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ПРЕДИСЛОВИЕ

m n  мч с'г к и с события н а ч а л а  эпохи п ереселен и я  н а р о д о в
Величайшие истори с „ ,  и аш ли  с л а б ы й о тзву к  « а р х е о л о -

„ первой полов !н е  I тыс е , 1|асм мы об этом п ери од е  из д р ев н и х
гических материалах. Ь ж л у  хем к этой эпохе отн оси тся  ф о р м и -
"исьисиных источник • народностей , в том числе и с л а в я н .  П у б л и -  
l’OSOH" e " и° ™ 1 С т а в л е н н ы й  сп е ц и а л и с т а м и  д ву х  И н с ти ту то в  а р х е о л о -  
KyCT i '  Г Г Г Р  и АН У С С Р, п р о д о л ж а е т  серию  со вм естн ы х  тр у д о в  (см . 
уи |А  № 82 JNb 108) русских и у кр аи н ски х  ученых, уси ли я  ко то р ы х  ло лж -  
1ы помочь выяснению важ н ей ш и х  этап ов  стан о вл ен и я  с л а в я н с к и х  пле- 
мен Сборник содерж ит д авн о  о ж и д а ю щ и е  п у б л и к а ц и и  м а т е р и а л ы  с т а 
рых раскопок В. В. Хвойки в с. Ч е р н ях о в е ,  д а в ш и х  н а з в а н и е  к у л ь т у 
ре I I— V вв. н. э., раскинувш ейся  на о гр о м н ы х  п р о с т р а н с т в а х  ч е р н о з е м 
ной украинской лесостепи, и м а те р и а л ы  М а с л о в с к о го  м о ги л ь н и к а ,  
изучавшегося в 1920-х годах  под р у к о во д ств о м  С. С. Г а м ч е н к о  и 
П II Смоличева. Н а р я д у  с этим  в книге п у б л и к у ю тс я  р е з у л ь т а т ы  н о в е й 
ших исследований, проводим ы х советски м и  а р х е о л о г а м и  на  о б ш и р н о й  
территории от С еверского Д о н ц а ,  П о с е й м ь я  и П о д н е п р о в ь я  в п л о т ь  д о  
западны х украинских  зем ель.

Со времени первых исследован и й  м о ги л ьн и к о в  у  сел  Ч е р н я х о в а  и 
Ромаш ек более 60 лет  том у  н а з а д  о ткр ы то  и р а с к о п а н о  м н ого  п а м я т н и к о в  
подобного рода. О свещ ены  р а зн ы е  стороны  к у л ь т у р ы  и в ы я в л е н ы  н е к о 
торые проблемы п ам ятн и ков  Ч ерняховского  ти п а . О д н а к о  п р ед сто и т  е щ е  
решить таки е  важ н ей ш и е .проблемы, к а к  п р о б л е м а  э тн и ч еск о го  е д и н с т в а  
на всей территории р асп р о стр ан ен и я  к у л ь т у р ы ; д а т и р о в к и  р а н н и х  и 
поздних этапов  ее р азви ти я  и пр.

П убликации и исследования  н а с т о я щ е го  с б о р н и к а  д а ю т  н овы е в о з 
можности подхода не то льк о  к р а зн ы м  с т о р о н а м  Ч ер н ях о вско й  п р о б л е 
матики, но и создаю т больш ие в о зм о ж н о с т и  д л я  п о н и м а н и я  всего  п е р и о 
да, предш ествую щ его эпохе р а с ц в е т а  К и евск о й  Руси .

В сборнике публикую тся  сл ед у ю щ и е  статьи : Э. А. С ы м о н о ви ч  « С е в е р 
ная граница памятников Черняховской культуры » , где зн а ч и те л ь н о  о т о 
двигается к северу граница р асп р о стр ан ен и я  к у л ьту р ы  полей  погребений  
ппрЛ п0ВСК0Г0 ТИПа и Ус та н а в л и в а ю тся  н екоторы е  за к о н о м е р н о с т и  рас- 
С т а ^ я е2 Ип е о З аМЯТНИи ОВ в связи  с Ф и зи ко -гео гр аф и ч еск о й  средой , 
на С е в е р с к о г о С ?  * п ° ВЫе м а т е Ри алы  Ч ерняховской  к у л ьт у р ы  б а с с е й -  
материалы наиби ич- ‘’ л>> ВВ0ДИТ в научны й оборот  н екоторы е новые
В -П. Петров в статьях «ЧТр°пШЬ,Х П£ШЯТНИК0В к у л ьт у р ы  п олей  п огребен и й , 
ник на р. Товмач» попгп)РНЯХ0ВСК,,Н м оги льн и к»  и « М а с л о в с к и й  м оги л  ь- 
териалы раскопок ста пых иг™ ДЛЯ Пу ” к ? ^ и и ср е д н е д н е п р о в с к и е  ма- 
провья представлены R npfin ел о вател еи . Н а х о д к и  с Н и ж н е г о  П о д н е-  
новича «Н ^ н е д н е п р о в с к < ^ п о ^ ° п р н и м етке ®. Ф. П е ш а н о в а  и Э. А. С ы м о- 
представляется Черняховская п п и н Г  У 0 с о к о Ро в к а »- Н е  совсем  я сн ы м  
Волыни и тем в а ж н е Г п у б л и к а и и и НмДЛСЖН0СТ1> некотоРых п а м я т н и к о в
В заметке М. Ю, Брайчевского  « П п ^ РИаЛ0В^ ИЗ этих  РаЛ°н о в  У к р а и н ы

I некого «П огребен и е  в Г о р к е -П о л о н к е  на В о л ы н и »



„ В статье И. С. Винокура и т о г о Т р а з в  “

ч ^ н ы л ^ а б о т "я в л я е т с я  к а р т о г р а ф и р о в а н и е  п а м я тн и к о в  ^ н я . о в с к о й  
культуры Уманщины и Черновицкой области в статьяг . ‘ р
«Черняховские памятники в У манском районе Ч е р к а с с к о й  о б л а с т и  
Б А. Тимощука и И. С. Винокура «П ам ятники  ч ер н ях о вск о и  к у л ь т у р ы  н а  
Буковине». Д о  недавнего времени недостаточно и зу ч ен н ы е  с р е д н е д н е с т 
ровские и западноукраинские м атери алы  п р е д с т а в л е н ы  в с т а т ь я х  
Г. И. Смирновой «Поселение у  с. Н езвиско  в п ервы е  в е к а  н о в о й  э р ы » 
и В. Д. Барана «Памятники Черняховской ку л ьту р ы  б а с с е й н а  З а п а д н о г о  
Буга». С новыми молдавскими находкам и  п а м я т н и к о в  ч е р н я х о в с к о и  
культуры знакомит заметка Э. А. Р и к м а н а  « Ч е р н я х о в с к о е  с е л и щ е  у  
с. Балабанешты». Вопросам орнам ентации  Черняховской п о с у д ы  к а к  и с 
торического источника посвящена р аб ота  Э. А. С ы м о н о в и ч а  « О р н а м е н 
тация черняховскои керамики», со п р о в о ж д аем а я  б о л ь ш и м  и л л ю с т о а т и в  ным материалом. "•"•"«>'чр«иив-

Появление настоящего сборника приурочено к п яти п р^ тт,

данные иСм. статью, посвященную памяти В. В. Хвойки, где приведены биографические
е и список его работ: А. Д. Б а ч и н с к и й. Вячеслав Викентьевич Хвойка

(1850—1914). Зап. Одесск. арх. об-ва, т. I (34). Одесса, 1960, стр. 361—364;
М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й .  Видатний украшський археолог — В. В. Хвойка. Вкник Академп УРСР, 1954, №  П .
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СЕВЕРНАЯ

Э. А. С ы м о н о в и  ч 

е р а н и ц а  п а м я т н и к о в  ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Вопрос о северной границе памятников Чер
няховской культуры имеет принципиальное зна
чение. Выясняя этот вопрос, мы узнаем сколь 
велик территориальный разрыв между областью 
распространения памятников Черняховского 
гипа и зарубинецкнми. обнаруженными и ис
следованными в последние годы в северных 
областях Украины и Южной Белоруссии. Если 
установить закономерности распространения 
Черняховских поселений и могильников в об
ластях Днепровского Левобережья и Правобе
режья. станет возможным определеннее гово
рить о культурной принадлежности ряда па
мятников типа Пражева на Житомирщнне или 
Авдеева в Посеймье. Наконец, картографиро
вание уже известных и обнаруженных в итоге 
четырехсезонных разведок Средне-Днепровской 
экспедиции ПА АН СССР пунктов подводит 
вплотную к решению одного из разделов про
блемы — человек и физико-географическая сре
да на определенном уровне, развития произво
дительных сил земледельческо-скотоводческого 
населения Юго-Восточной Европы.

Настоящая статья состоит из двух разде
лов: описания северных памятников Черняхов
ского времени и выводов, следующих из собран
ного материала. Она в основном построена на 
работах И. И. Ляпушкина 1 и Е. В. М ахно2 и 
на результатах разведок Средне-Днепровской 
экспедиции ПА АН СССР 1959— 1962 гг.. кото- 
рая работала главным образом на Левобережье 
otb-J!3" характеристики правобережных

• астен сделаны извлечения из статей Ю В 
И С Винокура И польских у “ „ы®: 

поикпТ* иллюстративного материала нами 
2^влекаются некоторые неопубликованные или

^ ” - Л Г хУУ железа'.

48 ирритории У С Г Р 1! ? Я,НИКИ че*)Няховской культуры

малоизвестные находки, хранящиеся в фондах 
северных музеев Украины и Курской области. 
Удалось просмотреть фонды Черниговского, 
Сосницкого, Конотопского, Путивльского, Сум
ского, Прилукского, Лубенского, Полтавского, 
Льговского и Курского краеведческих музеев, 
а также материалы, хранящиеся в Киевском 
историческом музее и в Институте археологии 
АН УССР.

В качестве дополнительного материала ис
пользуются итоги картографирования римских 
монетных находок, опубликованные в работах 
М. Ю. Брайчевского3, В. В. Кропоткина4 и 
И. И. Ляпушкина 5. В первом разделе работы 
обзор наиболее северных Черняховских памят
ников по областям начинается с Киевской 
области, далее дается обзор памятников и от
дельных находок Черняховской культуры Лево- 
бережной, а затем поселений могильников и 
случайных находок Правобережной части 
Украины (рис. 1). Наиболее подробно описы
ваются новые места находок II—V вв. н. э., в 
частности, обнаруженные в результате разве
док на Левобережье, которыми руководил ав
тор статьи. Если литература по ранее извест
ным пунктам собрана в соответствующих 
работах И. И. Ляпушкина и Е. В. Махно, мы 
ограничиваемся ссылкой на их работы, не 
описывая подробно памятники, не упоминая 
всех исследователей, их открывших и иссле
довавших. В пределах области памятники име
ют свою нумерацию. При этом на составлен
ной нами карте северных Черняховских памят
ников мы объединяли несколько уже извест
ных по литературе археологических объектов 
\ одного пункта под общей цифрой. В то же 
BptMfl до сих пор не включенные в карты па-

^ р а й ч е в с ь к н  й 
риторы V к pal ни. КнТв, 1959.

р о п о т к и н .  Клады

Римейка монета на re-
в.

территории СССР. М., ПКИ. САН. Г 4 - 4 .
римских монет на

И. И. J] и п у ш к и н. Указ. соч. стр. 175— 180.



С м м  О  II
и ч

н
мятника, даже если они сосредоточены были 
возле одного населенного пупктп, получили 
отдельный номер. II пределах области наиме
нования мест находок расположены по алфа
виту, слслуя образцам систематизации пунк
тов п упомянутой книге II. И. Ляпушкпна. 
Последовательность описания каждого памят

ник
о

Лп-.чин построена и о сх 
„кл Л»« ' ' ^ Г р а ф и ч е с к о й  р а б о т е  И. В. М 
писаний в к а р т ;  у|>1Хояс к а я  п р и н а д л е ж и о с , .  

но. К о гд а  лок „ особенности н а  Праяо.
некоторых сом неиия, это  оговорено,
береж ье, вьмь 0  приведеН ы то с н е д е н щ ;

или п 0П « я м о с ь  почерпнуть из л и т е р а т у р *
которые удалое»

ВРЕМЕНИ
- - - ж*ОБЗОР П А М Я Т Н И К О В  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Г О  ВРЕМЕНИ 

В СЕВЕРНЫХ ОБЛАСТЯХ ИХ Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я
~ --- - tFiVJIe)

Киевская

АСПРОСТнли^......
8. Ерковцы ( Б у л а т и ц а - Т р у б е ж - Д и е л р ) .  

П0С9еЛЖнтные горы ( Б у р ч а к - Р о с ь - Д н е п р ) .

' '“ о . 'Ж уковиы  (К р а с н а я  — Д н е п р ) .  Поселе-

11 и Я  ̂̂11. Иосифовна (Р о го зн а  —  Р о с ь  Д непр).

Поселения |7.
4. Вынаровна -  12. Киев (Д н епр). С л учай н ы е н ах о д ки  и пог-

Ю Б уг). Случайная находка — обломки черня- ребения |8.
ховских сосудов9. 13. Мазепинцы (К а м е н к а  —  Р о с ь  —  Днепр).

5. Грсчаники (Трубеж — Днепр). Погребе- Случайная находка —  ф и б у л а 19.
ч 14. Молчановка ( Б у р ч а к — Р о с ь  —  Д непр).гт------\ Пллопо. 9Г1 \ J r  ^  ГГ

Поселения Л).
15. Монастырек (Д н е п р ) .  С л у ч а й н а я  наход

ка — бронзовая ф ибула 21.
16. Насташка (Н а с т а ш к а  —  Р о с ь  —  Днепр).

Поселение на правом берегу  р у ч ья  в урочище 
Чутаково, за ф руктовым сад ом , обследовано 
Средне-Днепровской экспедицией И А  А Н  СССР

область

1. Андруши (Трубеж —Днепр). Случайная
находка — бронзовая фибула в.

2. Букрин (приток Днепра Днепр). Слу
чайная находка—лепной сосуд и фибулы. Мо

гильник 7.3. Витачев (Днепр) Поселение 8.
4. Вынаровна (Гнилой Тикич — Синюха — 
Rvrl. Случайная находка — обломки черня

ние6. Дедовщина (Красная — Днепр). Поселе
ние и могильник ".

7. Деревянное (Красная— Днепр). Поселе
ние и могильник. На месте могильника случай
но обнаружено погребение12 и потом в 1959 и 
1961 гг. Средне-Днепровской экспедицией ИА 
АН СССР вскрыто еще четыре захоронения с 
rpRonHfifi on и рн типов кой- паяпл/шенные в лоев-
АН LLLH вскрыто еще четыре захоронения i. 
северной ориентировкой, разрушенные в древ
ности и сопровождаемые инвентарем. На пра
вом берегу речки найдено поселение. Оно рас
положено на огородах, полого спускающихся 
по склону к руслу речки (усадьба Е. Дзюбенко 
и др.). Полоса находок шириной 100— 150 м 
расположена в 40 — 50 м от русла. Здесь встре
чены обломки лепной керамики и гончарная 
глиняная и чернолощеная посуда эпохи полей 
погребений Черняховского типа, а также обло- 
мок края горшка эпохи Киевской Руси 13.

' Е. В. М а х н о .  Указ. соч., стр. 31.
Там же, стр. 33.

8 Там же, стр. 30.

с т р .\б 2 М * * ’ СТР- 33; И- И Л я  п УШк и н .  Указ 

и т В. М а х н о .  Указ. соч., стр. 31. 

иией 1%9МгЖосм0тоено ~и3^ РеАие'ДиеПр° ВСК0Й экспеди-

ВИАИ; ц аУм Г п°- 

Днепровской Экспедиции ИА А Н ^ г г ^ 860™  с Реяне-
Невской и ЧеокасскпЦ в 19J>9 г. раз.

ХИВ ИА АН СССР, p T i ^ l  стр.аз ’ ЯХ' Рук01,ись. Ар-

соч..

LJ * UU^UV/, OU Vppj I\ I VUUILU --— ,J
Средне-Днепровской экспедицией  И А  А Н  СССР 
в 1959 г., руководствуясь сообщ ением  сотруд
ника Корсунь-Ш евченковского м у зея  Н. Е. Ко- 
стына. Расположено на буграх  и склон ах , обра
щенных в южную сторону. Р а з м е р ы  приблизи- 
гелыю 300 X 70 м. Р а с п а х и в а е т с я .  Памятник  
однослойный. С обрано  107 о б л о м к о в  грубой 
п р Г - п Г г '  П0СУДЫ, 50 гон ч ар н ы х  л о щ е н ы х  че- 
мок п ’мо ;1е1|11ЫХ и ^ о б л о м к а  а м ф о р  и обло-

кости животных » ЧИЛЬН0Г0 б р у с к а - В стРече“ ы
J 7 .  Ольщаница ' (Г ороховатка  -  Р ось  -

14 Е В м
Г к и н. Указ.' СОЧ.,Хстр.' С°4'’ °Тр‘ 31: И- И- Л я п у Ш'

— , 9 * ? ? '  С0Ч > с т р ’ 3 2 - С р е д н е-Д к еп -  1 и Я попо.. Г' н«сп UOU г. OCMrvmnun  ................  .............<яи».
Е. В. М ахно. Указ. соч., стр. 32. С р е д н е  /  

ровской экспедицией 1959 г. осмотрено п о с е л е н и е  У с  , нип печек Бурчак и Негояа (в -г--- ‘
17 Там Же‘ °ТР' 31‘ 

цией 19Б91 гЖоб('п1п™32' ^Редне’Днепровской экспеди 
» Там же стр 3Q111Ы бш,и поселения.
к  Же
I  Там ж е. СТР‘ 3 2 '

У «И . СО,.. СТО. ЯО Я



i  - 1C j  - .'ts  . l i - C j a t C t « R  о б  г  Ш  -  Чер«4*гоас>:=.*
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(Л В Е Р Н А Я  ГРАНИНА П А М Я Т Н И К О В  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  »

Днепр). Случайные находки - обломки Черня
ховских сосудов 2Я.

18 Олыианка (Барахтянская Олыпаика) 
(Стугня Днепр). Случайные находки — мис
ка г кладом и комплекс нощей Черняховского
ТНП.1 ч.

10. Переяславль-Хмельницкий (Альта — 
Грубеж Днепр). Могильник25.

20. Пустоваровка (Сквирка — Рось — 
Днепр). 11оселение 26.

21. Ракитное (Бурчак — Рось — Днепр). По
селение 27.

22. Ржищеп (Днепр). Случайные находки — 
сосуды п фибулы2Я.

23. Ромашки (Гороховятая—Рось—Днепр). 
Могильник и поселение. Последнее расположе
но п 400 -500 м от могильника, на берегу реч
ки. на огородах колхозников (3. Я. Порохниц- 
кой. Д. II. Вязивськой н др.). Обнаружено раз
ведками Средне-Днепровской экспедиции ИА 
АН СССР в 1959 г. Поселение расположено на 
склоне, обращенном на юго-восток. Протяжен
ное! ь поселения около 200 м. Основные находки 
встречаются в 20—30 м от берега. Дома древ
него селища, видимо, стояли в один ряд. На 
раскопанных огородах на месте домов видны 
следы золы и беловатой обмазки. Дома распо
лагались перпендикулярно к ручью. Размеры 
домов в длину около семи метров и отстоят 
они один от другого на расстоянии 5— 10 м. Со
брано 33 обломка грубой гончарной посуды. 12 
обломков лощеных гончарных сосудов и один 
фрагмент стеклянного сосуда. Встречены ко
сти животных29. На могильнике экспедицией 
обследовано безынвентарное погребение с тру- 
поположением, ориентированное головою на 
запад.

24. Росава (Росава — Рось — Днепр). Слу
чайные находки сосуды и вещн, в том числе 
золотые Поселение в урочище Замковнще, на 
левом берегу речки, где безымянный ее приток 
образует мыс. Оно открыто разведками Сред- 
•ч'^Лнеировскои экспедиции ПА АН СССР в 
1959 г. Поселение расположено возле городи
ща эпохи Киевской Руси. Площадь его под
вергнута вспашке и отчасти занята фруктовым

' *г Махи о. Указ. соч., стр. 32.
I &м стр. 29.

"Там ж»-, сгр. 32; И. И Л я Пушкин. Указ. соч.,
** Е - В М имо. Указ. соч.. стр. 33.'ЦТ 'Там ■SMbСГР' vV

3i. Э. А. Сымоиович. Указ. соч., 
Е. Б Махе о, Ук.аэ соч., стр 3(.

садом колхоза. Протяженность поселения 
вдоль берега около 300 м. На поверхности вид
ны зольные пятна и скопления обмазки. Собра
на керамика эпохи полей погребений и Киев
ской Руси. Отдельные фрагменты посуды отно
сятся к скифскому времени 3*.

25. Семигоры (Рось — Днепр). Случайная 
находка — бронзовая фибула 32.

26. Синява (Рось — Днепр). Случайная на
ходка — обломки сосудов Черняховского типа 33.

27. Стайки (Сухая Бобрица — Днепр). Посе
ление 34.

28. Стретовка (Красная — Днепр). Поселе
ние 35.

29. Сухой Борок (междуречье Трубежа и Су- 
поя). Поселение36.

30. Таценки (Стугна — Днепр). Случайные 
находки — обломки керамики Черняховского 
типа 37.

31. Телешовка (Гороховатка — Рось — 
Днепр). Поселения и могильник38. Средне- 
Днепровская экспедиция ИА АН СССР в 1959 г. 
раскопала одно погребение, ориентированное 
головою на север, разрушенное в древности и 
задетое при земляных работах колхозниками. 
Скелет сопровождали три глиняных сосуда, из
готовленные на гончарном круге, глиняное 
пряслице с тремя рядами шлифованных ром
бических граней, кости мелкого рогатого скота, 
маленькое серебряное колечко с неспаянными 
концами и бусина из синего стекла (кубиче
ская 14-гранная) 39.

32. Тептиевка (Рось— Днепр). Случайная 
находка — бронзовая фибула40.

33. Триполье (Красная — Днепр). Случай
ная находка — обломок бронзовой фибулы41.

34. Халепье (Свирч — Днепр). Поселение 42.
31 Э. А. С ы м о н о в и ч .  Указ. соч., стр. 32.
32 Е. В. М а х н о. Указ. соч., стр. 29. Средне-Днеп

ровской экспедицией здесь обнаружены только остатки 
д в у х  поселений эпохи Киевской Руси.

33 Там ж е, стр. 33. Средне-Днепровской экспедиции 
1959 г. место находок черняховской керамики обна
ружить не удалось.

34 Там же. Средне-Днепровская экспедиция ИА АН 
СССР в 1959 г. в урочище Пнсаревица обнаружила толь
ко остатки материальной культуры эпохи раннего ж е
леза и Киевской Руси.

35 Там же. Средне-Днепровской экспедицией ИА 
АН СССР осмотрено в 1959 г.

36 Там же, стр. 32.
37 Там же, стр. 31.
53 Там же, стр. 33.
а  Э. А. С ы м о н о в и ч .  Указ. соч.. стр. 33.
40 Е. В М а х и  о. Указ. соч.. стр. 29.
41 Там же, стр. 31.
42 Там же. Средне-Дыепрсэской экспедицией ИА 

\Н  СССР 1959 г. здесь найдены единичные облочки 
гончарной керамики черняхэвекого типа
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да. хоикн (междуречье Су,к». и Трубежа).

П^ ' ч « н « ™ '  (Бобрина -  Днепр). Поселе-
Н МПП1........К" Поселение, относящееся к

ПИЯ 1 „„.„„ЮМУ В В Хвойкой могильнику, об-
j * » r . ^ н ^ Д н е .

: : z  т ~ Л  .  . э б Р - н ^  тт.
экспедицией была вскрыта площадь 323 кв. м. 
На могильнике раскопано 22 погребения с тру- 
поположениямн, большею частью сопровож
даемые инвентарем. Поселение на левом бере
гу речки, на пологом склоне, где расположены 
огороды крестьян (П. Бабенко, П. Зайченко, 
С. Лысенко, В. Склеренко и др.). Протяжен
ность его около 250 м, при мощности культур
ного слоя до 1,5 м. В раскопе обнаружены 
остатки наземной постройки, по форме почти 
квадратной, место которой обозначал развал 
обмазки на глубине 0,45 м, керамика леп
ная н юнчарная, много обломков железных 
шлаков, следы ткацкого производства — rpv- 
зила и пряслица, поделка из кости и остатки
стеклянных бус, кост,, животных. Встречены 
черепки других эпох45. чречены

Поселение*^4 (ГоРохов™  -  Рось_  Д „ еПр). 

38 Шкар°вка <Рось-Днепр). Поселение 47

Черниговская область 48* О
9 Юстео — Десна—Днепр) • 1. Ь е р т и к а - 2  (истер ного ручь„,

“ 7 Г и Г и А  АН СССР 1960 т. Расположено
43 Е. В. М ахн о. Указ. соч., стр. 32.
44 Там же, стр. 30. u
46 Э. А. С и м о н о в и ч .  Новые г г г р

няхове. Рукопись статьи, сданная в К'.И А. АН .
Отчет о работах Средне-Днепровской экспедиции, 1Уо- . стр. 8.

46 Е. В. М а х н о, Указ. соч., стр. 33. С р е д н е - Д н е п 
ровской экспедицией 1959 г. место п о с е л е н и я  не н а й д е н о .47 Там же, стр. 29.

4* При описании Черняховских пунктов Чеонигов- 
шини нами оп\'щдпш пункт в Аннсове, где Средне-Дне
провской экспедицией И.\ АН СССР и I960 г., в при
сутствии паходчика — местного краеведа А. А. Попко, 
осмотрено и прошурфовано поселение якобы с Черняхов
ской керамикой (Е. В. NV а х н о. Указ. соч., стр. 03). Как

Э1° поселение эпохи Киевской Руси, дати- 
к « т 1 ? МК"“ стеклянного витого браслета. Облом- 
ИМ1'ЮТ сеои&°и1а{1ИНЙ И0СУДЫ на Ч е р н и г о в щ и н е  нередко
З Д и 5  « Г “ “ ........  
мятниках адивдкннж1,аиЫгиаеТ Анисов 11 разделе о па 
«на дюнных BUnvBax R - Поры’ хотя и отмечает, что 

разных местах среди посадок

I ' ЕЯ

склоне, оброненном на « ^ Г ^ р у Г я
тяженносгь oht керамика Черняховского

o , J ,  10% всей

ПП2УПерманка -  3 (Остер -  Д есн а  -  Д н е п р ) .  
Поселение на левом берегу  безы м янного  ручья 
между селами Березанкой и Ч ерняховкой . О б 
наружено разведками С редне-Д непровской  
экспедиции И А АН  С С С Р I960 г. Р а с п о л о ж е н о  
на склоне, обращенном на юг и восток, на сво 
его рода мысу. Протяженность поселения о к о 
ло 200 м. Встречается грубая гон ч ар н ая  к е р а 
мика Черняховского типа. Л ощ еной посуды поч
ти нет и совсем отсутствует ле п н а я  посуда. 
Местами на поле встречаются облом ки  глиня- 

На противоположном б ер егу  пе-п р ^ — "Г м  —  ,  -нДЖ-ь. °^ZeZ™T?o-обломки керамики тех ж е  тип ,

СеТ ИБорзна (Борзна -  Д о ч ь -  Д е с н а  -  
Днепр). Поселение (?) в урочищ е С е л и т е  на 
правом берегу речки. 0 б н а РУ*°ен°  С ^ еЖ р  
Днепровской экспедицией И А  A M  L ,C A > r  

1960 г. Расположено на зем лях  к о л х о з а  « 1ер- 
вона Зирка» на берегу, возвы ш аю щ ем ся мет
ров на пять над уровнем реки. Н аходки  со б р а 
ны на участке диаметром около 50 м. К у л ьту р 
ный слой сильно поврежден пахотой. С обран а  
гончарная и лепная посуда Ч е р н я х о в с к о г о  типа 
и обломки современной керамики. П однят  ку
сочек кальцинированной к осточки 51.

4. Борзна — 2 (Борзна — Д очь  — Д е с н а  — 
Днепр). Поселение в 400 м ниже по течению 
ог вышеописанного, на правом берегу  речки. 
ибнзружоно^Средне-Днепровсиой экспедицией
6pnprv . ® г- на ДОВОЛЬНО высоком
KDVTiiM (°.т; ^ ленно“  от поймы сравнительно 
— ---------- - ном- Протяженность поселения,

м ы х Х т ч1ыха э 1 Т (М ? А Ю№ 1 Й ЛЬТУРН̂  °статкн са*Таким образом  „ 3 104> СТР- 322  >■
ИЗ случаев проникновения ‘и м о ж н о  У см атривать о д и н  
с кою  типа, судя HZ ! .  13 севеР кеоам.п........... —НИМ ~ -

__ ,.ли, наконец, '1.. иппонической, с полным проФ11’....л  неподалеку от г. Смоленска и В е р х н е м  П од*
лье, о чем мне любезно сообщил F. Шмият.

40 Э. А. С и м о н о в и ч  Отчет о  р а зв ед к а х  С редне'- 
Днепровской экспедиции ИЛ  А Н  С С С Р  1 9 Ь О  г Р у к о п и с ь .  
Архив ИА АН СССР, Р  - I, 2398, стр. 11.Там же, стр. 11 — 12. 

м Там же, с гр. 10.
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посуда состав 
всей керамики. Встречаются 
Найден обломок кальниниро

5 Борзна-Николаевна (Ворзна Д (,ч|> 
Uv„;, Днепр!. Поселение на левом возвы

шенном Oeperv речки возле шоссе К \|н  \ -~  
Киев Обнаружено Средне-Днепровской экс- 
noinmieA ПЛ АН СССР 1960 г. Расположено 
на склоне берега. На протяжении приблизи
тельно одного километра встречаются отдель
ные обломки лепной и гончарной керамики 
черняховского типа и скопления глиняной об
мазки. Поселение двухслойное кроме нахо
док культуры полей погребений, встречается 
лепная керамика с валиками, с плавлениями
палочкой под краем sS.

6. Веприк (Супой— Днепр). Поселение на 
левом берегу реки. Обнаружено Средне-Дне
провской экспедицией НА АН СССР 1962 г. 
Расположено на низменном распахиваемом 
папе. Протяженность около 150 м при ширине 
60—70 м. Собрана сделанная на гончарном кру
ге посуда Черняховской культуры, среди кото
рой преооладает грубая керамика. Встречают
ся кости животных54.

7. Гурбинцы (Глинная — Удай — Сула — 
Днепр). Могильник55.

8. Журавка (Удай — Сула — Днепр). По
селен и е56.

9. Клецы (Рудка — Галка—Удай — Сула— 
Днепр). Поселение и могильник (?) напротив 
с. Малая Девица возле поворота р. Рудкн, на 
ее правом берегу. Обнаружены Средне-Дне
провской экспедицией ИА АН СССР 1961 г. 
Поселение расположено в местности, носящей 
название Яремный хутор (б. Соболев хутор). 
“ ” ень пологом склоне, переходящем в об-' 
Ш фную пойму. На распахиваемых полях соб
раны обломки грубой гончарной и лощеной по- 
с>Ды_черняховской культуры. Могильник от-

8Пй
ы Там же.

"ииция в эк":
/КНЛа два шурфа и гшомврля8 МвСТ0 М01'™ ьника, зало- 
“® Участке длиной !5 м Пм , ЧИС|Ку стенки глинищ*ааг™мог1ш™ jr
ПР08ск"я в̂ я #„х«г.°-

носящийся к поселению, ходитея на c a m й
окраине села, где роют силосные ямы. Зачя  
сткой стенки одной ямы обнаружено на глубн 
не t 40 м беспорядочное скопление костей ре
бенка. Инвентаря не было, только в заполне
нии могильной ямы. над остатками погребения, 
найден фрагмент днища гончарного сосуда 
желтоватого цвета с шероховатой поверхно
стью 57. _

10. Линовица (Удай С ула—Д непр). По
гребение58.

11. Малая Девица ( Галка — Удай—С ула— 
Днепр). Могильник на месте нового кладбища 
и, по-видимому, относящееся к нему поселение 
в урочище Черненково. Могильник обнаружен 
при рытье могильных ям. Часть инвентаря, со
провождавшего погребенных, была передана 
в 1955 I 960 гг. в Прнлукскнй краеведческий 
музей59. Поселение обнаружено Средне-Дне
провской экспедицией ИА АН СССР 1961 г. 
Территория поселения расположена севернее 
современного кладбища, где был древний мо
гильник. На распахиваемом прибрежном бугре 
на протяжении около 200 м встречаются мало
характерные обломки лепных сосудов, гончар
ная керамика эпохи полей погребений Черня
ховского типа и времени X III—XIV вв. Черня
ховская посуда в основном грубоглнннная, но 
встречаются такж е обломки лощеной керами
ки 60.

12. Малая Девица — 2 (Рудка — Галка — 
Удай — Сула — Днепр). Могильник (?) и по
селение на левом берегу речки на усадьбе 
Е. И. Комар. При рытье ямы было выкопано 
погребение на глубине около 1.5 м. Возле умер
шего стояла миска впоследствии потерянная,
1 Тоселение обнаружено Средне-Днепровской 
экспедицией 1961 г. Оно находилось в 300 м 
на восток от усадьбы, где было найдено захо
ронение. На огородах на береговом склоне бы
ла собрана керамика, сделанная на гончарном 
круге, с шероховатой и лощеной поверхностью, 
относящаяся к Черняховской культуре **.

2 ™ »  Круча, но. по-видимому, из-да радмыва ойрына 
берега следы поселении обнаруж ить не удалось

1 3 . Д. С ы м о н о в и ч .  Отчет о расконм.х Соелне- 
Днепровской экспедиции ИА АН СССР и  |% i • р . 
копись. Архив ИА ЛИ СССР. Р 1, ,>606. U
экспедиция ИЛ* АН СССР* г ^ - м  Г°ДКо' -'Ьонровекзя

во ? ° д ДЬ!‘ Прилукского краеведческого музея.

д н ^ в с к о й  Ч к св д д !,;;."  иГ таи w r  й к дт ;
01 Там же, стр. 95-. %.
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|3 Новая Басань ^®2*берег/реки там. 
Днепр) • Поселение на пр^  Средне-
Дие делает изгиб. Обнарул с е р  1962 г.
Днепровской э ^ и ц * И бИА АН С прокопана
Расположено возл ка1[ава и идет дорога,
искусственная^ р ПС)Логом склоне, на пло-
ведущая » ™ 200X150 м встречались 
wa«» гончарной посудь, черня-шади прии‘',,,^‘‘й м гончарной посуды чернн- 
Обломки лепной и  ̂ 1 Преобладали
Х0ВСКЛГ  гюбой гончарной керамики. Второе 
Гтретье место по численности составляла леи-
ная и гончарная лощеная посуда .
НЭ14 Осовец (Недра -  Трубеж -  Днепр). По
селение на правом берегу речки на юго-вос- 
Гочной окраине села, на усадьбах крестьян 
(Н Я. Московко и др.)- Обнаружено Средне 
Днепровской экспедицией ИА АН в
1962 г. Поселение было вытянуто узкой поло
сой вдоль берега и имело протяженность около 
200 м. Собрана керамика культуры полей по
гребений черняховского типа. Преобладает 
грубая гончарная посуда. Лепная и гончарная 
лощеная керамика немногочисленна. Кроме то
го, встречаются фрагменты глиняной обмазки 
и кости животных63.

15. Остров (Борзна — Дочь — Десна — 
Днепр). Поселение на правом берегу речки, в 
урочище Куты. Обнаружено Средне-Днепров- 
ской экспедицией ИА АН СССР 1960 г. Распо
ложено на колхозных полях в 600—700 м от 
с. Остров. Выше по склону, в 500 м от поселе
ния, находится курган. Находки на пологом 
Rornpû  склоне. где находилось поселение, 

Т Г ТСЯ на пР°тяжении 150—200 м. Поло
женав нась,щенная находками, просле- 
£оянИВи3?0! ? 5  “Г  П0ЙМЫ- На пашне «а рас
селения глиНЯ»о“ л°ЛеЖены четыРе пятна 
и гончарная nocvna азки- с °брана лепная 
черняховского тигп ^ П0ХИ полей погребений 
бой гончарной п о с у л ы —М̂ « ИСЛе обломков гру- 
1 8 ;  лощеной гонияп « ’ лепн°й посуды —
того, железный сергГс°окт?г'УД-Ы 9 И) кР°м<± 
ти прямым лезвием г ° руглои °пинкой и поч- 
лендикулярным к плос^пП° М У рукоятки. пер- 
серпа 1 4 , 3 X 3 , 3  см б" °СТИ лезвия- Размерь,

Дне"Р> ■ Поселение ? ° ЧЬ ~  Деена _
правом берегу речки, „а

Днепровской м 0 11 0 в и ч О т ч р т  ^
ИЛ рИ А ° Ж

М Э. А. с 
Днепровской н 0 Е и ч. Отчет п

1ади i960 г., стрР С Редне-

протоке как бы Средие-Днепров-
С С С Р  з а 

ложено но и и м м т р а з м е н ы  200 X 7 0 м.колхоза «Прогресс» и имее р г  го(1Чзр.
Собрана гла“ “ “ ской культуры. И м ею тся  
„ля посуда H » = . ^ p 0MY того, встре-
“ ется современная посуда и обломки кирпи
ч а - с л е д ы  недавно бывшей здесь построики .

Сумская область

1. Басовка (Сула — Д н еп р) ,  С лучайная
находка — а м ф о р а 66. „

2. Белополье — 2 (Вир — Сейм Д есна 
Днепр). Поселение на правом берегу речки, на
огородах усадьбы В. П. О рищ енко и др. О б н а 
ружено Средне-Днепровской экспедицией ИА 
АН СССР 1961 г. Располож ено на склоне к 
воде. Собрана лепная и гончарная керам ика 
черняховского типа, в том числе обломки со
судов с шероховатой поверхностью. Кроме того, 
встречались находки посуды XVII в. и совре
менной керам и ки67.

3. Березовка (Ворсклица — Ворскла — 
Днепр). Случайная находка — сосуд с п ереж 
женными костями в насыпи к у р г а н а 68.

4. Беседовка (См ела— Сула — Д н еп р ) .  П о 
селение 69.

5. Большая Писаревка (В о р с к л а — Д н еп р ) .  
Погребение70.

6. Волковцы (С ула—Д непр). П осел ен и е71.
7 Герасимовна (Сула — Д н еп р) .  П оселе

ние 72.
п' ^Р^невка (Сула — Д непр). П о сел ен и е73.
9. Добренькое (Добрянское) (Ворскла —

Днепр) Случайные находки — обломки Черня
ховской керамики74. черн*

10. Казенный (?) (Хмелевка — Сула __
Д непр). Поселение75.

66 I aMR стр- 9-
67 Э А г  3 Х Н 0 ' У каз- соч., стр. 45

Д н е |о в с к о й  ' экспедиции  \ ^ И °  ^

69 ? я Л , М а Х Н 0 - У каз- соч., стр 441ам ж е, стр. 45- и  И  гг ’
стр. 160. н л  я П у ш к и н .  У каз

70 Е R м . "

" “ '■«о-0' "  стр' 44; и  и  л

««•

о  н о  в и ч

соч..

" .  и  л ,

каз. соч., стр. 46.
ш-



С Е В Е Р Н А Я  Г Р А Н И Ц А  П А М Я Т Н И К О В  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы
13

п  Коровинцы (С у л а -Д н е п р ) .  Три посе
ления и на одном поселении — «клад» вешен

из ^ еЛлуговка (Луговое) (Ворскла — Днепр). 
С л у ч а й н ы е  находки — обломки черняховских

СОС130 Новорябина (В о р с к л а -Д н е п р ) .  Слу
чайная находка — обломки черняховских сосу-

78
Д0В ' -  (Псел — Днепр). Посе-

Сейм — Десна

14. Новотроицкое
ление79.

15. Омельченки (Вир ........
Днепр). Поселение на краю поймы, на правом 
берегу речки, возле устья ручья, впадающего 
в р ‘Вир. Обнаружено Средне-Днепровской 
экспедицией НА АН СССР 1961 г. На огородах 
южной окраины села собрана лепная и гончар
ная керамика разных эпох. Гончарная посуда 
Черняховского типа представлена грубыми дни
щами сосудов серого цвета с щербинами у

80дна
16. Поселок (Езучь — Сейм — Десна — 

Днепр). Поселение на правом берегу речки, 
в 100 м к югу от домов современного села, нап
ротив восточной окраины с. Вязовое. Обна
ружено Средне-Днепровской экспедицией ИА 
АН СССР 1961 г. Расположено на берегу слег
ка возвышающемся над поймой. Поселение 
вытянуто вдоль берега и имеет размеры 300— 
350 X 50—70 м. На поверхности много керами
ки Черняховского времени, обломков глиняной 
обмазки и костей животных. Преобладает 
посуда с шероховатой поверхностью, но есть и 
лощеная керамика эпохи полей погребений 81 

17 Поселок- 2  (Езучь -  Сейм — Десна —  
Д н е п р ) .  Случайная находка —  обломок гончар-

"°Га»Лик“ й Ч Г0 С0СУДа На П0селе" " и '  “ ""Ой

Д ьтп 1РТ ИКи“  <Большой р омен — Сула — 
тыи п °УД с римскими монетами, накры- тыи другим сосудом 83. р
гиль„икСГ Ы ( Г р е л к а - П с е л - Д н е п р ) .  Мо-

стр. 45, И. и. л  я-п у ш к и н 8 w a X H 0 - Указ’ 004 
77 Е в м С° Ч ’ Стр- 165'V стр'45; и и- л-
79 И И п а х н о - ^каз. соч., стр. 44.
80 Э д г  ЯПУ ШКИН- Указ. соч. сто 168

и 1 ам ж е- стр. 91.
«  Е R*m’ СТр- 92- 8« т ,  а х н о. Указ. соч стп 4К 

*ЗМ  Жзе CTD 4 fi R  I Q r n  *ГО

20. Холодный (Смелянка — Смелая — Су
л а — Днепр). Поселение в урочище Холодный

85
ЯР 21 Червоный Яр ( Е з у ч ь  — Сейм—Десна — 
Днепр). Поселение на правом берегу речки. 
В 200 м от восточной окраины села, на мысу, 
образовавшемся слиянием ручья и речки. 0 6 j  
наружено Средне-Днепровской экспедицией 
ИА АН СССР 1961 г. Расположено на пологом 
склоне, возвышающемся над заболоченной 
поймой. Размеры 200—250 X 40—50 м. На по
верхности встречаются куски глиняной обм аз
ки, кости животных и обломки Черняховской 
керамики, изготовленной на гончарном круге. 
Преобладает грубая кухонная посуда, но 
встречаются также фрагменты с лощеной по
верхностью. Важной для датировки находкой 
является край стеклянного кубка. Стекло ж ел
товатое. Под краем горизонтальный желобок 
и ниже хорошо шлифованные округлые плоско
сти. Диаметр края около 10 с м 86.

22. Червоный Яр — 2 (Езучь — Сейм — Д ес
н а — Днепр). Поселение на правом берегу реч
ки, на распахиваемой площади, метрах в 300 
к югу от линии домов. Обнаружено Средне- 
Днепровской экспедицией ИА АН СССР 1961 г. 
От предыдущего поселения отделено ручьем. 
Протяженность около 300 м. Собраны невыра
зительные обломки лепной посуды и гончарная 
керамика двух эпох: сероглиняная, относящая
ся к Черняховскому времени, и толстостенная 
с резко отогнутыми венчиками эпохи Киевской 
Р у си 87.

23. Яблочное (Рябина — В орскла— Днепр). 
Случайные находки — обломки Черняховской 
керамики88.

24. Ярмолинцы (Ермолинцы) (Сула — 
Днепр). Случайная находка — а м ф о р а8Э.

дне-Днепровской экспедицией ИА АН СС СР Зятем

Е ^ В . М а х н о ПР0ИЗВеДеНЫ раскопкн  под Руководством

К и Указ.- c o l 'с"тр, т *  «* И R  Л я " > -86 Ск Д /~* _
о ы м о н о в и ч. Отчет о раскопках Спетнр 

?тр 90-91°И ЭКСПедиции ИА АН СССР за ' 1961 г ,

м р аМо Же' стр‘ 91 •
В. М а х н о. Указ. соч стп 4 4 - и  ы п

Пу « V HR Указ- соч > стр- 175 ■ И- И - Л я ‘
менского м у з ^ в  "эбО ^г33, ; ,0 ?!4'’ СТр' 45‘ В Ф °нДы Р о 
ной горшок' (фонды музея А —  пост>пил леп'
мятников украинского'Ппсрймио ри описаниИ па-
разведок Д . РТ Березовпа^"  I f  учтены «сходки из 
нию. памятники Черняховского Тн ^ еГ° ’ °УДЯ по опнса- 
на основании лепной посуды к за™ *К0Т° РЫе он отнес 
ние возле с Запьряи-и „ за Р>°инецким: посете-
с. Пересыпка. ^ Г . Г с л  ' '  ^

•миново, располож ен-
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А. С Ы М о  н  о  в и ч

Курская область 

, Авдее,о (Сейм Десна Днепр). По-

с еЛл Н весел и н с к ое (Ратскос) городище ( Р а т ь -  
г  и Песпа Днепр). На правом берегу 
п 1 и  Случайные находки -  обломки гончар- 
Е  серогл..нянои керамики Черняховского
типа на городище . /Тесна__3 Горки (Полная — Сейм — десна
Днепр). Поселение на правом берегу речки, в 
трех километрах от ее устья, обнаружено 
ю Д Лнпкингом и обследовано Средне-Дне- 
провской экспедицией ИА АН СССР 1961 г. 
Селище находится на западной окраине хуто
ра, в местности называемой «Городище». Оно 
вытянуто вдоль первой надпойменной высоко 
расположенной террасы, начиная от бывшего 
карьера старого кирпичного завода. Длина по
селения около 200 м. Площадь эта распахива
ется. Местами прослеживаются скопления гли
няной обмазки с отпечатками прутьев. Собра
на лепная и гончарная керамика, в основном 
относящаяся к культуре полей погребений Чер
няховского типа. Мощность культурного слоя

ные на склонах на берегах ручьев. Эти поселения лонж^ 1— =  я:
^н1ког^отРвдГс^ск°ТДеТ ° Раб°Те’ сЗмсто-Сла-’ 
Ар-1;. ИА АН УССР. ф/?кс“ 7 и Т  I95o7S"U"" '* »  г 
в списке niTenaTvnu Ш К Н Н' ^каз- С04-. стр 159__lfin

г ,  Й Й Г  ”Р»д к Ж А Г

“ " • " К  5 « » Г 1 Т м Г г и ' “ ““ й НА '* ш  АССС°Р

Фонды f c K0M посей̂ ье. М ИА^ко"^" ран»его же- 
^4«алы%К0ГА° °б-1астного крае£ ч̂  П3’ стр. 140. 
кеРаыикн cofin кинга- OnDenpnf го Музея —4̂SFr-',SЙГS
обломки кL u  тих районах опнсании ч е о н ^  Па'
С ЯВНО ,1Г.ТРаМаКИ. попил! ПРИВ0ДИМ P Х08СК«Х
Мо*ет, они"''НкЯхо^к°го Г0°* ЯЩИе. как в Данил4ИНИЧНЫе
“««МДИМИ н! жутся пут?йпЛНЩа- В д ;ПЬн ‘ ?М сл^ а е .  
Тер,,ых ceiuiii С' 1Цествованмв ми Признак ^ еМ' г'«ть 
ч«тво Та” и,Д черняховск^ вбл"ЗД ■ указы'
Днепр0Вск . селнщ укачи Г° ТИПа- На я Ща харак-
этотТИХ Р « в е Й е4ийией &  вР ° » в е £ 2 ? *  коли- 
10Т Р«лелЭДДОк - сборов ̂  Га Р« в«кн н“е СР^не-

А- Липкинга МагеРиа- ИНГа И построен

зачистке об ры вов  карь- 
центре поселе-

А СЛОЙ
на п о с е л е н и и ,  судя по з а ч и с т ь  — 
ера и по шурфу, залож енному  в центре по
ш т . достигает 0,50—0,60 м. К ульт урны йглина. Преобладает на - п г
ния, достигает 0.0U—u ,w  .... -
подстилает зеленоватая глина. П реобладает  на
поселении посуда, сделанная на круге, с гру
бой шероховатой поверхностью. Н а  втором  по 
численности месте — лепная и на третьем  
гончарная лощеная керамика. И м ею тся ф р а г 
менты посуды эпохи Киевской Руси. В ш урф е 
было найдено железное полуовальное кольцо 
от поясной пряжки. В обрыве котлована р а с 
чищено три захоронения христианского в р е м е 
ни с остатками истлевших гробов, без инвен
таря 92.4. Гридасово (Танеев) (Туровка — П сел  —
Днепр). П оселение93.

5. Колосовка (Рогозна — Сейм — Д е с н а __
Днепр). Поселение на левом берегу  речки.
метрах в 150 от северной окраины деревни. 0 6 -
и \РУдЖо Н̂ . СпРЖ ' Д »епр0ВСК0Й экспедицией < Р 1961 г. Располож ено на пологом

1 I W C C J I C r i r i ' -  1 1 ^  -----------  ‘ v
150 от северной окраины деревни 

н а р у ж н о  Средне-Днепровской
ИА АН СССР 1961 г. Располож ено 
склоне, переходящем в пойму. Оно — -  — —  
HVTO узкой полосой вдоль берега и имело про
тяженность не менее 150 м. Ч асть  поселения 
распахивается, часть задернована. Н а р а с п а 
ханной ближайшей к деревне части, местами 
видны скопления обмазки. Б ы ло  залож ен о  три 
шурфа. Основные находки встречены на гл у 
бине 0,20—0,40 м. Мощность культурного слоя 
не превышала 0,50 м. Глубж е залегает  глина. 
Больше всего находок керамики дали  шурфы, 
ближе расположенные к пойме, в 15— 20 м 
от нее.

На поселении собрана лепная и гончарная 
керамика. Лепные горшки со слегка отогнутым 
краем, иногда украшенным пальцевыми вдав- 
лениями. Гончарные сосуды эпохи полей пог
ребений и Киевской Руси. Есть выразительные 
фрагменты горшков с шероховатой поверхно
стью и их днища с подставочной плиткой и 
ооломки лощеной столовой посуды отно- 
СЯЩИ̂ Я * пеРьой половине 1 тысячелетия н э.

зея -  материалы к Г л ’ л Г ш ^ н г Г э  К? а е ®ед ч е ск о го  V1> ’

педицки РиАВТ Г £ с & б 0 Г ^  * £
Рукопись. Архив п а  А Н ° бласти  1961 г
стр. 10— 12. м  С С С Р, р __1 оо>4£^ Л J.J ц
сеобнап^ПЬНО ” ^ ^ о в а н о  стр‘ 62- Оно былс
iidoh-v нием там клада ним- сновским. в связи 
К й й Г Я ?  '  Материалк,..«чп.и.х м онет. М а т ер и а л :’. — адпщие с этого пункта и хр анящ иеся  в ф ондам
Курского областного краеведческого м у з е я ,  обозначены .
как найденные в Ганеевке (инвентарны е №  10068—
10086 — материалы К. П. С осн овск ого). О дн ак о  ск ор ее
всего Грндасовское и Та н е ев ско е  поселения сл е д у е т  считать за один н  тот ж е  п а м я тн и к



СЕВЕРНАЯ ГРАНИНА ПАМЯТНИКОВ
ЧЕРНЯХОВСКОП КУЛЬТУРЫ

т о т  в Колосовке найден обломок 
КС  ** «ного ножа (алии» 3 .9см ) ».
1<: Г  КУРОЧ.НН (Псел — Днепр). Находки кс- 
„..•.'к, чорняховского типа. полученные, по « ■  
пениям К. П. Сосновского. при раскопках к>р 
гана Х« 2 на левом берегу речки ".

7 Лебяжье ( С е й м  — Десна — Днепр). И. 
vviKH керамики Черняховского типа на дюнах 
н а  правом берегу реки. Пункт обнаружен раз-
нетками Ю. А. Липкннга .

8 Любимовка (Снагость — Сейм—Десна - 
Днепр). Поселение на правом берегу, на по
вороте реки, в средней части села, не доходя
0 5 км ю  церкви, на огородах колхоза «.Завет
1 {льича». Обнаружено Средне-Днепровскон 
экспедицией 1961 г. Находки встречаются на 
протяжении около 500 м, при ширине полосы 
вдоль по склону 40 м. Собраны обломки неоли
тической и черняховской керамики. Последняя 
в основном сделана на гончарном круге и име
ет шероховатую или лощеную поверхность. 
Некоторые обломки лепной посуды, как, на
пример, края горшков яйцевидной формы, 
тоже, видимо, следует связывать с поздним 
слоем поселения. На поверхности встречено 
много обломков костей животных97.

9. Любимовка — 3 (Снагость — Сейм — Д е
сна— Днепр). Поселение на правом берегу 
речки неподалеку от парников колхоза «Завет 
Ильича». Расположено в 400 м от церкви, вниз 
по течению. Обнаружено Средне-Днепровской 
экспедицией НА АН СССР 19G1 г. Протяжен
ность его около 300 м. Кроме находок облом
ков лепной керамики со штрихованной поверх
ностью, украшенной рядами врезов под вен
чиком, здесь собраны обломки гончарных сосу
дов на подставочной плите с шероховатой по-

; хпТ ТЬЮ' покрытой щербинами. Есть и дру- 
обломки типично черняховской керамики ?>8

Дирлп* г̂ аково ( Р е у т -С е й м  
Д н е п р ).  П о с е л е н и е  н а

д г Д 1 с ,“ " и а ' ан S g f t
96 Фонды Kvnrunr  ̂ ^  

зея — материалы К П Г°гб̂ астного краеведческого му- 
к- п. Сосиовского "горо,“щГа°~- “■

Пелаверхнего течения р 
Курской губернии» 
архивной комиссии, вып.
зея . иды Курского

~ - 'Материалы Ю, 
схой экспедицией 
нано и собран п

л 67 Э Л ~ Днепровской сгр. з 2.
Там же, стр. 34.

курганы  и бассейне
в пределах Обоянского уеч/п

№»»»«>*V SSS
К>рск, 1911, стр. 29Q- 320 

областного краеведческого му-
А. Липкинга. Средне-Днепров 
г. место находки было обсл1до-Рвзноврьменный материал

V* Ь] М О 11 в  И Ч D t u .i 'p

й экспедиции ЙА АН СССРкопках Средне 
за 1%1 г

рамики 
Десна — 

правом берегу речки,

делающей в этом месте поворот. ОГ.нзружсно 
Средне-Днепровской экспедицией ИЛ АН 
СССР 1961 г. Расположено метрах в luu от 
пеки на склоне обращенном на юг, на огоро
дах (усадьба Рышковых и др). Поселение вы 
тянуто вдоль берега и имеет размеры пример
но 100 X 30 40 м. Среди подъемного матери-
я та преобладают обломки лепной посуды, ук
рашенной пальцевыми вдавлениями по венчи
ку или неорнаментированные горшки со слегка 
отогнутым краем. Гончарные обломки принад
лежат типичной черняховской посуде с шерохо
ватой поверхностью и со щербинами и л о т е -V» <jqным сосудам на кольцевой ножке .

11. Мальцеве (Реут — Сейм — Десна 
Днепр). Поселение на правом берегу речки, не
подалеку от моста. Обнаружено Средне-Дне
провской экспедицией ПА АН СССР 1961 г. 
Расположено на склоне, обращенном в юж 
ную сторону, на огородах Овсяниковых. У ва
ровых и Матвеевых. Находки распространены 
главным образом на площади около 100 м. На 
нболее насыщенная находками полоса отстойi 
от поймы метрах в 50. Собрано много облом
ков лепной керамики и меньше гончарной М.! 
териал разных эпох. Лепная керамика неоли
тического времени, а гончарная -нюхи полей 
погребений и Киевской Руси. Черняховская по 
суда с шероховатой и лощеной поверхностью. 
С усадьбы Матвеевых происходит небольшой 
сероглиняный горшочек с шероховатой поверх 
ностью, украшенный по плечикам слабо вы ра
женными желобками. Диаметр края 7.2 см, вы
сота 9,9 см |0°.

12. Мальцеве — 2 (Реуг — Сейм — Десна— 
Днепр). Поселение на правом берегу речки. 
Обнаружено Средне-Днепровской экспедицией 
ПА АН СССР 1961 г. Расположено на южном 
склоне, на усадьбах Желудевых и Мальцевых. 
Протяженность поселения не более 100 м. Поло
са, насыщенная находками, отстоит метров на 
30 от поймы. Собрана лепная и гончарная по
суда. Лепная керамика, по-видимому, отно
сится к эпохе раннего железа. Это обломки 
ж ел то в а то- коричневаты х сосудов, в числе ко
торых есть украшенные по плечикам плавле
ниями пальцев. Гончарная посуда эпохи полей 
погребений Черняховского пгпа. Имеются ха
рактерные обломки стенок бикоиических мисок 
и край сероглиняного лощеного сосу та 101

13. Мальцеве- 3  (Реут - Сейм Чесн i 
Днепр). Поселение нл правом бер.-rv „ ч к - .  
Обнаружено ( .редне-Днепровской «спедпцисй

1)4 'РI им же, стр. 23. 
а̂м ж е, стр. 20 
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ли ГССР  1961 Г. Расположено на склоне, 

ИА АН СССР i» Желудевых и ЖУкр
нал поймой, на у каменная построй-
"ы“ здесь к 0 г^  OTOD ого о ста л с я большой раз.
ка — амбар. . , немногочисленные о>
ш  " " С о й  Я . Ш . , Й Д --0 .  раннежелез- ломки лепяо 11 о роменские. Гончар-
„ог„ времен» ". воз nMeft погр<,бе.
мая посуда прян ад• в СТпечены преимуше-

™* КромР месь Г  ноналается носула послемои-

4,114^'масловское городище (Сейм—Десна— 
Тнепп). Расположено на левом берегу реки и 
экпужено древними поселениями. Вокруг горо- 
1иша на пашне встречается много разновре
менной керамики, в числе которой есть типич
ные для черняховских памятников обломки 
краев гончарных сероглиняных горшков с ше
роховатой поверхностью и фрагмент стенки 
лощеного сосуда .

15. Мокритка (Псел — Днепр). Отдельные 
iaходки культуры полей погребений черняхов- 
:кого типа на правом берегу реки, к северо- 
юстоку от с. Картамышево. Получены К. П. 
Зосновским при работах в б. Обоянском уезде. 
Зреди разновременных вещей имеется спинка 
Зронзовой арбалетной фибулы подвязного 
типа, украшенная фасетками. В материалах 
13 сборов Ю. А. Липкинга имеются обломки 
1епной и гончарной посуды. Среди последних 
шише сероглиняного сосуда, со следами ло
щения, на подставочной плитке 104.
пНепп| Нп * НЯЯ ПаР°вая (Суджа -  Псел -

р"с„"оР“ ж2,о5нКГ пеД"иИеЙ ИА АН СССР ' 961 г- 
ращенном к юЛ  ™Л0Г0М МЫСУ> на склоне об- 
20—30 м от водыРп= аеТСЯ’ На Расст°янии 
насыщенная обломками’ Полоса особенно 
ки- На поселении чеРня*овской керами- 
лепная керамика пп?тРЭНа пРеимУЩественно 
чаРная посуда ОТношенИ1° к которой гон- 

ФрагмеУнД̂ п п и н ВяЛЯеТ Не б°Лее 10% Леп- 
ка 0Т0«’нутым краем ук^аТг^ СОСудам со слег- 
~ Р М’ УкРашенным рядами вре-
ие ДнепровскойЫ м 0 н 0 в и ч. Отчет г,
стр. 22 Kjft экспедиции И А АН г Ж ПКах СРеД-

« СССР за 1961 г -

нов или ж е м ч у д а . " „ ' / о б л о м к а м и  горшков с

^ = нпмре» - - £ Инаш е р о - ^ - г т:
костью или донышками на подI т
„с, н также ФРа ™ е" тда ” И "рннховского ти- 
няной лощеной посуды \

П1 17 Нижняя Паровая — 2 (С уд ж а Псел 
n „ i n P) Поселение на нравом берегу речки, за

р у ч ь е м  отделяющим Н. П аровую  от Паровой 
Обнаружено Средие-Днепровсной экспедицией 
ИА АН СССР 1961 г. Оно располож ено на до
вольно крутом распахиваемом склоне и вытя- 
нуто, примерно, на 400 м вдоль поймы Ручья 
и Суджи. Ширина поселения около 70— ШО м. 
Местами видны скопления обож ж енной глиня
ной обмазки с отпечатками плах. Скопления 
обмазки встречены внизу и выше по склону, 
что, по-видимому, свидетельствует о существо
вании в древности двух рядов домов. В верх
ней части склона были найдены две  кальцини
рованные косточки, но других признаков мо
гильника не было. Собранная керам и ка  при
надлежит на 2/3 сосудам, вылепленным от ру
ки, и около '/з составляет гончарная посуда 
эпохи полей погребений Черняховского типа. 
Обломки лепных сосудов серо-ж елтого цвета 
от толстостенных биконической формы горшков 
и разложистых, видимо, конических мисок. 
Есть фрагменты, украшенные вдавлениями по 
краю. Среди гончарных форм посуды отмечены 
горшки, орнаментированные по плечикам ли
нейным орнаментом, днища на подставочной 

кольцевой н°жке. Встречены обломки
из НИХ ЛОЩень,х. мисок- Грань одной
ми 106 J*' Украшена косыми каннелюра-

C K ap L n c S Pi X c ° „ ea C-!.eeT HOe <ТУно на поайпм Д непр). Располож е-
ка — обломок кпаГ сепп41™' СлучаЯиая наход- 
товленного на г ^ а р н ^ Г в д г е ™  ' ИЗГ°'

Днёнр)Пейе0Сс е ^ „ ие" Л„На „ ПеРеСЫ" <ПС—
а к .SSSSoи7аГнТ“
по-видимому, одно И ТО ж е 6  С  НИ  Л я п Уш к и н а - 
характерный Черняховский 'гонч !п °  ПР °“сходит ‘— ----------  п« гончарный обломок

о  н о  в и ч

105

Днепровской ̂  -Ы м ° н 0 в и ч. О тчрт  г>
СТР- 28 24 зКСПедиции ИА АН г-^-Дколках С редне-

10в Тя»' СССР За 1%1 г..-"SSiVjr г0б̂ °™огРоУЖкрЛаеаа Ю* л*6’ СТР- * ^ 3 0
с* ~  ЗДяак 3- соч., стр. 140. ф онды  

и МУ ifcH —  материалы
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-очмнкн, украшенный косыми каннелюрами
по грани тулова т - ч

V Петровское (Сухая Дмонька c i  нм 
Чоснл Днепр). Отдельная находка — об- 
н'мок. изготовленного на круге сосуда серого 

> нога, о шероховатой поверхностью на поселе
нии с лепной керамикой на правом берегу реч-

Ь 21. Попов ка (Рогозна — Сейм — Десна — 
Чнепр). Поселение на левом берегу речки. на
против средней части д. Гостево. Обнаружено 
Спедне-Днепровской экспедицией IIA АН 
СССР 1961 г. Оно расположено на пологом 
склоне берега, начинается от мыса и вытянуто 
вдоль берега на 200—250 м. На распаханной 
поверхности видны скопления обожженной 
глиняной обмазки.

В центре и западной части поселения были 
заложены шурфы, которые показали, что 
культурный слой здесь сильно разрушен вспа
шкой,' и мощность его не превышает 0,20— 
0.30 м. В мыеовой части, выше по склону, 
встречается только лепная керамика. В числе 
собранных здесь фрагментов есть венчик со
суда. украшенного жемчужным орнаментом 
эпохи раннего железа. На остальной площади 
поселения найдена как лепная, так и сделан
ная на круге керамика Черняховского типа. 
В числе последней обломки горшков с шерохо
ватой поверхностью и фрагменты сосудов, 
покрытых лощением. Лепная керамика желто
ватого цвета, из глины с примесью шамота. 
Найден целый миниатюрный полуовальной 
формы сосудик. Диаметр края 4 ем, высо
та 3.L см. В северной части поселения было 
поднято еероглнняное биконнческое, типично 
черняховское. пряслице с косыми насечками по 
грани. Диаметр 3.5 см ио.

22. П°сыо.; 1 Мая (быв. Варданово) (Суд-

б Д т  З Г Р' :  правам
Среше I h .V  5лиз устья ручья. Обнаружено 

\ - Днепровской экспедицией ИА АН

К\508 Фон

1215)а ' в Нсво" 
Д- Пересыпь «I 
и выделки — с 

кднук» поверхне 
К*... (СМ. Труд* 
'МИССИИ. БЫЛ. ! 
'Учье этот пм 
абот Л в .п я а .
1 И. Л я а у ш I

* э. а: с I

некого о 
К. П. 
публмк

■'.астного

.
сю.
: У

краеведческого mv-
ш п Х Т Ч Г ?  <инвентарны й 

)елы гпч.^ , ии к - П - С основскнй писал:
, n?uu черепков ^ТЬ ОДИН 113ЯЩ-

ТЬ Р™  " 0Г0 Цвета, имеет глянце- 
Кх пск rvA ндчшне наискось желоб- 
Kvdck 19  ̂ f ep.KCK0® Архивной

кт \ Рледч!п 302 В таком
кой й л тагь известным ранее 
I' v Л  00еРежной экспедици!

0ЧЛ- СГР- 170).М о Н о В U и п ,„ .т „ ’
жснввипЛ ы » ? 1 . °  Р»скопках C l 'кснедиции ИА АН СССР

(см.

1961
"V А’

Г.,

СССР Расположено оно на склоне, на огоро
дах на усадьбе Борисенко и др. Основные на
ходки собраны на расстоянии 25— 30 м от низи
ны. Немногочисленные находки принадлеж ат  
гончарной посуде Черняховского типа, в част
ности. есть обломки сероглиняных сосудов с 
щербинами ш .

23. Русская Поречная (Судж а — Псел — 
Днепр). Отдельные находки Черняховской 
культуры на поселении с лепной керамикой, 
расположенном на правом берегу речки. Один 
фрагмент гончарного сосуда имеет широкий 
горизонтальный край, какой имеют пифосооб
разные с о с уды , предназначенные для хранения 
запасов т .

24. Самсоновна (Реут  — Сейм — Д есна — 
Д непр). Поселение на правом берегу речки, в 
100 м выше дамбы, где проходит дорога, сое
диняющая оба берега. Обнаружено Средне- 
Днепровской экспедицией ИА АН СС СР 
19G1 г. Расположено на низком выступе берега, 
у самой поймы. Н айдена в основном лепная 
керамика, относящ аяся к эпохе бронзы. Гон
чарная керамика с шероховатой поверхностью 
принадлежит культуре полей погребений Чер
няховского типа. Среди лепной посуды, судя 
по обломку горшка с загнутыми внутрь кр ая 
ми, такж е имеется посуда, относящ аяся к по
зднему слою памятника. Кроме того, найден 
полусферический обломок лепного грузила. 
Диаметр о к а ю  20 см пз.

25. Старая С л о б о д к а— 1 (Рать  — Сейм — 
Десна — Д непр). Поселение на правом берегу 
речки, в 500 м выше по течению так назы вае
мого Титовского городища, расположенного 
напротив д. Титово. Поселение обнаружено 
Ю. А. Липкингом, а его Черняховская принад
лежность определена при разведочном обсле
довании Средне-Днепровской экспедицией 
1961 г. Оно расположено на повороте речки, 
на надпойменной террасе, возвышающейся 
мс гров на пять над поймой. .Мыс, на котором  
было поселение, распахивается. Находки сос
редоточены главным образом v края берега h i 
протяжении около 300 м. Л епная керамика, 
по-видимому, эпохи раннего ж елеза  и ромен- 
ского времени, с гусеничным орнаментом. Гон
чарная посуда типично Черняховская преиму
щественно сероглиняная с шероховатой поверх
ностью и щербинами. Встречены обломки сто
ловой лощеной посуды, в том числе украшен-

ИЗ I ам же. 
Там ж е, 
Там ж е.

3 0 .
2 5 .
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посуды. матовому пол С ейм —, ,к,',„т;|инен по мч1 /■('нагость— <-еим
' •>7. Толстый ие на левом берегу
1 к я а .~ Днепр). ^gpeBH„, напротив иерк-
речки. 3anaai* e i l°Ha противоположном б£регуви, находя щ ей ся  на Р ено Средне-Диеп- 
„ д. Любимовке. ! -■ г р асположено на
роаской эК̂ еИибсрега реки. П ротяженность 
пологом склоне Рана лешшЯ и гончарная 
около 15° *  Р мал0выразительная. Есть 
керамика. Пер HOft поверхностью.
Гончарная в основном грубая, сероглиняная и

1 лтнрная принадлежащая чернях*, в
ской культуре. Имеются характерные донышки 
сосудов со щербинами, на подставочной плит
ке. Один фрагмент стенки гончарного черноло 
щеного сосуда обломан по краям и ему прида
на округлая форма. Найден обломок каменно
го точильного бруска и6.

28. Услонка (Псел — Днепр). Поселение И7.
29. Шатовка (Млодать — Сейм — Десна — 

Днепр). Отдельная находка — обломок гончар
ного желтоватого цвета сосуда на подставоч
ной плитке, напоминающего керамику черняхов
ского типа, на поселении с лепной керамикой. 
Лепные сосуды имеют слабо профилированные 
венчики, украшенные ногтевыми вдавлениями 
по краю П8.

30. Щетинка (Тускарь — Сейм — Д е с н а —
rnuu? Ч учайные нах°Дки гончарной серо-
Kv.ibTvnnu керам1„1КИ’ возможно, связанные с
типа на гопп°ЛеИ П0ГРебений черняховского а городище позднейшего времени И9.
могильник^680 П̂сел ~  Днепр). Поселени;ление и

обходимо предпослать н ?  памятников — -дослать несколько строк. В 
ш  э. а. с ыДнепр

н е -
про-

в

Средне
го, стр. 8.

^овской экспе:тцииВ ИА АН г г  г  £ асК0Пка*
ue I е* **. стр. 23—24 СССР 38 196>
117 И ИЖе’пСТр- 35-

В фондам 1/. И 11 У Ш Кин Укач ^
сохранились п«СКОГо областного кпо стр' 173— 174 
сборов к  п ° МКИ КеРамнкИ АчесКого м узея
ю.«_ - п. « w t . - u s s r a

риалы ю  л пкУрского
120 И. И л Ипкинга- -------  м у зе я __

Ля г , У шк и н  у кач мете-
• соч., стр

АН СССР ааТок1ПКах с РеДне- кР«еведческо̂ 1 Г з,стрЛ6

ТЧ/.ЛЫИИ первой по-
ц р с«  изучения бы ло о б р а ш е ж . п н и -
швины I т ы с я ч е л е г и  нид типа ГТрвжев
мание на специфику п£* 'икИе ш  Эти поселе- 
(Пряжев) и Внини’ б о л ь ши м п роцентом  

ния выделялись, напри, случа00 сходством
лепной керамики и Р CKOft ку л ьту р ы  -
се форм с посул - территории сочетаю тся
В погребениях с и со специф ическим и
Черняховские осоге ецки1-и э л е м е „ .

местными ” 7еник^ некоторых и сслед ователей , 
ТЯМИ- м мяТники свидетельствуют о с у щ е с т в у
такие

типа из 
10152- -

ИI/V''' * v* J с*
вании ВОЛЫНСКОГО варианта « У ^ т у р ы  п о л сй  
погребений черняховского типа . Ь о л ьш о е  
значение для понимания всех особен н остей  об -  
ряда погребения волынских п ам ятн и ков  д а л о  
обнаружение и исследование з а п а д н о у к р а и н 
скими учеными могильника у с. Д итнничи . 
Именно эти тщ ательно раскопанны е и о п у б л и 
кованные комплексы помогли понять р а з р о з 
ненные материалы некоторых музеев, о б ъ е д и 
нить в типологический ряд отдельны е м о ги л ь 
ники Волыни типа Д еревянного , Горки-П олон- 
ки и др. и сопоставить их с при балти й ски м и  
памятниками 124. И зучая  эти поселения и п огре
бения Волыни и более северных р ай о н о в  Б е 
лоруссии, Ю. В. Кухаренко и затем  И. С. В и 
нокур высказали предполож ение о су щ ество 
вании особой волынской группы полей п о гр е
бений, якобы в генетическом и культурном  о т 
ношении не связанной или почти не св язан н о й  
с Черняховскими памятниками 125. В виду поле
мического характера этого предп олож ен и я  в 
описание памятников П равоб ереж ья  Ж и т о м и р 
ской, Ровенской и Волынской областей  где  
распространены бесспорно Черняховские п ам ят-

хованьЛаВтшПчно-эа хЦ но^гГпп ч л ’*ЬТУР" *"ол‘в по'
т. 1. Km в, 1949, стр 1 6 9 ~  Г76- П рагВоб.еРе ж ж ‘- А П  УРСР. 
бн полш поховань у Вшнин и! ’ Ш. к ° - L.e-™“W д о -  
т- 1947, стр. tl 1_)0] ‘ еликих. Археология,

ховань» на пiцнiч н о-зaxi^noux п'п ку'7ьг-у Ри «ПОЛ1В по-
Ст“ 122 Режж1* стр. 172;

няховской к у л ь т у У ы ^ 1 Г 1 ? 5 ^ Г ЫХ ааРиант;.\ чер- 
24 М. Ю. С \ i i  in кп  « U №  4 - стр. 1 9 0 -_  too  

ннк i n — IV ст. н. е у  , И rV ^  в е UI н i к о в Н о ги т ь
М атерили д о сл ^ ж ен н я  (1ГЛ " ГИП‘!Ч' Ровенско{ обл

ise'lQ  \К н Т « .  .961, i t p P 8 9 ^ U 4  П р ,,К аР ™ ™  \ Во

^йькогоЛдеТражНаиГ Пр*1" Першо* по->>’»ннн BHn t ук1версн^ н ^ е к с п е ДВц1г Ч е г ni-пип
Вое
Ае

11 > M ep^T  S  yKi8ePcKrerv 4epHi‘
со ч н о й  Полыни ’ r-p ■ Ita - о  и * ар*еолопчна. 
Т0Реф. дисс ,Поло»икы > . . .  Д р евн ости«ерновцы, 19«1> J ты сячелетия ,, в
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все известные нам пункты гак 
ники, вкл®че"“ ыНСКОй группы культуры полей 
Ha3bIBS  Для того чтобы обратить внима- 
П 0Г Р 1  и х  специфику в примечаниях сделана 
НН6 I  я а в т о р о в  выделяющих эти памятни- 
й Т о с о б у ю  нечерняховскую группу памят- 
ников.

Ж и том и р ск ая  о б л а с т ь

1. А н друш евк а (Гуйва -  Тетерев — Днепр).
Случайная находка 126.

2 Б ер д и ч ев  (Гнилопять Тетерев
Днепр). Два поселения 127.

3. Б р у си л о в  — 3 (Здвиж Тетерев 
Днепр). Поселение (?) на правом берегу, 
в урочище Вила. Обнаружено Средне-Днеп- 
ровской экспедицией ИА АН СССР 1960 г. Оно 
расположено между первым и вторым пере
сохшими притоками р. Рудки там, где она де
лает крутой поворот, образуя петлю. На бугре 
в обнажении берега встречены отдельные об
ломки лепной и гончарной посуды эпохи полей 
погребений. Особенно показательным является 
большой фрагмент гончарной сероглиняной 
округло-биконической миски Черняховского 
типа. Другой крупный обломок черной лепной 
лощеной миски напоминает зарубинецкую по
суду. В срезе берега культурный слой достига
ет 0,40 м, но находки в нем очень редки. Над 
обрывом, на поле, керамики нет, возможно, 
из-за нераспаханности участка 128.

4. Буряки (Тетеревка — Тетерев — Днепр). 
Могильник и случайная находка — треухая 
миска 12s.

5. Быстрик (Ореховец — Роставица — Рось— 
Днепр). Поселение 130.

Поселение"* (ГнШЮ"ять~ ТетеР“ ~ Д » « " Р )■

л п ™ еТ ая Пятиг°Рка (Гнилопятка — Гни-
к и - ^ 7 п Т еТереВ~ Днепр)- 0 т Дельные наход- ^обломки гончарных Черняховских сосудов

J  —.v.itu Xk\J
Правобережж^

126 €  В м л
ховань» на" 3 п1нн[цнГ0СеЛеННЯ КУЛЬТУРИ «псш в по 
стр. 23. швшчно-зах1дному ”

127 Там же.
128 Э  А  Г ’ I-

Днепровской :,кспедицииИ И А °А Н  V c c p  ^  -С,)еДНе-за 1960 г..

HL

8. Гвоздава 133 (Рудка — Гнилопять Тете
рев _  Днепр). Поселение 134.

9. Голодьки (Гнилопятка — Гнилопять— I е- 
терев — Днепр). Поселение с керамикой во- 
лынской группы полей погребений 135.

10. Голубивка (Роставица — Рось—Днепр). 
Поселение и могильник 136.

11. Дергановка (Роставица — Рось — 
Д непр). Поселение 137.

12. Дрыглов (Тетерев — Днепр). Поселе- 
ление на правом берегу реки, к северу от шко
лы. Обнаружено Древлянским отрядом Д не
провской экспедиции ИА АН СССР 1961 г. Р ас 
положено на склоне берега. Собран подъемный 
материал культуры полей погребений Черня
ховского типа 138.

13. Житницы (Гнилопять — Тетерев — 
Днепр). Поселение к северо-западу от села и 
обломки Черняховской керамики на южной 
окраине села 1зэ. Отнесено И. С. Винокуром к 
памятникам волынской группы полей погребе
нии 140

14. Иванковцы (Гнилопять — Тетерев — 
Днепр). Поселение141. И. С. Винокур относит 
его к волынской группе полей погребений 142.

129 £  g  » ,

ховань» на пш нГ чно^ам дно^п” КУ;?ЬТУРИ «пол!в по- 
™ Там же> „ р . 1 ь  У ПРавобеРежж1, стр. 27.

стр. 10, is"  * ' Р' СтаР°житност1 Схщно! Воли-
хоа41е ;кВп, ^ ^ « з0ахПосе^ турн ^

ому Правобережж!, стр. 23.

133 Пункт Вовчинцы в списке памятников нами опу
щен. Он указан в статье И. С. Винокура «С тар ож и тно  
CTi CxiflHoi Волиш...», стр. 10, 16. М еж ду тем, р асхож 
дение м еж ду указанием в статье района (Руж инский) 
и местоположением этого пункта на к ар те" (севернее  
Чернорудки, т. е. скорее всего в Попельянском р-не) 
делает определение его местоположения затруднитель
ным. На наиболее подробных, бывших нам доступными  
картах этого пункта нет.

134 6 . В. М а х н о .  Поселения культури «no.iiB по- 
ховань» на твш чно-захщ ном у Правобережж1, стр. 23.

I:k> I. С. В и н о к у р. С тарож итносп Схгдно! Воли- 
Hi..., стр. 34, 39.

136 € . В. М а х н о. Поселения культури «пол1'в по- 
ховань» на швшчно-захьцному Правобер'ежж!, стр. 26.

137 Там же.
И. П. Р у с а н о в а .  Отчет о работе Древлянско

го отряда Днепровской экспедиции ИА АН СССР за  
1961 г. Рукопись Архив ИА АН СССР. Приношу благо
дарность И. П. Русановой за предоставление сведений
НА АН РС ССР* рХ 16 592* я т н и к а х ’ см- РУк°пись в Архиве

39 € ' В ' М а х н о - Поселения культури «пол!в по- 
ховань» на швшчно-захщному Правоберёжж1, стр *>3.
Hi..., стр £  37И “ °  К У Р' СтаР°житност‘ Сх5дноТ Воли-

111 € . В. М а х н о .  Поселения культури «пол|‘в по- 
> на пивш чно-захиному П равобережж !, стр 24

Hi стр U  fl Нп°ЧиУР- СтЧ»*в™«* Сх1дно1 Воли- 

лось. пункт нам найти не уда-

ховань»
142

2 *



л. с Ы М О  II О и И и

Гете

ре

Кагеринопка (Кодия I yiUm
Днепр)- Поселение мл.

’ I/i Кикишевка (Гннлопять Гетерев
Днепр) Поселение144.17‘ Корчак (7 сторон Днепр). Отдельны  с
находки керамики Черняховского типа Н!\

1Я Маркушн ' ”*■ /Г«млтгять Тете-
> I

керамики черняховекош 
18. Маркушн-Житницы ( Гнилопя п. Готе- 

Дт'пр). Поселение Мй. Мннокур ОГИоОМТ 
гм\/пм(> полой погребений

(>пр). IIOCC.lt мн. . . .
МИСКОЙ группе ПОЛОЙ Погребении " 7. 
5уховка (левый безымянный приток 

........... ч1 Гпилопять Тетерон Днепр).
Поселение н*.20 Плоское14". (Ростяяиця Pool.
Днепр). 11оселение |И.

21. Пряже» (Иряжев). (Колонка Гунна
IVюреи Днепр). Дна поселения ,SI. К). М. К
хяренко и П. С. Винокур относят их К НОЛЫ
— "Мгппл полем ИОПК'бенИЙ |&а.

Pool,

Гунна 
‘ В. К у

хяренко И II. шипнчд. .................... нолын-
скоЙ группе полон погребении

22. Приветов (Тотеревка — Случь Го 
рынь Припять -Днепр). Поселение на пра- 

и берегу рсчкц между колхозным садом п 
pHoi'i части села. Обнаруже

но м

но

ГЯЖП11Ш UKD./1U ЬШ М IU I |К M.IJUH I» Ч1|Ц1ПЧП 1111
суды культуры полей погребений черняховско 
го типа 1Ы1типа

23. Пустоха (Роставица - Рось — Днепр).
И ПОГеления |;'4* • ' * Три поселения 1!'4.
24. Пылыпы Русские (Пятка — Гннлопять 
герои Днепр). Поселение 18В.Тетерев Днепр)

Hi

til.

Отнрожитност! С\1дно1 Ноли

по-

'** \. С. В и и о к у р.
„ стр, 10, 19.

ш К. В М ах и о. Поселении культури «пол1в 
ховцик» на и1вн1чно-1ах1дному Правобережж!, сгр. 24 

ш Там же, стр. 25.
Там же, сгр, 'J4.

ш 1 Г. В и н о к у р .  Стярожитност1 Сх1дпоТ Ноли

,-̂ vfv rtU,
..,П « иленск, который следует пош 

оимсишаомим, расположен нэолироимшо о \ 
haxowkux памптиикоа, далеко иа семеро v  • .
ем. uap.yV Ю. В Кухаренко «V И И . Вусннои;., по UU> 
ка>м cwMuit V В. Махно, видимо, не fie i осноимннн <■ • 
вит под сомнение существование чернихонскосо нунм.». 
Как сообщает Ю. Н Кухаре»'ко, им был» осмотрена 
местность v с. Оленек и признаков могнлышкн культу
ры Biwufft unT\H'fic>iuft обнаружит», не удалось.

IN> <•'. В Ма х н о .  Носелсинн культури ♦иол!» 
хонат.» иа и1аи\чно »мк\д,Ному Пр#вобережж1, стр ^  '1 ам же, стр. '2Г.

И К ч х и р с и к о .  Ум» i со ч . стр.1 ' и» и* 0 * У V. Vkh:i. соч. стр. »\ 'XI.
!м "  "  '' ■ с Л " " 11 п У ка.» соч.. с »р I.

’ В Ма х н о ,  Поселении культури »,нол1й хониж,» иц hUhWho aaxl.’iuoMy ПраноЛережж!, » тр
} ' н и о а у р .  0 » арожнтносп 1'х1дно4 Н 

>н , стр 10, 1Н

ПО-
'jr.

lit».

олц.

водокачкой, в северной части села. Обпаруже- 
Древляиским отрядом Днепровской экспе

диции ПЛАН СССР 19(71 г. На пашне на про-
. ........... .—  ’СЛ ■■ встречались черепки но-

иогообенин чоопяхонско-

25. Пылыпы Украинские (П я тк и — I нило-
пять Тетерей Д непр).  П оселение -

26. Пятки (П ятк и _ Г п и л о п н п . f n t - p e M

Днепр). П оселение ' ‘>7.27 Рядянське (Гиилопять нггерев
Днепр). Поселение 1И. И. С. Винокур относит 
ого к волыиской Группе полей п о гр еб е

ний 1Г,(’.28. f’aiiKH (Гннлопяп. Гетереп Д н е п р ) .
Отдельные находки негцей рим ского  мрем ем и 
на позднем городище и два поселения |т).

29. 1*иг (истоки Рудки Г ннлопять Т е 
терев Днепр) Поселение |в|,

30. Ружин (Роставица Р ось  Д н е п о )
I Тоселение 1в2.

31. Семеновка (правый приток Гинлопяти  •
Гннлопять- -Тетерев Д н еп р ) .  Д в а  п о сел е 
ния II могильник |йа.

*12. Скаргливка (Гпилопять 
, In en p ). 11оселеиие |й4.

3,1. Слобод и ще (Гпилопнп. 
неппГ Четы ое поселения 16П.

Тетерев

Тетерев  
П оселение

WU* \ ----  ------  г
Днепр). Четыре поселсиня lrt:i. П оселение ь 
урочище Слободка И. С. Винокур относит ь 
памятникам волыиской группы полей погребе

Рось

стр. 34, ЭТ-38.
14,1 в, В Ма х н о .  Поселении культури «иолИ» похо  

иань> на jiIbhWho- »ах\двому Прш»ОЙережж1, стр. -М
и” Пункт Оленек, который следует поместить перед

описываемым, расположен изолипомянм'' лшKUX п««--...

урочище Слободка И. С. Вин 
памятникам волыкской группы 
ний 1йв.

34. Соколов Брод (Роставица 
Д непр). Три поселения 1ЙГ.

35. Сосновка (Гпилопять Тетерев
Днепр). Поселение ,м . О но отнесено И. С. В и
нокуром к волынской группе полей п о гр еб е
нии иш .

3(>. Староселье (Гуйва Тетерев Д н е п р ) .
Поселение 17°.

37. Тру бее в ка (Роставица Рось Д н е п р ) .  
Т ри поселения 171.

* В. М а х н о  П оселения культури -чю лш  п о х о -  
нонь» ни uim il4iio ;)axiiuioMy 11р и в и б е р е ж ж 1 стр  27  

1 ам же. г ’
и''4 Гам ж е, стр, 24.

стр K ti0 .,,,lOKyP ^'тарожнгноет1 Сч|дноУ ВашUK) а.’ |1 \я

чоиань» ,ш uhiHi-.Ho щ х1Д1ю м у Л м ‘р ‘" * Г ’
Wu ----

m

tat Рам же 
I®* Там ж е, стр.
|о* Гам ж е, стр. - 
1«* Т ам ж е.
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Роставиця

Тетерев
38 Ч ернорудьа (ПоСТбЛ - 

Рось Днепр). Поселение 
39. Швайковка (1 нилопять

Д "!5Р)Я гн ^« "  '"(Ростяпица -  Pod . -  Д н еп р).
и отдельные- „«ломки керамики

Черняховского типа 1 ■

Ровснская область

1 Бичаль (Горынь — Припять -  Днепр). 
Отдельная находка — большой гончарный со-
ГУЛ 176

2  Большой (Великий) Житии. Левый при
ток Горыни. (Горынь“ Тетерев — Днепр). П о
селение (?) ,76.

3. Волина Стракливская (Иква — С/гырь — 
Припять Днепр). Поселение177. 10. В. Ку- 
харенко и И, С. Винокур отнесли его к Волын
ской группе полей погребений178.

4. Городище (Горынь — Припять —Д н еп р ) . 
Могильник179. К). В. Кухаренко и И. С. Вино
кур относят его к волынской группе полей по
гребении ,8°.

5. Деревянное (Деревянная) (Стубелька — 
Горынь— Припять — Днепр). М огильник181.

172 € . Н. М а х и  о. Поселения культури «noflio 
похопаиь» на твн1чио захЦ ном у П равобер еж ж !, 
стр 25.

,7* Там же.
174 Там же, стр. 26—27.
' ’ A C v n k a l o w s k i .  M aterialy do pradziejow  

wolynia i Polesla w olynskiego. W arszaw a, 1961, стр. 113. 
нша л н  iели-археолога Л. Цинкаловского, как его 

называет редактор книги Ю. Костжевский, содерж ит  
сведения о памятниках частично известных ПО литера
туре. но в большинстве неопубликованных, материалы  
с которых погибли во время Второй мировой войны Чер- 

чховскаи принадлежность памятников во многих слу- 
«»«. в книг,, как правило, очен!?крат.

i s s r ™  - .......

ш , , , г  ,, 7 ' ; : ; ;  —  *

тури поли, 3 0слнл^ ' тя пам’иток куль
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'■■Гр 22П; пинично *ах!дному Правобережж!.

1 <’ В и 1м1 нКу 'и * Ямп,*'*; У|"м с"ч> СТ|»- 220;
гтр 34 ■"•РОЖишост! С х|диа| Полин!..

< М
"Й г,1вн’4"0 * «1 xi дн'о м уЛ 11р « ВО ! * Л.0'1 ‘и ,КШ)

К). В. Кухаренко и И. С. Винокур относят егШ
к волынской группе полей погребений к .

6 Дитиннчи ( Е л о в и ц а И к в а  С т ы р ь ~
Припять — Д непр). Отдельные находки кера
мики Черняховского типа на могильнике, кото
рый по общему мнению всех исследователей 
имеет иную культурную принадлежность 1W.

7. Дорогобуж (Горынь — Тетерев Д непр). 
Отдельные находки — обломки керамики Чер
няховского типа |й4.

Н. Дубно (И ква Стырь Припять -  
Д непр). Дна поселения 18Г\

9. Забороль (левый приток Горыни — Го
ры нь— Припять —Д непр). Находки керамики 
позднеримского времени в лесу, на поле 18в.

10. Залуж ье (С л у ч ь— Горынь Припять— 
Днепр). Случайные находки сосудов римского 
времени на городище другой эпохи |я7

11. Зеленица (Стубла — Стырь - П ри
нят!. Д непр). Могильник IV V пв. и. ->. т

12. Зеленый Д уб (левый приток Вилин 
Вилия — Горынь — Припять — Д н е п р ) . Погре
бение с сожжением. Урна - трехручная миска, 
накрытая миской. Оба сосуда сделаны на гон-

189

Гр. 44.

чарном круге
13. Иванчицы (Стырь - -  Стубла При

пять — Д н еп р ) . Могильник на песчаных выду- 
вах, где были погребения с трупосожжения- 
м и  190.

14. Колки (С лучь— Горынь— Припять — 
Днепр). Погребение в кургане (?), из которого 
происходят две миски, сделанные на гончар
ном круге и стеклянная чарка 1&|.

15. Костянец (правый приток Иквы И к 
ва - Стырь — Припять -  Днепр). Поселение и

го ГИ *9' К у х а р е н к о .  Указ. соч., стр. 220. 222, 
224; I. С В и н о к у р ,  С тарож иткост! Сходно? Волин! .
стр, 34, 41 -42.

М. (О. С м 1 ш к о  и I. К. С в е ш  н i к о н. М огиль
ник III IV ст. н. е. у с. Днтннич! Ровенско! о б л а 
ет i. М аге|чалн i дослидж ення э археолог!Г ГТрнкарпаття 
I Волин!, ним 3. К и in, 1961, стр. 89 II! ;  К). В К \  и -  
р е п  к о .  N'kui  соч., стр. 220; I С В и н о к у р  N к а » 
сом , егр.  34, 47.

В. М а к и о. Поселения культури «гкш в й о \о -  
вань* на п i н 11 i ч 11 о - 1 л ,ч {дном у П равобереж ж ! сто П 

,нп Там ж е, стр. 43.
:i: A r y n k a l o w ^ k i .  Op.  c i t ,  стр. 11(1 116 

! ам ж е. стр. 116,
I ам же, стр, 112 

!"  ‘ ам егр .И З , Iabl, XVI,  2.
| ■ I ам же, стр, 110,

s /a w a , 1934, стр. 33, tab!. VI. 4 л’h. Znazyt probuy. War-
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ховского типа • г гырь — Припять -*

......... к» « р .

, , ,ТГ1и»ртто“  "<И«М -  Стырь -  П р и п ять-  
Дюпр! п^ребсияс"». Ю. В. Кумреико и 
И t Винокур относят его к волынскои группе
полей погребений ,я7.

19. Мокрое (Пква — Стырь Припять
Днепр). Отдельные находки керамики и желез
ные веши эпохи полей погребений т .

20. Нараевка (С. Чубель — Стубла — Го- 
рынь —Припять —Днепр). Отдельные наход
ки керамики черня.ховского типа ,?9.

21. Новоставцы (левый приток Горыни —
Горынь —Припять — Днепр). Погребение с
трупоположением. которое сопровождали гли
няные сосуды, гребень и две фибулы20<?.

22. Остров Варковецкий (Иква — Стырь — 
Припять —Днепр). Поселение201. Ю. В. Куха- 
ренко и И. С. Винокур относят его к Волынс
кой группе полей погребений 202

1М Ю Г1асУ!:Рнак Указ. соч.. стр 43

похо-т 1ам же. стр. 43 у *фавобережж|, стр. 44
w  *«■ . '

1 ■ с- В и но к Ъ Х а Р ен к о. Укяч ^
'** €. в. MP.'. KS3nC04, стр. 34. ' • СТР- 220;

*»'€ SViSka ,owiki n CTD®ань» н, 5 Махно PW Р- с̂ ., стп 111V  н.а nmHi4u„ и°селр„ня „,:„УТР Ml.

пш ин « р и я х о т с к о г о

~ ‘ р •
-  з ни a l o w  sV \. Op. c\t„ стр. 1П .

m  € . B. N\ a x н о. Поселения культури «пол\в п°хо- 
еань» на п\вжчио зах'аному Правобережж», стр. 4. •

101 Ю. В. К у х а р е н к о .  Указ. соч.. стр.
I С. В и и о к у р . Сларожитноеп Сх»ДИОХ Волиш..., 
стр. Ъ\. Мы исходим из того, что остров Варковецкии и
Остров, в вышеуказанных работах, являются одним и тем же пунктом. — ^

“* £ . В. Ма х и  о. Поселен«“ кань» на твн1чи~ —■ ■ ем —

М О Н О В 1 И

г«т его К волынской группе
И С. Винокур °™ Jf*
полей погребении »  . г  Ч у б е л и -

25. П осникоя<ле»ь п  * т ь _  Д н е п р ) .  От;
С. Ч у в е л ь - Горьшь Ры ю  так наэываемои
дельные находки )
серой г.1>!"Ыд и В(1Л(1Я _  Горынь -  П ри
пять^— Днепр” Поселение ^ ск о п л ен и я м и

раТ 'х о « у П п р и ™ к  Стублы (?) С тубла
Гош-по.— Принять - -  Д н еп р ). П оселение, отне
сенное И. С Винокуром к памятникам иолын- 
ской группы полей погребении .

28 Хочин (П равый приток Г о р ы н и — Го* 
р ы н ь - П р и п я т ь - Д н е п р ) .  Случайны е н а х о д 
к и — обломки сделанных на круге сосудов  .

Волынская область

1. Владимир-Волынский (Л уча  — 3 . Б у г ) .
Обнаружены отдельные находки керам ики  р и м 
ского времени; в урочище Белы й Б ер ег  —  м о 
гильник с трупосожжением, где добы то не
сколько урн, сделанных на круге, и вы л еп л ен 
ных от руки. Там ж е было найдено место кос
трища, среди угольков встречались п е р е ж ж е н 
ные кости210. Из этого ж е  города происходят 
обломки посуды пшеворского типа — в а н д а л ь 
ской, по терминологии Я. П а с т е р н а к а 211

2. Горка-Полонка (Стырь — П рипять —
Днепр). П огребение212. Ю. В. К ухарен ко  и
И С Винокур относят его к волынской группе 
полей погребений213.

r J L  Ки“<,Рцы (правый приток С ты ри -  
'-ты рь— Припять — Днепо) Г п п  , ••
глины, который содерж ал кл ад  р и м с к и х " ™

Та*С£ Г с 4 7 о | ' ‘ 'п £ Е  "»• >‘4-115

Л- Г . т  в  иТонкгу pPos °  С т з д '
. стр. 34. К > Р- Старожитност! С х й Й

стр. 34. 
206

гм т ^ У ч k а I о 1 ь :
211 я. П2. Р- C,t >

Волн*

СТР- И З .. - . г . *1HP г • * I 1
-■ М П а с т е р н а к .  Hoei археолопчш набуткн

зею Паукового товариетва iM. Шевченка \ Львов! Записки нахкового тпо»»-- »*-
П L " ‘ ~Льв)в. "азГстр0 2т5®ааРиства iM. Ulei— „ iso/, стр. 258.

— „Игучвецкий и *1* €. В. Махно. Поселення «viwм ‘’“сотах- являются одним и вань^на П1вн1чно-захщному Правобёр^

в в н < 440Х0‘ 1 с * иан
Hs —

My* 
За- 

T- CL IV.

llle __
iM. Шевченка»

€. В. M a x н о. Поселрмы- — тьтури «пол1» п
'*■ ” жж1, стр. 20.

—... соч., стр. 220, . -.„рчжитносп Cxi.iHoi Волин» ... стр 34.
м. H z ^ c z y n sk i .  \ctuarium historiae natxi a-< cunosae. Gcdani. 1745, S. 25; В  Б  А н то Н О ви »
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4 . «речив (Приток Л у г и -  Луга -  3. Буг).

" Т Х д и и 'ь *  (3.' Буг). Погребение с трупо- 
положением в урочише Могильная дорога . 
Отсюда же происходит римская золотая моне
та с цепочкой, которую носили как образок . 
" б . Л у ц к  ( С т ы р ь - П р и п я т ь - Д н е п р ) .  Мо- 
гильник и отдельное погребение . Ю. В. Ку 
харенко и И. С. Винокур считают их принад
лежащими ВОЛЫНСКОЙ группе полей погребе-
НИЙ219. гр

7. Миляновичи (междуречье р. Турья и 
Выжва — Припять — Днепр). Поселение со 
скоплениями обожженной глиняной обмазки.

ООПКерамика лепная ^ и.
8. Невир (Припять — Днепр). Случайная 

находка — гончарные сосуды римского време-
НИ ^ ^ .

9. Одерады (Паланка -— Стырь — При
пять— Днепр). Случайная находка — гончар
ные сосуды римского времени, найденные при 
добыче торфа i22.

10. Черников (3. Буг). Поселение 223.

* * *

Прежде всего рассмотрим результаты кар
тографирования памятников Черняховского 
времени северных областей. Если сравнить сос
тавленную нами карту с недавно изданными 
и неоднократно нами упоминавшимися картами 
И. И. Ляпушкина и Е. В. Махно, получим 
следующее: для Левобережья северная грани
ца памятников черняховокого типа существенно 
отодвигается, в частности районы черниговско- 
ю, сумского и курского Посеймья оказывают
ся насыщенными поселениями культуры полей 
погребений; для Правобережья некоторым из
менениям подвергаются границы культуры в 

овенской и Волынской областях, ® которых 
прослеживается значительно большее число па

А^еологическая карта Волынской губернии. Труды XI 
c il'. стр' ИЗ : C y n k a l o w s k i .  Op.

215 j  р : .

216 А с  „ 1 Г 3 Ь г 0 w s k a. Op. cit., стр. 218.
217 О. П У„ "  к " ’ 0 w s к L ° р -  cit.. стр. 110. Р

Володимирсьного^ i i r j B i T y " Д°  аРхеологИ 
ва им. Ш«вч-нка т г Ч 1\7 п Наукового товарист-

218 € . В М а х  н о Пг Ш3’ 1937, стр' 237—23в.
вань» на п i вн i ч и о -) а х i л и о mv Г1 п -Я1ГКУЛЬТУРИ. «»°лш "«хо- 210 Ю и L' Д 0МУ ЧравобережЖ !, сто. 20
I- С. В и и о к V d ГтХ 8 Р е Н к Указ- соч., стр. 220'

220 А С у n к аТп ■?* ьГ|‘°Й ’1 Сх'ДН0‘ Волине.., стр 34’
“  П . » .  n J ° u J . k i- rf: С1'" " р' |07 -« Р  260. ’ П а с т е р н а к .  Указ. соч.,

“5 т.- p iV tkV ^V bV i2p,'kc! " g f '  V4, tabi- XV' Li w ь к a. Up. cit., стр. 217.

мятников Черняховского .времени. Правда, неко
торые из указанных на нашей карте пунктов 
в западных областях из-за краткости их описа
ния в трудах польских ученых, в особенности 
у А. Цинкаловского, следует повторно обсле
довать, чтобы проверить их культурную принад
лежность. Однако районы, где среди неполно 
описанных памятников римского времени встре
чаются типично черняховские, есть основания 
тоже включить в зону распространения куль
туры полей погребений.

В соответствии с порядком описания пунк
тов культуры полей погребений сперва охарак
теризуем северные черняховские памятники 
Левобережья. До недавнего времени ставился 
вопрос о якобы особом и даже не Черняховском 
характере левобережных поселений и могиль
ников римского времени. Например, большие 
разногласия о культурной принадлежности 
вызвало многослойное поселение, открытое не
подалеку от Курска, у дер. Авдеево 224. Особен
но определенно мысль об отсутствии черняхов
ских памятников в северных областях Левобе
режья была высказана Д. Т. Березовцом: 
«Подтвердилась мысль об отсутствии тут па
мятников черняховокого типа. В то время, ког
да в Поднепровье существовала культура по
лей погребений Черняховского типа,дляП осей
мья характерными являлись памятники зару- 
бинецко-корчеватовского типа...» 225 В то же 
время надо отметить, что при раокопках Харь- 
евского поселения и обследовании других ана
логичных поселений исследователь обратил 
внимание на отдельные находки керамики, име
ющей аналогии в культуре полей погребений 
Черняховского типа. В частности, встречались 
стенки сосудов со щербинами от выпавших зе
рен кварца, сосуды на кольцевой ножке и 
т. п .226 М. Ю. Брайчевский, .поддерживая вы
воды Д. Т. Березовца, приходил к  заключению 
об особом типе малохарактерных черняхов
ских памятников Левобережья 227. И. И. Ляпуш- 
■кин видел здесь особую группу черняховских 
памятников или даже особую культуру типа 
Кантемировкн, нашедшую свое продолжение в

А. Е. А л  и х о  в а. Авдеевское селище КСИИМК  
вып XXXVIII, 1951, стр. 106— 112. ^

( Д . 1. Б е р е з о в е ц с ь .  Дослш ж ення слов’янських 
пам яток на СейМ1 в 1949— 1950 pp. АП УРСР т V 
КнТв, 1955, стр. 04. н ^ т‘ v ‘

229 Там же, стр. 64; Д . Т. Б е р е з о в е ц  Отчет о
экспедиии^ 1^Г> гЛ8р ЯНСК0Г0 °1 рЯДа Сеймско-Деснинской  экспедиции 19.>0 г. Рукопись. Архив ИА АН УССР

Р а й ч е в е ь к и  Й. П ро етш чну п»иня- 
K ? i  W . S r t f  культури. А рхеолог!,, г. X.
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ft uvnl TVpe 22S- Между TPM ИССЛРДОВЯ- 
салтовской 1W jf£ на Левобережье -вое новых 
№И(’ " ^  * ' вставило яо-другому взглянуть на 
нлмяппшоп. .публикации Лохвицкого м о 
згу опасть, У всц |В соавторстве
Г в Т nSJo*U«; лише! о опенмфичеоко-чер-

м тк тео е  памятника, хотя на нем 
Г о н я ю т с я  некоторые своеобразные детали 
обряда погр ебен ия , являющиеся локальными 
особенностями 229. Е. В. Махно .произвела рас- 
копии ряда (Поселений и могильников на Лево
бер еж ье п показала, что по основным своим 
особенностям  они мало чем отличны от (Право- 
береж ны х. Так например, ее раскопки Канте- 
мировского могильника позволили сделать за
ключение, что это— рядовой Черняховский 
памятник, на котором в к у р г а н а х  было погре
бено, ви д и м о , какое-то смешанное сармати- 
зи р о в а н н о е  население 23°. Могилы эти явились 
и ск л ю ч ен и ем  из общего правила и отнюдь не 
представляли какой-то особой группы Ч е р н я 
ховской культуры, как предполагал И. И. Ля- 
пушкин. Хотя на левобережных могильниках 
Ч ерн яховского  типа широких работ не произво
дилось, тем не менее есть достаточно данных, 
чтобы охарактеризовать особенности обряда 
погребения. Характерно здесь сочетание обря
да трупоположения и трупосожжения. Погре
бения, сопровождаемые сосудами и другим бы-
наВ™ Т НТареМ’ °РиентиР0Ванные головами 
на север, с сезонными отклонениями встречены 
в Переяславле-Хмельницком Л ох в и.к™
Кантемировке т. Сумах*» и пп tJ™ ’

^ Р ^ о с т р а н е н и я  " а Г ^ ш к о Г ч ^ "  яхГс*°:

221 И И П

« f f i i  "ппЛ’" ви“ " н?к" K w n i ‘ « '» •

ЛевоГ,г.р(.ж,. _*1ипУШкин. Д н е п п о ’ "Ш,
Л. V ».\,П0ХУ ««лезя. МИА.№ |()41 ок*С°” *п,и”®

го типа Левобережья изучены мало, хотя о 
-....««мялись. Трупосожжения

м о и о в и ч
хотя они 

в
Иск-

в
рня-

н е о ^ и т и о  » ^ ; ; ; ; ял^ ; ; 0и ы 7 и  ' я . и , к
основном двух ти" о0п. ; ; ' ег,ение в Гурбинцах 
лючением является и Р обставленная
где „стрсиснв ур*а Олизко гг.-,
сопровождавшими _ J  поводом для про- 
находка по может слул ' памятников
тивопостввлсиив левой. Р —  яод,л „„го 
прянобережным, тик к и , i Урпйкой ~
типа погребения упомянуты В. В. Х в о й к о й  
Г Черняхове236. Малохарактерные для чер* 
ховской культуры подкургаяиые захоронения  
типа кантемировских или воронцовских, опис ы 
ваемых И. И. Ляпушкяным в разделе, посвя
щенном культуре полей погребений Л евобе
режья, мы не считаем возможным рассматри
вать как какой-то особый обряд погребения на 
могильниках Черняховского типа до  того, как 
будет собрано большее число фактов237.

Поселения (культуры полей погребений 
Левобережья еще менее изучены, чем могиль
ники238, Небольшие раскопки в Кантемировке 
и Пересечном дополняют результаты работ 
Е. В. Махно в Ново-Липоваком, где бы ла 
вскрыта значительная площадь и, как сообщ а
ла в своих выступлениях исследовательница, 
обнаружены остатки наземных больших ж и
лищ. Их места обозначали большие раэвалы  
глиняной обмазки, какие неоднократно были 
встречены на правобережных 'П амятниках23®.

Общая характеристика находок на поселе
ниях и могильниках сделана в книге И И Ля- 
иушкина. Дополняя эту характеристику мы 
приводим некоторые неопубликованные- или 
почти неопубликованные материалы ранее и , 

ХпИ,й™ ;ФУ,;К,' " ^ ,Х ,,г,ми па Мятников се.
п р и ™ ^ ь Г ^ рам „ ? е с к и ? Рке„ м Г '  ВыР»’ » ™ ы .ы енапример с гагя ч , . , ^  комплексов получены,
стей. В р а й о н е 'П р и л у к ^ ’Г м Т г м  ( 'у м с к о й  о б л а *гилчо,,, н,1ми был упомянут m o -

м . М а к а р е н к о  А рхеолопчн! досл1ди r;i » 
щуки на Прилуччин!. Коротка зЫдомли***”  ° ' /А 1926 р., КиТв. 1927, стр. 112.

™ В. В. X и о  й к а. Поля погребений в (днепровье. ЗРАО «г.« —

_Г..... ..own иыл упомянут МО-......... v-n lw0Ut Аш ( гильник у с. Гурбинцы, раскопанный Н. Е. Ма-
п. и. Л я п у ш к и н .  Днепровское лесостепное каренко, и ряд памятников культуры полей

Левобережье в эпоху железа. МИЛ,К» 104,1901, стр. 150. погребений в районе с. Малин Ленина, которыеи  Д. Т Б е р е з о в е  ц, В. II. П е г р о  в. Лохвицкий 
могильник. МИЛ, № 82, 1960, стр. 99. ---------------

!Я0 G. В. М а х и о. Каитемир|вськи поселения та мо-
т, '̂,'.ник кУл,лУри полгв поховань. АП УРСР, т. 111, К.и1в,1%2, стр. 240.

m  В. К. Г онч аров , €. В. М ахн о , Могильник 
черияхивського тину Гнли Переяслава-Хмельницкого. Ар-
М0Ляа1ЯЛ \ Х!  К"’в, 1957> СТР- 129—138. 
стр 86 В е р е з о в е ц ,  В. Л.  П е т р о в .  Указ. соч.,!Ш П ад

гильмии аитемирЫ’ьки поселения та мо*
2м о  У "1 пол,в поховань, стр. 23G—237.
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И. R 1 Ля л у шкиным и Е . Т м а х н о .  Материалы

из ^ б м ^ ЦееХРЧислоЯ ц е л ы Г ф о ^ ^ к е р а м и к и
ческом музее. пих несколько сосу-
п п е в ы ш ает 20 экз. Среди них несколько сосу
нов эпохи бронзы, украшенных шпуровым ор 
на ментом и пр. Большая же часть относится 
г культуре полей погребений. Автором раско
вок в Гурбинцах Н. Е. Макаренко было опуб
ликовано только шесть мисок, впоследствии 
п ер еи зд ан н ы х  И. 'И. Ляпушкиным. Между тем 
в Гурбинцах были найдены прекрасные образ
цы и других типов сосудов, таких же, как на 
многих других Черняховских памятниках. 
В числе их горшки с шероховатой поверхно
стью с отогнутым венчиком и более или ме- 

крутыми плечиками. Дно их обычно выде
~ ’ „«nrvnлгттг\г*т1_ \т пия пл^ПЫТЯ ТТТР.пбИНЯ М'И

Н-ее крутыми шгсчплатп. rwv ^ ---
лено, а поверхность у дна покрыта щербинами. 
По плечикам они иногда украшены горизон
тальными врезанными линиями или уступом, 
отделяющим горлышко от тулова (рис. 2). 
Один сосуд имеет на плечиках какой-то знак, 
процарапанный по сырой глине — к незамкну
тому овалу примыкает другообразно изогну
тая линия. Миски биконической формы более 
или менее глубокие серого и черного цветов, 
с поверхностью, покрытой лощением. По 
верхней части тулова у них нередко прохо
дит валик, а две украшены горизонтальным 
пояском по грани тулова. От верхней части 
сосуда его отделяет уступ. Чрезвычайно ори
гинально украшена одна из таких мисок. Здесь 
по грани тулова чередуются косые углубленно
лощеные врезы и 8-образные горизонтально 
расположенные фигуры, выполненные пунктир
ными линиями (рис. 2 , 5— 9, 11— 12). Кув
шины имеют округло удлиненное или бико’ни- 
ческое тулово и снабжены одной или двумя 
р уч к ам и . В  д в у х  случаях из четырех горлышко 
от плечиков отделяет валик. П о д  валиком на 
п л еч и к ах  расположен лощеный узор в виде
°77ТКИ9т ИЛг  г о Ри з о н т а л ь н ой  «елочки» (рис. 2, 

-V). Группу посуды, сделанную на гончар
ном к р уге , з а в е р ш а е т  важная для установле
ния даты  м о ги л ь н и к а , узкогорлая амфора жел-
в ° а в я ° п я п цвета’ е е  щ е й к е  расположены 

д  а ряла м а л о р а з б о р ч и в ы е  г р е ч е с к и е  б у к в ы  
выполненные к р а сн о й  к р а с к о й . Н а в е р х у  « д е л ь 
т а»  и н и ж е  к а к о е-т о  с л о в о  (р и с . 3 , /) .  Во в о е -
биЯ ' Г еГ°  п о сещ ен и я  м е с т а  м о ги л ь н и к а  в Г у р -  
б и н д а х  точн о  у с т а н о в л е н о  п р о и с х о ж д е н и е  ам-
? « Г ед ™ Р„РИНРИ"РМ0ГйЛЬ“ика
Н  d  е М а к а р е н к о  к р е ст ь я н и н
кпг п р и н и м а в ши й  р а н е е  у ч а с т и е  в рас"

*' » 'М б  г. с о с у д  „ а г р а н и ц е

с современным кладбищем и передал его в 
Прилукский краеведческий музей. В тексте 
статьи Н. Е. М акаренко и составленной им 
описи вещей амфора не упомянута 24°. Не мень
ший интерес представляют находки лепной по
суды из Гурбинец. Наиболее надежно с комп
лексом черняховских сосудов может быть свя 
зан кружкообразный горшочек, снабженный 
ручкой. Он имеет максимальное расширение 
тулова в верхней трети сосуда и слегка отогну
тый край. Цвет сосуда желтовато-коричнезый. 
Глина с примесью песка. Поверхность глад
кая (рис. 2, 10). Аналогичные формы хорошо 
известны в керамике культуры полей погребе
ний зарубинецкого т и п а 241. Эти находки до
полняются обломками костяного многочастно
го гребня, скрепленного гвоздиками. Из 
другого Черняховского пункта Черниговщи
н ы — Ж уравки (прилукской) происходит ряд 
сосудов, как например, сделанный на круге 
сероглиняный довольно приземистый горшо
чек, с утолщенным венчиком, украшенный по 
плечикам врезанными горизонтальными линия
ми и у дна покрытый щербинами (рис. 2, 14). 
В Ж уравке (прилукской) были также найдены 
миски, изготовленные на круге, открытого типа 
и биконическая закрытая миска. Чрезвычай
но любопытной находкой является глиняная 
гончарная фляжка, с одной стороны плоская, 
с другой слегка выпуклая, орнаментированная 
и снабженная двумя ушками (рис. 2 ,  16). Это 
самая северная находка сосудов подобного 
рода. Ближайшие аналогии фляжке происхо
дят из Надпорожья и Причерноморья242. Та
кая керамика восходит к среднеазиатским об
разцам и на запад от Днепра нам неизвестна. 
Важно, что и на этом памятнике гончарные 
формы сочетаются с лепной посудой Черняхов
ской культуры. В Прилукском краеведческом 
музее имеется горшок удлиненных пропорции, 
край которого слегка выделен отгибом и мак
симальное расширение тулова находится по
середине высоты. Цвет желтовато-коричнева
тый. В тесте примесь шамота. Поверхность в 
буграх (рис. 3, 3). Это широко распространен

ии ^ - М а к а р е н к о .  Указ. соч., стр. 106— 117.
ль 7о 1QRO еоТ7 Р 0 в- Зарубинецкий могильник. МИД,№ 70, 1959, стр. 37, рис. 1, 7, 10.

242 А т* с  v
л. 1 . о р а н ч е в с к а я .  Черняховские памятни

ки Надпорожья. МИА, 1960, №  82, стр. 189 табл IV
Фонды Николаевского краеведческого музея Н а д 

пись на этикетке: М. Корениха, на другой стороне Бо
рисов, без номера. И. И. Л я п у ш к и н Днепровское 
лесостепное Левобережье в эпоху железа с Т  207
нике v хчтпп^°пеДНЯЯ находка на Салтовском могиль- нике у хутора Подгоровка.
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Рис. 2. Черняховская 
. JJ, /7 — 2(7 — Гурбиицыкерамика Чераигсжщн 

’ М* 1в — Жура»ка ирилухск



Рис.3. Амфоры и образцы лепной керамики северных о б л а с т е й  распространения Черняховской
культуры.

1 — Гурбинцы; 2 — Холодный; 3 — Ж у р а в к а  п р и л у к с к ая ;  4,5  — Д едовщ ина; 6 — Коровинцы; 
7 — Ярмолинцы (Ермолинцы); 8 — Басовка;  9 — П р а ж ев  (П ряж ев)  — по И. С. Винокуру:

10 — Деревянное  — по И. С. Винокуру; 11 — Беседовка  — по Е. В. Махно
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24
мая форма лепной керамики Черняховского

типа *43.Около с. Мял ля Девица зафиксирована 
группа чсрняхонских памятников. Первые спа
дения об этом пункте поступили поеме обна
ружения на кладбище при рытье современных 
могил лрепних захоронении, сопровождаемых 

........ I. В их число гончарные г о р п П л о м -
Bi'm;iM'\ .  nri рытого и закрытого типа и Д « у -

к "  м и " UV ШИ1 о д н а  ручка к о т о р о г о  у т р а ч е н а  
ручный кувш! и.од^ н1Ум ,сообщил с д е л а в ш и й

неходки крестьянин А. П. Федчун, сосудов 
б ы л о  больию и, кроме ..их, с одним из погре
бенных была найдена, судя по описанию, по 
я с н а я  пряжка, сделанная из серебра. Пункты, 
расположенные в районе с. Малая Девица, 
л а ю т  типичные находки черняховской культу
ры. Н е б е з ы н т е р е с н о  здесь отметить новую на
ходку римского серебряного денария. Монета 
хранится в нумизматической коллекции мест
ного учителя В. Л. Постульги. Ее принесли 
школьники. На аверсе портрет императрицы 
Фаустины погрудно, в профиль, вправо и над
пись: FAVSTINA AVfGUSTA], На реверсе жен
ская фигура в рост, голова влево. В правой 
руке у нее венок, в левой длинный жезл. Над
пись: VNO. Тип подобных денариев широко 
представлен в нумизматических коллекциях 
Украины. Так, например, клад из с. Турин дает 
образцы такого рода монет

lie менее выразительные черняховские ма
териалы были получены и в Сумской области
rrivL I3 СаМЫХ с^Р°-восточных комплексов 
сосудов, сопровождавших погребение с тпупо- 

ложеиием в г. Сумах, полностью опубл^ко-

териаль^ з Кип"6 "РИМеР°В MU пРИво™  ма- 
Ярмолинцев ^ Fпмп нцев’ Холодного и
РИН сосудов (и3РКопИНЦеВ)- великолепная се-
опублико „аИ24о КГ ГВИИ1Н,В Т0ЛЬКО 
и. И Лип!, ■ Исследовавшие 
пп„” ,.ГЛ1?УШкин И Е. В. Ма х .

амя'гники культу

Г.о,и,ми. Само PJ.cr.o-
обнаружен-

частично 
памятник 

хно считают их 
полей по- 
| сосудов

' 3 Как будто и ТО обстоятельство, что
)жен. Как Гу. слож енны й на «базарной  ‘большой раскоп, заложенный ь

u . J’vaMiO СЧ1 
происходящ ими с сел и щ а  к у л ь т у р ы  i 
гребении, хотя обычно целые ф о р м ь

■«а Э. А. С ы м о и о в и ч .  Лепная посуда памятни
ков черняховской культуры Инжнсго Днепра, к д .ч ш  . 
В1.1П. w , 1957, стр. 16, рис. Г), 1\ В. Д. 1 >* ра н.  До  
питания про л1пну керам!ку культури пол1в поховань чер- 
иях1вського типу у межир1чч1 Днктра 1 Мих1диого Ьугу. 
Мятер1али \ досл1дж«нин i археолог!! Прикариаття i 
Волиш, вин. 3. Ки\в, 1961, стр. RO. рис. 3, 2.

И. В. К р о п о т к и н .  Клады римских монет на 
территории СССР. М., 1961, сгр. ‘И', рис. 16, U' IX

'41' В Л. В о г у с е в и ч .  Указ. соч., стр. 103- 105. ш И. И. Л и п у ш к и  и. Ними""" 
лей погребений* первой половины 
днепровского лесостепного Левог....

бывают связаны с ПО' Р лада>< 
ложение кеРаМИ’̂ епрмеиМ<5й «базарной плоша- 
кого па месте со» р высоком месте, как
ли,, т. е. с р а в н и т \ь '  дположение, что сосу- 
будто подтверждает пред захораНениями.
ды были связаны с ДР если при рытье
И "ет " гыло задето скопление сосудов, сопро-
колодца было задетс костяк оставший-
вождавших iiorpe^c у '  замеЧен и потре- 
ся з а  пределами ямы, п®  ̂ ______
вожс
T /o m a im !  м Г г ф е ^ у ш е г т г .е ш ю  обломки ке-
оамики (может быть, следы тризны, « с т о  
встречающиеся на могильниках) тоже говорит 
в пользу высказываемого предположения 
Все сосуды из так называемого керамического 
«клада» из Коровиицев, хранящиеся в Ро- 
меиском краеведческом музее, изготовлены на 
гончарном круге. В числе их горшки с круг
лыми и пологими плечиками, украшенные вре
занными линиями и валиками. Один горшок 
крупных размеров был покрыт горизонтальным 
полосчатым лощением, в то время как его 
плечики украшал лощеный зигзаг, выполнен
ный по матовой горизонтальной полоске, з а 
ключенной между двумя валиками. Миски: 
большая биконическая, орнаментированная по 
плечикам полосой из чередующихся лощеных 
и матовых треугольников, и другая, тоже би- 
коническая, с вертикально поставленным кра
ем. Его от тулова миски отделяет валик, под 
которым идут косые каннелюры. Чрезвычайно 
интересны кувшины из с. Коровницы. Все они 
одноручные с округлым или б и коническим ту- 
ловом, от небольших приземистых до крупных 
и удлиненных. Небольшой кувшин с округлым 
туловом украшен по плечикам лощеным зиг
загом, выполненным по матовому полю и огоа-
иич«,пы„ д„умя паликам„ д р,-гой " И

•ет овально v n ШероховаТой поверхностью име- 
т Г 0 Удлиненное тулово, горло с отби
т у ю  ручку ДГ ° Пра:Ш0’ а не Угловато. изо-
подковообразный нзлеп"1”?* Ручки на тУлоае
ленин ее к горлу „а веоши» М* СТе пРИКреИ* 
выступы. Как форма к у ш и и ^  СОСЦообРа " lbIe 
кости украшения его пучки И '0сабен'
несарматскую керамику^*’ д ' ”0МИНают позд

но- 
н.э.

рис, 4.

В. М а х и  о. Роткопкн на поселениях перш о!
половини 1 ты с п ч о л и гт и  и е. в верхш й теми Сули. А П  
УРСР, г. V. Кшв. 1965, стр. 7 8 —80, рис. 2. II ~/л\

11 К- М. С к а л о й .  И зображ ении животны х на we
рамнке сарматского периода Трудм О тдела и стори и  пер
побитно» культуры  Государственного Э рм итаж а, т ' П

олне возможно

еленнях першо!

J. т. I. J].,



Рис. 4. Ч ерняховская керамика с Л евобереж ья.
Малая Д«иица; 3 — Червоный Яр; 4 — Мальцеве; 5 — Я рмолинцы (Ермолннцы); 

6 — 8 — Ю жная часть Курской области



с ы

и3 чуждого, НО 
является импортом и Наконец,

С°2лиего черияховскому I с биК0„Иче-

£ „ ш « й  « Г ' ш с я е в р  т Т ' Т

T»m  ЧГО ЛГ Г  Г о д н о г о  кувшина худо- 
лраюпет “б-’Х " ы .1 близкого по форме и ор- 
Ж“ * Х  и вышеупомянутой находке.
М МКеримы из раскопа, залож енного,з Ко-

фо“  сосу-
Г Гн,",го» пункта РСлед^ет только упоми- 
„ у т ь  ЧТО п о д с ч е т ы  групп керамики показали 
р е ш и те л ьн ы й  перевес посуды с шероховатой 
п о ве р х н о стью  (80%) над лощеном (2 0 /0) и 
что, наряду с гончарной, встречены лепные 
ф р агм ен т ы .  Большая, правда, их часть долж
на, п о -в и д и м о м у ,  быть отнесена к скифской 
эпохе 250. Происходящую из Коровиицев на-

1.........  / ___  О С  \ И  К гг г,

на, п о -ви д и м и м у , UD11D u j ncwvxn
эпохе 250. Происходящую из Ксл 
ходку амфоры (рис. 2, 6) И. Б. Зеест, по сло
вам Й. В. Махно, датирует временем не ранее 
V в. н. э. 2б1. Спорная находка чересла, якобы 

ого вместе с керамическим «кладом»,
v в. н. э. опорная находка чересла, якооы 
найденного вместе с керамическим «кладом», 
нам также представляется не относящейся 
к Черняховскому комплексу. Вещь найдена не 
археологом на многослойном поселении, что 
уже заставляет отнестись к ней настороженно, 
если даже, как утверждает находчик, она 
тоже была обнаружена при рытье колодца252
~ €ЧаТ чеР”ЯХ0ЭСК0Й принадлежности плужного ножа и большие его размеры (дли-

ские 0DvLTâ KaK чеР11Яховские земледельце-

1941. табл. XI 1—2■ Р п м

згу %z>
»  е, в м теч“ С^ 1И.

Т У Р ^ ^ ^ - о ; Г у ° С С ^ Н И 4К 5И  - р н я х о в с к о й  к у л ь ,  

лей погвеб».м,к ” 11 у ш к и н. I 1я и „,.......
Г И  И Л я  п  с1р. 45 .................—  к у л ь -

'' " « i r r ;  — № ы

Т()рп /IbBiB-
Дрсл1джец. 
Ки'н, 1959

и  И  Л н л у ш к н н  б ь . л  в в е д е »
мание на то, что И. • ись описаниям яе
в заблуждение, Д^вер д Ч^камй> 0 „ вклю чил
шей, сделанным Коровиицев ам ф ору
„ комплекс «клада как сгтраведли »»
с округлым Дном- ^  происходит из с. Ярмо- 
заметила Ь. В. М а х и о ^ К 2, 7). Он в а ж е н
линиев (Ермолин)«очаней яаты культуры по
дл я установления по ^ евобереЖЬе. И з  этого  
лей пог^бений на  ̂ оДКИ гончарноЙ по- 
пункта нам неизвес Ярмолинцев впол-
S M ?  j  х а р а к т е р н ы м »

пиГь^икоВЛИ^'ж 1гего°Днепра и З ап ад н о й  У к р а 
ины255. Горшок имеет ж елтовато-сероваты й, 
цвет, заглаженную поверхность, в тесте при
месь шамота (?) (рис. 4, 5). Хотя упом януты й 
выше сосуд и амфора представляю т сооои 
какой-то керамический комплекс, но тем не 
менее Черняховская принадлеж ность пункта  
в Ярмолинцах окончательно будет считаться  
установленной только после дополнительного  
обследования.

Важны для датировки Черняховских м ате
риалов юга Сумской области находки у хутора 
Холодного, Басовки и Беседовки, откуда  про
исходят узкогорлые амфоры римского в р ем е
ни (рис. 3, 2, 8, 11). По-видимому, это сам ы е  
северные целые экземпляры  провинциально- 
римских амфор И — IV вв. н. э. В хуторе Хо
лодном (Холодный Яр) найдены гончарны е со
суды Черняховской культуры, явл яю щ и еся  сл у 
чайной находкой 25в. в  Роменском  краеве^че-

одна МУкп1егС" ? аНИЛИСЬ Д8е ^ щ е н ы е  м и с к и -  
укоашенныр ДРугая ~  ^ к о н и ч е с к а я ,

и .« ^ с к а я :Т л о Т н ы м М̂ г з а Шг о Г Г РЛаЯ- ^
глиняный кувшин удлиненных п п п И Сер»' 
•С Обломанной ручкой И пропорции,
чином валиком п о к п м Л . РаШенный под вен '  
ными косыми воечями ’„м У г л У бл е н i 1 о-л о ще- 

— —  1 и на со х р ан и вш ей ся
Ei В ■

Ж  0Н а п п т е Р Р и т ° р и и  У С С р М г г п И К 4 Т  Ч н Р Н я х о в с к о й  к у л ь -  

ф о р ы  н  р ^ Г 1 0 Л а г а е м о н  с а л ’т о в с к о й  п п  п Р е Д Р е ш а я  в о -  

ц е л ы е  t L , P M 0 ' u u , l l e B .  м ы  с о ч л ^  ? м П р И Н а д л е ж н о с т и  а м -  

и у к »  д . '  Г  П о д ° б н ы х  с о с у д о в  ‘  * Н Ы м  о п у б л и к о в а т ь ,  

m  К ороптщ !ку Пам"тников: См и л’* угоч и и ть  истин- 
А С ы  РИС- 3 - *  и з°б р а ж е н и е  ам ф ор ы

ВЫ|'' ‘б ^ ^ ^ й  культур,” посуда памятей*
Г  к е п ^ Г с 5- я  в д Ч « ра- к с и и м к .
Кого типу vepM! ^ y .  культур l i , b а Р в к. До пи-

М О Н О 8 И Ч

в ы п .  6 8

Z ^ o ' Z l  Я Г * »  и ''
1' * ' Ь ™ ъ « Т гТ г чер-

ш  F м  р и с - 4 .  /  а Р Х е о л о п 1  i  I м  Бу['у

"  "  - р н .
■'икарпаття ii

' ' Ч!ск ой  культу-



*-ч
Рис. о . Глиняные сосуды из Коровинцев (У— 9)



Э. А. С ы м  О Н О В И Ч

32
вагог°...... .„углы* углубленно-ло-

S S » '5 а̂“‘« 7  г Г»Р0ДИШС
В числе прочих матер овског0 тнпа> среди
чар мой керамики чеР ментир0ванная косыми 
„ИХ стенка сосу да, Р ннь1МИ пунктирными 
каннелюрами. I * ' ^ TV керамику датирует 
сдвоенными лини ^  Махно258,
амфора, опубликов ‘ черняховской

в и тк ам  на юге области, сделанным К. П. Со- 
сновскнм. И. и. Ляпушкиным и другими иссле
дователями. О существовании подобных 
мятников на севере указывали P ^ K°n™ мно
гослойного поселения у с. Авдеево. - Уатериа 
лы южно-курскнх памятников почти неопуо- 
ликованы. В последней работе II. И. Ляпушкн- 
на приведены обломки посуды с селища 
у с. Гридасова 259. Типы и орнаментация опуб
ликованных фрагментов широко представлены 
в памятниках черняховской культуры более 
южных областей. И. И. Ляпушкин упоминает 
находки лепной керамики в Гридасове. При 
этом он отмечает ее сходство с обломками 
лепной посуды, собранной на поселении в 
дер. Услонке Обоянского р-на и дер. Авдеево 
Ленинского р-на, неподалеку от г. Курска 260. 
Во время осмотра фондов Курского областного
S S r ™  музея нами были °™«чены 
5  ' е™ арыктерн° Черняховские находки 
толькоi n  инвентарных книг известно 
л а сти̂ ®1 Две ‘мир ° исхо д ят с *>га Курской об- 
изготовлены на гончяп бйконич^ а я  кружка 
нон глины Цвет enrvn Круге И3 °™V4eH- 
ный. Поверхность лп.У теАш°-серый и чер- 
Шеи миски украшается ЭЯ‘ ечнкн наиболь
шим тулова нанесены 2 П°Д ним> по

2 Ы' ПоДобн ы м Г ж ™ пКНе К°СЫе кан-*аивдлюрам был Же’ но более глубокими 
>кРашен гончарный желто-

тон 'н ещ к’Р с с ь'л а ет с я " £° f  НДаиие ‘'«Янтарной

7 Г^рг№ ! tssna TS
Левобережь 'Т я п у ш к и н п 
зр 1  ст!-п® в<?£. 82состепное

' *  «ра„ ем!ск -  .

ИМ

Н™ — 1кгйЙЙЙй ”булы подвязного тип ’об ы р азн о в р ем ен -  
д. Мокрнтка, гд тоМ ЧИсле о тн осящ и еся  
ные материалы Кром е этих н ах о д о к ,
к черняховской к у л ь т у р ^ ^ Р  ние ^  керамИ1Су
нами было обращуе,|°  п й б олее северны хкультуры поле(, погребении из боле Рм ым
районов, „ ° л у « н н у ю  б^ г о д а р я  у ^

5 ^ я ^ о Г н Т н  х ^ к и - в  с т р а н н ы х  нм в П о-  
сеймье коллекциях происходили, п а  к р ай н ей  
мере, из пяти пунктов. Выборочное о о сл ед о в а  
ние, предпринятое С ред не-Д непровской  экспе- 
дицией в 1961 г., притоков рек С ейм а и Д есн ы , 
существенно увеличило количество н аи б о л ее  
северных памятников культуры полей п огре
бений, число которых на севере К урской , С у м 
ской и Черниговской областей в н асто я щ ее  
время достигает 30. При этом  особенно л ю б о 
пытно, что памятники подобного рода о б н а р у 
жены не только на левобереж ны х, ю ж н ы х  п ри
токах Сейма, но и на северных, в частности , се
вернее Авдеева. Все это вместе в зято е  не 
позволяет больше говорить о случайном  х а 
рактере находок черняховской к у л ьту р ы  в этих 
районах, как например, еще недавно  т р а к т о 
вал авдеевские находки И. И. Л я п у ш к и н 263. 

ерез 10 лет на новой составленной исследова-
знакпмКаРТ6 ЭТ° Т П> ! КТ обоэначен условн ы м  
знаком — «селище». Оно на к арте  1961 г зн а 
чится как единственный черняховекчй  hvhk-t 
по всему течению р. Сейма '
римских монет, котооые н е р е д к о находки  
С поселений черняхогГ-п-^ Р происходят  
основания расширять их Т1Ша’ у ж е  д а в а л н  
р. Сейма 265. Как п о к а за \ Т пРНУЮ гран иц>' до 
северные притоки Пела разв* д к п 1961 г.,
на, оставившие черняхоч^х населяли  племе- 
стности. Достаточно убелИ? Ю культУРУ- В ча-
н о ^ ^ а р , ,  обследовавнн б е ^ г о Г п Т ™ ™  

*  к п с  регов р. С удж и,

с ко го Йу ^ д а Р кН̂ к ^ ч ен " я  р Н П с л а ОДвИ п п  . Н к у Р г а н ы  в

и. и.В
СТР- 299— _ -г -*ч 1кян , r uвып ‘ У бернской

зоз; Курск- 1911.

о му- лСК0Ш•^°степ1:о ^ РЙ (5 1ЛОВ‘1̂ Т т ^  „
ттевобеРе ^ е  °М ^ У

Т а м  ж е. стр. 1 4 9  С т Р-  159 —  лесостепн

уры «ПО- 
Д н е п р о з-

с.м Рту.
!ное



С Е В Е Р Н А Я  Г Р А Н И Ц А  П А М Я Т Н И К О В  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

начиная от дер. Большое Солдатское до 
М р Кубаткино. На этом участке удалось а 
ф и к с и р о в а т ь  три поселения. С р е д и н и х ^ о е й  
величиной выделяется селище у дер. Нижняя 
П а р о в а я  — 2. Собранная там посуда в значи
тельной части лепная. Есть обломки краев яй
цевидной формы сосудов, обломки лепных ми
сок с конически расширяющимися краями, 
горшков с краем, выделенным отгибом и иног- 
ia украшенным пальцевыми вдавлениями по 
верху венчика. Образцы гончарной керамики 
крупны и характерны для прочих памятников 
черняховской культуры (рис. [6, 11), в частно
сти среди лощеной группы гончарных 'сосудов 
был фрагмент биконической миски, украшен
ной по грани тулова косыми каннелюрами.

Позже, как мне сообщил Ю. А. Липкинг, 
у дер. Большое Солдатское им было открыто 
еще одно поселение, в самом верховье реки 
еще два поселения с гончарной и лепной ке
рамикой культуры полей погребений. Факт 
этот чрезвычайно важен, потому что с р. Суд- 
жи происходят известные клады эпохи пере
селения народов и до сих пор неясно к носи
телям какой археологической культуры их 
следует отнести 266. При осмотре берегов Суд- 
жи нам не попалось «икаких памятников 
пражского или предроменского типов, что поз
воляет высказать предположение о позднем 
существовании на Судже памятников Черня
ховского типа и вероятной связи их с богаты
ми кладами IV — VI вв. н. э.

Образцы находок из Посеймья мы приве
дем только с некоторых пунктов черняховской 
культуры и дадим общую характеристику ма
териалов этой новой группы памятников в 
целом.

Наши разведки вдоль берегов северного 
притока р. Сейма — р. Рогозны, неподалеку от 
устья которой расположено Авдеевское посе
ление, привели к обнаружению двух еще бо
лее северных поселений у деревень Поповка 
и Колосовка. Эти находки подтвердили, что 
и для Посеймья типично расположение Черня
ховских поселений группами, сравнительно не
подалеку одно от другого. Ближайший к Авде
еву пункт Колосовка дал обычное для курских 
памятников сочетание лепной и гончарной по
сулы. Край вылепленных от руки горшков 
иногда покрывают пальцевые вдавления. Гон-

284 Л. А. М а ц у л е в и ч .
вропе. М.—Л.,' 1934; Б. А'ГрГы ба”

'Погребение варварскогокнязд в Восточной Ев]
V r b t , . ^ Bue с УДж амский клад ангского 
КГ.ИИМК, вып. XXVII.  1949. стр. 7 5 - 9 0 времени.

МИА

Рис. 6. Н аходки черняховской эпохи из Посеймья.
1,2 — О м ельченки ;  3 —5 — Горки; 6—8 — Любимовка;

9 — Т анеевка ;  1 0 — М о к р и тк а :  / / — Н и ж и я я  П ар о вая  2; 12.
13 — К олосовка

чарная керамика серого цвета с щербинами на 
стенках от выпавших при формовке зерен 
кварца, днища сосудов на подставочной плит
ке (рис. 6, 12—1 3 ) .  Материалы из соседнего 
поселения — Поповки— в общем аналогичны. 
Только там интерес представляет«аходка леп
ного сосудика — игрушки, какие нам известны 
хотя бы по раскопкам п р а в о б ер еж н о г о  средне
днепровского поселения в Журавке (ольшан- 
ской) (рис. 7, 11—12)  и находка глиняного 
биконического пряслица специфически укра
шенного по грани косыми насечками. Опять- 
таки на том же средне-днепровском Черняхов
ском поселении подобная орнаментация встре
чалась неоднократно (рис. 7, 3—4). Характер
ный Черняховский облик  имеют материалы, 
собранные на самом восточном из известных 
нам поселений в Курской области у хутора 
Горки. Обломки лепной керамики с врезами 
по краю сочетаются там с гончарной серой, 
черной и ж ел тов атой  посудой  с шероховатой 
и лощеной поверхностью. Один из обломков 
сероглиняного сосуда украшен наклонными
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с я й ц е в и д н ы м  туловом  и ф р а г
менты посуды, сделанной  на 
гончарном круге, с ш ерохова- 
—л и лощеной поверхностью---тон

лощеной fiudcK« ----
6, 6 —8 ).  Цепь черпяхов- 

*■ ппитокам

Рис. 7. Находки черняховской эпохи из Посеймья и Среднего 
Поднепровья.

/ — Остров; 1,4,12 -  Ж уравка  ольш анская;  3,11 — Поповка;  5 _ №,
13 — Дедовщина

врезанными параллельными линиями, образу 
юадими многорядный зигзаг (рис. о , > • 
Найденное на поселении железное кольцо с 
поясной пряжки нельзя «с полной уверенностью 
отнести к культуре полей погребений. Оно мо
жет быть связано с керамикой культуры Киев
ской Руси, встречающейся на этом памятнике.

Двигаясь дальше на восток ио притокам 
р. Сейма, большое количество Черняховских 
памятников мы отмечаем на р. Реуте. Оттуда 
с поселения Мальцеве происходит единствен
ный целый Черняховский гончарный горшочек 
серого цвета, с утолщенным отогнутым краем, 
пологими плечиками и дном па подставочной 
плитке. У дна сосуда щербины. По плечикам 
параллельные врезанные линии (рис. \, I)
ыце далее на запад, у самых границ области. 
Ли* нлЛГ°СТЬ 11Мекпс» характерные чернячоп 
иа1 Г ^ Г ж Пг ° Г  "Их л ‘̂ нм овка. Т ,!, большой обломок край лепного горшка

(рис. 6. Ь ' ° > иГ п о  притокам  
ских поселений прояолж астся 
Сейма и Д  за пределами
далее на з а ”  ^  Н есколько
K y p C K O n vH K T O B  было обнаружу новых пунк 5 еЛОПолья на
„о в Ра " он® ’ леиии в Омель- 
р. Вир. Н а ” Адены фрагмен- 
ченках были  ̂числе кото-

; ЫыхЛХ °ом ок кУрая сосуда * £

жены в районе г. к.онотопа. 
поселения Червонын Яр на р̂  
Езучь происходит находка  к р ая  
стеклянного толстостенного 
кубка, украш енного под венчи
ком желобком, а ниж е ш л и ф о 
ванными кругами (рис. 4. J ) .  
В районе г. Б ах м ач а  другая се 
рия Черняховских пам ятн и ков  
была обнаруж ена на р. Б орзен- 
ке. У с. Остров на больш ом  
поселении были собраны  ф р а г 
менты черняховской посуды и 
найден поврежденный о к и сл а 
ми железный серп. П олн ое  

сходство этой редкой находки с серпом, н ай 
денным в Среднем Поднепровье, на поселении 
Ж уравка (ольшанская) подтверж дает  его Чер
няховскую принадлежность (рис. 7, 1 -  2 ).  
В заключение характеристики материалов по
селений бассейна Сейма отметим п реж де всего  
специфическое для всех поселений сочетание 
лепной и гончарной керамики, причем устойчи
вое сочетание с гончарной керамикой форм 
яйцевидных сосудов и горшков со слегка ото
гнутым краем, нередко орнаментированных 
плавлениями по венчику, говорит о чегаятов*

МЫ надели, в с т р е ч а л и 1.и'ла ' Ь'1К 
очнелеииые и:,холки im ' ? 1 " м""'
!Ьсейм„с- на п о е е л е и м у ч нег> ТО н 
ЦРоьинциадьн п . м . м . м даЖе обломки  

I р и н  керамики и аначмт&пь.
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un п с ж е  в с т р е ч а ю т с я  м о н е т н ы е  к л а д ы  . Н а 
х о д к а  к рая  п р и в о з н о г о  с т е к л я н н о г о  к у б к а  из  
Ч епвоного Я р а  я в л я е т с я , п о -в и д н м о м у , р е д к и м  
и ск л ю ч ен и ем  Н а б л ю д е н и е  э т о  п о д т в е р ж д а е т  
о см о т р  ф о н д о в  с е в е р н ы х  м у з е е в  У к р а и н ы  
К у р ск о й  о б л а с т и , г д е  п о д о б н ы е  н а х о д к и  н а м  
н еи зв ест н ы . В  т р е т ь и х , р е д к и е  в е ш и  с  п о с е л е 
нии П о с е й м ь я , к а к  у к а з ы в а л о с ь , в п о л н е  с х о д 
ны с к о м п л е к с о м  п р е д м е т о в , д о б ы т ы х  н а  п о с е 
д ен и я х  и м о г и л ь н и к а х  ч е р н я х о в с к о й  к у л ь т у р ы  
В з о н е  е е  м а к с и м а л ь н о г о  р а с п р о с т р а н е н и я , в 
ч а ст н о ст и  в о б л а с т и  С р е д н е г о  П о д н е п р о в ь я .

Возникает серьезный вопрос имеется ли 
какая-либо закономерность в распределении 
черняховских памятников и не определяет ли 
их продвижение на север элемент случайности 
или политическая география того времени? 
Археологами неоднократно уже отмечалась 
связанность поселений разных эпох с опреде
ленными физико-географическими условиями.
О. Н. Бадером четко сформулировано, что 
«расположение древних поселений в тех или 
иных условиях ландшафта, в различных усло
виях рельефа подчинено определенным зако
номерностям социально-экономического поряд
ка268. Общим местом в работах стала обычно 
отмечаемая связь черняховских поселений 
с лесостепной зоной 269. Только с лесостепью 
связывал левобережные памятники черняхов
ской культуры Д. Т. Березовец. Они «занима
ют почти всю лесостепную полосу УССР, 
в том числе левый берег Днепра. Северные их 
границы не заходят в лесные районы, огра
ничиваясь нижней частью средних течений Су- 
лы, Пела, Ворсклы. В Подесеньи и Посеймье 
эти памятники неизвестны» 270. Между тем не
предвзятое рассмотрение южных и северных 
границ хотя бы только левобережных памят
ников Черняховского типа уже показывает, что 
они не укладываются в зону лесостепи. Осо
бенно неправомерной представляется связь 
черняховских памятников с лесостепной зоной, 
если вспомним, как далеко на юг они продви
нулись в первой половине I тысячелетия н. э.

ак. нашими разведками 1950 г. были зафик
сированы Черняховские поселения на Южном

Левоневежы» я п У ш к и н- Днепровское лесостепное 
1евобережье в апоху железа, рис. 81, см. карту.

охпаня и ” „т,Ь а д е р - АРхе(>логические памятники, их 
стр 25 ыетолы первоначального изучения. М., 1938,

М ш  Аг' А „т и х а и о в а .  Указ. соч., стр. 168, 171 192-

• т. Ь е р е з о в е ц ь .  Д о питания про лггопис-

Рис. 8. Северная граница памятников черняховской 
культуры Л евобережья.

/  — м арш руты  С редне-Д непровской  экспедиции ИА А Н  СССР, 
не вы я ви в ш и е  ч е р н я х о в с к и х  памятников;  2 — северные Ч е р н я 
ховски е  п ам я тн и к и  по данны м карт ,  со ставленны х  И. И. Л я-  
Пушкиным н Е. В. М ахно; 3 — чер н ях о в ск и е  па м я тн и к а ,  об 
на р у ж е н н ы е  или обследованн ые  и определенн ы е  в р е зу л ьтате  
работ  С редне-Д непровской  экспедиции  ИА АН  СССР: 4 — т ер 

ри тория ,  з а н я т а я  северно-черняховски м н пам ятн икам и 
на Л евобереж ье

Буге, в районе г. Вознесенска2П. Один из пер
вых типично черняховских могильников в пра
вобережной степи был открыт в верховьях 
р. Тилигула у с. Заплазы 272. На Нижнем Днеп
ре, много южнее порогов, между Никополем и 
Каховкой, были раскопаны большой площадью 
могильники той же культурной принадлежно
сти в Каменке и у овчарни совхоза Придне
провского273, наконец, далеко на юге, в Мол
давии, Г. Б. Федоровым и Э. А. Рикманом 
открываются и исследуются все новые и новые 
пункты культуры полей погребений 274. Работа
А. Т. Брайчевской, посвященная южной гра
нице черняховских памятников Поднепровья,

них аверян. А рхеолопя, т. VIII.  Кшв, 1953, стр. 39.
271 Ё. О. С i м о н о в и ч. П ам’ятки чернях1всько! 

культури Нижнього П обуж ж я. А рхеолопя, т. X. КиГв, 
1957, стр. 152.

272 И. В. Ф а б р и ц и у с .  Археологическая карта 
Причерноморья Украинской ССР, вып. 1. Киев, 1951, 
стр. 56, табл. XVI, 13— 14; Л1. А. Т и х а н о в а. Указ. 
соч., стр. 177, рис. 3.

273 Э. А. С ы м о н о в и ч. Памятники черняховской 
культуры степного Поднепровья, стр. 282— 316; о н  ж е . 
Раскопки могильника у овчарни совхоза Приднепров
ского на Нижнем Днепре, стр. 192— 238.

Г. Б. Ф е д о р о в .  Население Прутско-Днест- 
ровского междуречья в I тысячелетии н. э М ИА № 89 
1960, стр. 159— 172, 317, табл. 10.

3*
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„аспростраиение их за пределами

S o S n f t  севервой границы п а м я т н и -
Пля вы яснения т ы с я ч ел е т и я  н. э . н е о

к о в  первой половины  ты с в к л ю ч а ет  п о 
водим о остан ови ться  « а  0сноВОПОЛОж н и -

„ятие ^ о г р а ф и ч ^  одЫ я в л я е т с я  и з в е с т -
ком учения 0 30 ый В . В . Д о к у ч а е в .  'П о е г о  
ный РУ'ССК ” - « к л и м а т  р а с т и т е л ь н о с т ь  и жнаблю дениям  <клима , I п о в е р х н о .

вотные РаСПРпепД"ЛиЯ”  с севера на юг, в строго сги по направлени  ̂ и соответсТвенно им
определенном пор яд • земн0го шара на
т я с а ^  А к Г дем и к  Л  С  Б е р г  в д е т а л я х  р а с -  

пргт'специфику ландшафтных зон СССР.
Вместо пяти естественно-исторических зон
В В Докучаева, в числе которых две интерес
ные для нашей темы -  лесная зона я  черно
земная-Л . С. Берг предложил следующее 
лан дш аф тн ое деление — лес, лесостепье, степь 
и т. д. В числе факторов, влияющих на геогра
фический ландшафт, он называет почвенный 
покров, деятельность человека и т. д . 277 Л е
состепье им охарактеризовано как переходная 
область, «где перемешаны лес со степью, поч
вы подзолистого типа — с черноземами, лесная 
фауна со степной, охотник е земледельцем. 
Северная граница этой области довольно чет
ко совпадает с границами ели и лёссовых почв. 
Южная — может быть проведена лишь услов
но...» Шнротно лесостепье четко разделяется 
на западное и восточное. Показателем являет
ся опять-таки растительное царство. Для за-
^ n I v ^ n eC°CTen?’ В частнос™ Для Украины, 
беие^ы 278Н°-мПреооладани'е ДУба, для востока -  
гоаЛии ‘ следования по исторической гео-

и» S -Г8 дре8нем голо-существовал Я X ’ после оледенения
природной раститепки 6СКаЯ 30нальность 
и почв, «в пр-еде пах р 0™’ » слеД°вательно, 
чадной Сибирской н и ^ ССК0И раанины и З а 
бранены лесостепь и степь°гпя бЫЛИ распР°- — -—— _ епь, границы которых,

275 Д  'р г>

“* Х‘ Д' Й ? “.о е 3
®льной работе Ра?дНИ т!е с гРаницами СТР- 5
Фнзико-геогпяА' Ч и к о и  Укп - степи в специ-

276 в - В 1?пЧНИЙ наРис- Ки1в т « ? 1НСЬКИЙ л‘состеп.

КОГОпочв СССР %  СТР- 285; М м ' *
Украины и с т ^  стр. 190 с  с**,* т о г, География

м ~ л - ,939. 5  з8Крыма- с*-

по с 
к 
мая

ими были сдвинуты

SSsrsssSszsrstнение лесов в ю^ н° „ яННЬш и  пы льцевого ана-  
ждается новейшими да опоставление сведе-
лидза 280_ К ак  показы вает  ч астн ости  с о о б ш е -
ний древних и^ о; енти0̂ °ис’ей, с данны м и совре- 
ний Геродота и о сущ ественны х
менной географии. г Р У кр аи н е  не
изменениях природных услови

приходится281- вы сказы ваний сле-
у е ^ ч т о 'о д н и м  из слагаемых, хар актер и зу ю -

г ц и х  ландшафтную зону, Я“ “ ТСЯ у ^ н и ё
ко эти два понятия я е  идентичны, учение 
В. В. Докучаева рассм атривает почвы к а к  « с а 
мостоятельные природные образован и я» . П о ч 
вы образуются в различных условиях под во з
действием растительных и ж ивотны х о р га н и з 
мов. Или, следуя современной ф орм уле, «почвы 
образуются из горной породы путем п р е о б р а 
зования ее биологическими ф ак то р ам и  (р а 
стительностью и животными) в разли чн ы х  
условиях климата и рельеф а»  282. В самом 
деле, 'например, черноземные почвы достаточно 
широко распространены в лесостепи и на ос
новной территории степной зоны, только на 
самом юге, переходя в каш тановы е почвы 283. 
В. В. Докучаев по этому признаку  объединял  
их даже в одну «естественноисторическую 
зону» и называл черноземы «неистощ им ы м  
русским богатством» 284. И менно это  «богатст-
ппи п Г ° ЯВЛЯТЬСЯ опРеДеляю Щим ф а к то р о м  
при расселении древних зем ледельцев  по
скольку их техническая оснащенность не д а в а 
ла возможности, так  екячятк по г, << 
малоплодородные почвы Хп™ ’ пеРеб о Роть
ноземы и имеют много УкРаинские чер-
_________^  т много Разновидностей, к ак  об

п р и р о д ^ ’ зон К  М ‘ И - Н е й  ш Т а Т т  П НЗЛИЗУ 1948 Г‘ 
л е д н и к о в о е  в ^ е м я  и  К° Й т е Р Р и т о р и и  ^ ? ° г е о г Р а ф и я

‘“ стй: н

№Ь1 ?953°Тс?Г 2?-1У рКе̂ *? И ^ еИВсесоюН Климат УкРа-
с.,Ир ' Й ' е ^ — -П „ ч>е„ ' ге° ГР- ° б-“а-

,  283 н. б. В е р н а  Карта СССР- М.
? У Р. С. А с t Р Н а н  д  е  р, М  м  Г
Харьков, 195] ' ° Р и н а .  Сб «п ° Д л и н, Г Н  С ам

284 В r п СТР- 41. «Почвы УССР» v М'
В ■ Д о « У Н а е , .  у  К " « -

■ соч., стр. 24
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этом пишут в специальных исследованиях и 
показывают на почвенных картах, тем не ме
нее плодородие их неоспоримо, если их срав
нить с подзолистыми, песчанистыми или каш- 
тановыми почвами 285. Лёсс, подстилающий 
черноземы, является его грунтообразующей по
родой 286. В маршрутах во время поисков Чер
няховских поселений мы >не раз вынуждены 
были обращать внимание на специфику поч
венных условий района, где расположены па
мятники. Поселения находятся всегда в ме
стах, пригодных для земледелия. Это особенно 
чувствуется в северных районах распростране
ния Черняховских памятников, где чередуются 
лесные песчанистые бедные почвы с участка
ми черноземов. Сделанное наблюдение дало 
нам повод в период разведок наиболее север
ных памятников Черняховской культуры на 
Левобережье руководствоваться почвенными 
картами. Выборочные контрольные маршруты 
на одинаковой широте в условиях чернозем
ных земель почти без исключения приводили 
к обнаружению новых черняховских памятни
ков, в то время как поиски в условиях бедных 
песчанистых или подзолистых земель оказы
вались тщетными. Примерами могут служить 
достаточно продолжительные маршруты по 
обоим берегам р. Остра, начиная от его устья, 
где река течет среди бедных почв и где нет 
Черняховских памятников, или такие же «пу
стые» маршруты севернее г. Чернигова по при
токам р. Сейма (рис. 8). В то же время осмотр 
верховьев бассейна р. Остра в районе г. Не
жина и северных притоков р. Сейма в Курской 
области, в благоприятных для земледелия рай
онах, привел к обнаружению типичных Черня
ховских поселений. (При расселении, конечно, 
Учитывались и другие жизненно необходимые 
факторы, как например, близость воды и 
леса28/. Первое определялось тем, что колод
цев Черняховские племена не выкапывали, а 
второе обусловлено не только потребностями 
в топливе, но и специфическими чертами домо
строительства (столбовые дома со стенами, 
сплетенными из прутьев и обмазанными гли-

286 классификацию и номенклатуру украинских 
с?рЧВ4В1 ± 2 1 Г Ке "П° ЧВЫ УССР>>' К и ев -Х а р ь к о в . 196*

грггп*6̂ '  Ч и ж о в - УкраТнськин лкостеп. Физико-
2В7̂ ТЧН НЗРИС- Ки1в> 1961 • СТР- 73-

° лько неДоразумением или неосведомленностью 
чепня* °  С,1ИТЬ попытки противопоставить топографию
I тысячелетия П, Г Г еНИЙ И поселе»ий третьей чеРтверти
них р г б Г а Г с м  П СИРеу ЮЩИеСЯ в днекотоРых послед- с do л !-’(><'* xrl И Х а  в л юк .  Антские поселения

и Южного Побужья. Автореферат. Л., 1962,

ной). В степях черняховские племена никогда 
не удаляются от русел рек, по которым, види
мо, шло расселение и где люди находили ус
ловия, сходные с более северными, имея в виду 
леса в плавнях, пастбища для скота, воду 
и пр. Однако определяющим моментом рассе
ления есть все основания считать черноземные 
почвы. Достаточно хотя бы только на Левобе
режье сопоставить новую северную границу 
Черняховских памятников с различными не
многим отличающимися одна от другой у раз
ных исследователей северными границами чер
ноземов как становится очевидным правиль
ность этого утверждения (рис. 9). Любопытно 
при этом обратить внимание на то, что рим
ские монеты, оонозная территория распростра
нения которых соответствует области, занятой 
племенами Черняховского типа, заходят даль
ше на север, за пределы зоны распростране
ния культуры 288. Значение римских денариев 
в межплеменном обмене признают, как кажет
ся, все исследователи, спорящие о значении и 
использовании в древности этих денег 2891. 
Вполне возможно, что и здесь предположение
о межплеменном обмене может объяснить 
ареал римской монеты за пределами северной 
границы памятников Черняховской культуры. 
Установление определенной закономерности 
распространения Черняховских памятников 
в северном направлении на материалах лево- 
бережных памятников облегчает решение во
проса о «полночных» границах тех же племен 
на Правобережье. Там это важно особенно 
потому, что именно на Правобережье встрече
ны и наиболее изучены памятники культуры 
полей погребений зарубинецкого типа и воз
никают споры, к какой культурной группе от
носить определенную группу памятников типа 
Пражева, Викнии, Великих, Деревянного и пр. 
Наиболее северные памятники черняховскои 
культуры «а Правобережье, ближайшие и тя
готеющие к Днепру, мало чем отличаются от 
остальных более южных или левобережных.

стр. 12. Причину тому мы усматриваем в сопоставлении
топографии Черняховских могильников, которые действи
тельно бывают расположены на плато, вдали от воды, 
с поселениями середины и второй половины I тысячеле
тия и. э. Земледельческие племена обоих периодов сели
лись в сходных условиях неподалеку от воды.

288 В. В К р о п о т к и н .  Клады римских монет н* 
территории СССР. М., 1961, рис. 23.

289 В. В. К р о п о т к и н .  Топография римских и 
ранне-византийских монет на территории СССР. ВДИ , 
1954, № 3, стр. 155— 157; М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й .  Рим- 
ська монета на территори УкраТни. КиТв, 1959, стр. 35—  
46.
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В качестве примера мы привлекаем малоизве
стные из-за неопубликованное™ материалы 
раскопок в с. Дедовщина на р. Ирпене, непо
далеку от г. Фастова. Там производились рас
копки на поселении и могильнике. С их сохраи* 
ностью и месторасположением нам удалось по
знакомиться, посетив Дедовщину в 1959 г. 
Обстоятельства находок вещей на поселении 
и могильнике кратко были описаны исследова
телем и 'Они ничем особенно не примечатель
ны. Из числа вскрытых >19 погребении с трупо- 
пол ужения ми девять ориентированы головами 
Птм!Вер И СевеР°-запад и десять — на запад. 
НРГ; Г М ТОлько два факта: обнаружение Д рев
к е  о И почти пол-
сосудов .сотни'1 М0|11лах С г Р У ПОП о ло же н и и ми 
поселении были ^ л аЮЩНХ ПОГРебения 29°- На 
шейного углублен.. ?ЫРУЖеНЫ 0СТаТКИ разру
бом, который бм„ г ° В землю жилища с оча-
Под^очага обм аза^ '^ш ю Т  и Г л  КаМ" ями-S T jrv  линои. Из Дедовщины

К о .з л о « с ь к а . Houiна

* а пМогильйик
PvL и’"м Фаст 1 >копись. ДоПГИМ!.. ... Г

Н О В И ч

пылеплеиная от руки и 
происходит керамика, уге. Здесь мы встре- 
сделаиная на гончпр леППых горшков яиие- 
чяем обычные Ф°р̂ к р а ,е м  чуть выделенным
видной Ф°Рмып11,авЛеРшой преднамеренно по-
отгибом и 0^ Р ' 1'" В̂ " " ЫТОго типа в виде та- 
верхностью. Мис к и верх ностью и в виде

конуса*? ^ т а к ж е г  п
ской миски 
ды — се

, v о л__5) Гончарные сосу-
иски (рис. 3, £  0 щ ербинами

, ̂ роглиняны е горшки заК)ЫТЫе ~
у дна, миски 0ТКРЬ ™ Г°  потением  Обломок

пунктирного чеканного орнамента, образую  
щими сетку. Кувшины серого и черного^ иве- 
тов почти лишенные шейки, с краем, выд 
ленным валиком или уступом, и с ш ерохо
в а т о й  или лощеной поверхностью (рис. ш. /
7). Ни в старом сохранившемся А рхеологиче
ском каталоге Киевского исторического музея 
(книга VI, т. II, №  33093— 39 187), ни в уц е

левших частях коллекции из Дедовщ ины н а
ходок импортной провинциально римской 
посуды не встречено. Не попались они нам и 
во время сборов керамики эпохи полей погре
бений ни на территории поселения, «и  на мо
гильнике. Многие упомянутые автором раско
пок вещи не уцелели. Среди них костяной 
многочастный гребень, глиняное пряслице, ж е 
лезный нож, кольцо из бронзовой проволоки. 
На обложке краткой публикации В. К озлов
ской воспроизведена найденная в Дедовщ ине 
па поселении бронзовая арбалетная  фибула 
подвязного ти п а291. В рукописи ее статьи со
хранились рисунки найденных в погребениях 
типов стеклянных и сердоликовых бус (рис. 7, 
5— 10). Уцелело в фондах музея железное 
шило, найденное в разрушенном погребении, 
откуда происходил костяной гребешок (рис. 7,
> ). 1ерняховский пункт Брусилов на р. Здви-

1030, с гр!1 4Г»'14 4 8 • " п Тв м" 
'селище куитчщ, . 4 0 я л 0 » с i.
>аст1>вськоГй W  "«х»нання» у

документ»,Г*"111® ИА АН VCrn i  К'Птько! о б л а е т  
УС^Р имеется *}®СКоПок Утрачена „ и' 10' —
,'лавии«‘ °врДом ° ' Vue . ;,pXI,,u‘ НА АП
...................* Г

в д к и Л Т г с г Срредиле Л п " ,,ровскойэксп;'1“ - Н Т О , г , небогат находками. Выра-
огкпыт m ! Я ЛеШ1° Й Черной лощеной миски открыто! о типа, тарелкообразной «Ьоомы п

9 ~ Щ .  Однако эта н а х о т к а , Г  ,Р 'К' 
существенный интерес,
Продвижение чер, , , ,х„ВСк и х ? .  °™'"т ю  
Р- Лдвижу, примерно 4 0  и п  ,  с , ' в е Р  п о  

Р- Ириеню, Т. „ до г м !  * : . ^ “ Р 0 Г Ы - Ч Т Н И  

землями. БольшОй ма? ' " №чанистыми г

В К о а л о в о ь к ■ 
,la lepcHi Duwuepbivn,

iplupVT н аш ей

■ font ’IHi' 4i



Рис. 10. Черняховская керамика с Правобережья.
1 — 7 — Депонт»на; в — Быстрнк: 9,10 — Брусилов; I I  — Лепвеовка
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Чпвижу к  с е в е р у  от Брусило-
эк сп еди ц и и  по P j £ “ * *  культуры полей
„а. не дал т„па. Ч е р н я х о в с к и е
„ огр ебен и н  п ер и я х о в  ^ ^  з а п а д н ь г х
памятники ЖитошфЩ 0 дн

- Люомы а т а к ж е  морской р а к о в и н ы  
коническои формы, м 295.
с продетым в не едставляю т п ам я тн и к и , « а  

Другую гРУППУ " Р5 оаТИли вн им ани е преж - 
спепифику К 0 Т Х  ^ с л е д о в а т е л и  Е. В. М ах н о
ле всего их первые т«*ям пвя ]

^ й - - Р « -  Ю ВН К у х а ^ н к о ,  а вслед за „им  И. С. В ин окур

п о д р я д  проводила полевые исследования 
М А Тиханова, полно не опубликованы, если 
не считать материалов, изданных Я- Яроцкимне считать материалов, изданных Я. Яроцким 
„ А А. Спицыным (рис. 10, / / ) ,  и трехручных 
чаш. исследованных Б. А. Р ы баковы м ^. 1ем 
не менее археологами была сделана попытка 
разбить памятники Волыни первой половины
I тысячелетия н. э. на две группы. Первая 
представлена памятниками, черняховская при
надлежность которых не вызывает сомнений. 
Сюда относят главным образом поселения и 
могильники, на которых преобладает гончар
ная посуда. Эти восточно-волынские находки 
не раз публиковались 293. Мы приводим еще 
один кувшин из с. Быстрик, хранящийся в соб
рании Киевского государственного историче
ского музея (рис. 10, 8). Он дополняет публи
кацию, сделанную И. С. Винокуром, комплекса 
сосудов могильника, расположенного на гли
нище—. Однако следует заметить, что в pv-
приводятся 1? Тр0Ва с этого ж  памятника
с  с е т ч а т ы ”  "“ « Р в е н и я  горшков, в том числе
того плеч™ м ,  мисок откры-Т-2 И !И ^ и  одной „ иски с тремя и Р

И  Я а .
б-"'Из с. Лепесовки ИКпрНеКОТОрЫе памя™ики древности 
СПб., 1909 СТр ?4-60 f eUKOrO уезда- ИАК, вып 29 
СТР- 60—64; Б А р ,, Р Дополнение А. А. Спиц'ына’
” Т т СА- 1* V К~  ет-’ м дарь IV »- «3 земли V ?»»!?». сд, 19К?Ь fg .»  1-2; с», ст.

" и ТС. К^ И Рм Г т5Г вы ТпП62И ПрТ 3̂ в ы :  - 
сыА,
житност! С г]ы0?У-  235—238; I скр®еведческом музее. ‘

Й “‘в«и. 1%0Р1 к ? ,  Се^ й аРхеолоНци ого ДерGebiet und ■111 a n. GotUM, . а * ВИП 1 т VITI- и: жВ
"Р- 237, рисЩТ « ^ и т о „ Г р Г о ^ ^ - 0вской куль-

v° ?веДческом wysee,

кальныи вариан! ^ к *х—
Ю В Кухаренко, а вслед з« I**.......... -
после картографирования и о п и сан и я  и звест 
ных в настоящее время м атер и ал о в  приш ли 
к заключению о преж девременности  «отнесе
ния этой группы памятников к черняховскои  
культуре» 9̂8. Сводя вместе мнения обоих ис
следователей о специфических чертах  в о лы н 
ской группы полей погребений, якооы  отли 
чающих ее от черняховскои культуры, мы по
лучили следующее:

1) Господство лепной керам и ки  над  гон
чарной и сходство ее в ряде случаев с пшевор- 
ско-зарубинецкой. Средний процент гончарной 
40—45%.

2) Смешение разных типов ж и л и щ , при
чем, по И. С. Винокуру, преобладан и е  н азем 
ных построек.

3) Преобладание в могильниках трупосож - 
жений над трупоположениями.
лгт*4^ Ю ' В‘ Кухаренко дополняет ещ е как  
Ж е т г " - ™ р * и щ н 

з« ак ) этойС ™ 11ОКУР Усм атРивает важ ны й при-

п о о е л е н и я х  ' о б о ж ж е н н ы х УППЫ °  н а х о д к а х  н а
округлой формы, котопыр ГЛШЯНЫХ КОМКОВ 
цами». ’ ^ он назы вает  «хлеб-

черняховского типа? н^т ^ аницах памятников 
но останавливаться на п п » . * НОСТи подроб- 
Однако сам их перечень гоИпп6ННЫХ д о в о д ах - 
статочно выраженной спепиж уж е °  неД°" 
и поселений, поскольку все Могильников 
‘ осооенности,  как

* * "о х о ,а "-- р >“ ° -  

м " ю .  с \ " ‘Г ; Г ? а й « » » у ВП р а 1 К М  ™ -
нах Велики, • ;елищед°би пол] в покован. °TPR 173: 
м я т °к культуви п о ,; 121: °Н  ж е  п -;°вань У B ikhh- 

&  У 1947 р "то v "0хо0вань в 'за 'Й , ДЖення п а '
Z  М- А- Т й ха„п  378- 1ДНИХ областях
Л8 Ю. в К v Л  В а‘ Указ соч .

в е к я е б е Н И Й ' СТР 2 l 9  9 o fiH К ° -  В о л ы „ с к а я Р ' 1 9 0 ~ ~ 1 9 ^ -века на террИ10[) п  ’ ° н Ж е  п » . ,  гРУппа полей
0 К у р. С тар ож и тнос?Г сЬ?- М - 1%1 ' стп И m  Ж елезного  

“ гн Вп1 Литт™н е С х,дн^  Волин? п 19; 1  С - В и- 
н. э. с ° Л Ч"°7Й Воль«ни п е ^ Р * 24~ - ® Г  о epf o1 полови- СТР- 6-7, 13— 15 перзсй половины I Же- Д р ев н о-

' тысячелетия
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правило, или реже, как исключения, известны 
„ „а территории, где распространены основ
ные более или менее изученные памятники 
КУЛЬТУРЫ нолей погребений Черняховского 
п ш а .  В  качестве иллюстрации первого пункта 
о специф ике лепной керамики мы привели два 
целых сосуда волынской группы полей погре
бений О тин из них происходит с поселения 
Пражев (рис. 3, 9) и другой из могильника
V с. Деревянное (рис. 3, 10). Формы горшков 
К). В. Кухаренко и И. С. 'Винокур признают 
за особо характерный признак, отличающий 
всю группу. Между тем только 'неизученность 
лепной керамики черняховской культуры могла 
создать впечатление, что 'найденные :на -Волы
ни яйцевидные горшки с преднамеренно ошер- 
шавленной поверхностью могут обособить па
мятники Житомирщины от остальной террито
рии черняховской культуры. Не только на 
Нижнем Днепре, как это представлялось пер
воначально, после раскопок в Привольном 2" ,  
но и на Среднем правобережном Днепре и 
даже, по-видимому, на Левобережье — это од
на из ведущих форм лепной черняховской ке
рамики. Целые сосуды и выразительные фраг
менты подобного рода керамики дали, напри
мер, раскопки в Журавке олыианской под 
Корсунем-Шевченковским и подъемный мате
риал на поселениях у с. Иосиповка в По- 
росье 300. Другая приведенная нами форма леп
ного сосуда из Пражева, снабженного ручкой, 
более редкая так же, как и отмеченная 
Ю. В. Кухаренко особая специфика лепной ке
рамики в Дитиничах301. Формы высоких бико- 
нических мисок, сосудов на высокой ножке или 
сосудов, снабженных ручкой, подобных приве
денному, находят аналогии на территории 
Польши, в частности, среди могильников При
балтики. Являются ли эти формы порождени
ем пш еворской культуры или привнесены каки
ми-то вторгшимися на ее территорию племена
ми, что представляется весьма вероятным, по
ка не выяснено. Эта своеобразная лепная ке
рамика в могилах нередко сочетается  с гончар-

j,, М. д . | и х а н о й  а. Указ. соч., стр. 175; A T 

189К табл.ТуР.Н”40ВСКИе " амяТНИКИ Надпорс,:

копк?* И »*  ( нжГ; М1п' ИИ"' 0 т? Л Ы. °  разведках и рас-
Vc;cp гг- Рукописи ИА АН СССР и НА АН

иогрогн’шй " с т ! У 22П Р Гм К °' лВолынская группа полей

о<5лаг И, M r, Mii» ли i У 1 Литинич! Ровенсько!
пап , и  ̂ | досупдженнн , археолог» Прикар-

| Голнш, вии. i, 1<и1и, 1961, стр. 89 114.

ной посудой типично Черняховского облика. 
Переплетение на Волыни керамики Черняхов
ского типа, пшеворской и керамики, имеющей 
аналогии в Прибалтике, затрудняет на ее осно
ве, до больших раскопок, делать заклю чение 
о культурной принадлежности 'некоторых п а 
мятников типа Дитиничей. С  другой стэроны, 
нет пока особых оснований обособлять от чер
няховской культуры памятники, основываясь 
на наличии в м атериалах пшеворских элемен
тов, как это, например, отчетливо зафиксиро
вано сравнительно большими работами в П ра- 
жеве (П ряж еве). Нами уже были сделаны 
попытки объяснить некоторые отличия, рас
положенных близко друг к другу памятни
ков Черняховского типа при помощи выясне
ния их хронологии и эволюции культуры. 
Отмечались и многие черты сходства элемен
тов черняховской и пшеворской культуры 302. 
Последние наблюдения находят великолепное 
подтверждение в обнаружении под Днепро
дзержинском на могильнике, раскапывавш ем
ся Е. В. Махно, погребения с трупосожжением, 
с ритуально погнутым оружием 303. Выяснение 
значения пшеворской культуры в процессе сло
жения Черняховских 'памятников требует вни
мательнейшего изучения !и разработки. П ам ят
ники типа П раж ева и Викнин Великих могут 
быть поняты как ранние этапы развития чер
няховской культуры 304. Другие признаки 
исключительности волынской группы полей по
гребений— смешение разных типов жилищ 
или господство на одном могильнике погребе
ний с трупосожжениями (Деревянное, Дитини- 
чи), а на другом предпочтение обряда трупо- 
положения (Рудки) известны по многим Чер

няховским поселениями могильникам. Нередко 
это впечатление о предпочтении основывается 
на небольших раскопках и не может считаться, 
следовательно, итоговым выводом. Наконец, 
последний дополнительный вывод Ю. В. Ку
харенко, говорящий о сочетании поселений 
с городищами (верхнее -с одним волынским го
родищем у  с. Горбаково), при наличии в ос-

■>0- Э. А. С ы м о н о в и ч .  К вопросу о раннечерня- 
ховских поселениях культуры  полей погребений С А

' № >• СТР 248— 252; о н ж  е. Об единстве и разли-’ 
чиях памятников черняховской культуры. СА 1959 
XXIX— XXX, стр. 106.

л * р С2° бГ ИИе °  реа>’льтатах этих Раб° т  было сде-
АН У С С Р Ж  IVHI962 археологнческой конференции ИА

Г о л у б е в а .  Совещание, посвященное
проблемам черняховской культуры и ее роли в панней 
истории славян. СА, 1958, № 4, стр. 275. ранней
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„ой изученности п”*“ "  j  Д ураВке (ольш а  

ден«я тба°кИЬеШГхХлебцы>> находили н еоднок р атно.
скои) таки • вопрос о черняховской при- 
Мы ржности некоторых памятников Житомир- 
НаДщ4 Ровенщины и Волынской области явля- 
Шл« гчожным и спорным, в  особенности, как 
уже говорилось, затрудняет ° пРеДеление 
культурной принадлежности, неопубликован
н о е ™  материалов ряда пунктов, сведения о ко
торых почерпнуты из зарубежных издании. 
Многие памятники Ровенской и Волынской оо- 
ластей в них определены просто по их времен
ной принадлежности (позднеримские). Поэто
му их учет в качестве черняховских на состав
ленной нами карте в ряде случаев нельзя 
считать окончательным. Однако наличие таких 
выразительных гончарных черняховских сосу
дов на северных памятниках, типа обнаружен
ных в с. Колки севернее Ровно, дает основания 
допускать проникновение носителей черняхов
ской культуры севернее линии Луцк — Ровно, 
хотя бы в единичных случаях 306. В верховьях 
рек Горыни, Случи, Стыря известны харак
терные черняховские поселения и могильники. 
Следует предполагать, что племена 'их оста
вившие, по аналогии с Левобережьем, продви
гались главным образом до пределов границ 
ернозема. Рассмотрение зоны распростране-

ДолжнПоЛГ Г ДНЫХ «еМ'еЛЬ В этих областях 
сепения Si °TB£T основ,ных границах рас- 
мен На ПпаЛвоДбепЧеСКИХ чеРнях°^ к и х  пле- 
состепи довольно С6Верная граница ле- 
распространения чепиЧН°  совпадает с зоной 
ва на Житомип Г РН°3еМНЫх земель. От Кие- 
Участок лесостепи3 иИдет к Р “ "° » Луцку, 
в Районе Ровно и JIV „ Ч€рн‘°пемную область 
•тяет как бы перешеек 3 °Т Львовщины отде- 
Полесья, так нячкт^ «узкая полоса зоны 
отделяет о6 л а ™ ! Мое Мал<* Полесье» 0„я  
■"Ынской лесостепью '5 ™ " '  иазы»аемой Во- 
“ ■ £  совпадает
1ЦМ »»ла лесостепи Т.. п  ск°льку север.

Правобережье нана

я группа полей

*'■ ии. табл. XVIII 1 ~ з  П а'

u „ылелена многометровым
большом п р о ^ * ; " и" квиЫмЯс?роением. поверхио- 
уступом, «геолог характером  грунтов и
сгиыми отклонениями, в |960  г. се-
растительности» • почвы, растительность
пии карт, отраж а “ “  С С С Р ,  у казан н ая  гра- 

^  оРЩу™а6ется ТаУким образом .
Р а с п р о с т р а н е н и е  черняховских па-
pacnpuciра гоответст-

О  Н  О  в И ч

рии карт,и геологическое —  об зом>
нииа отчетливо ° Щ У ^ Т„СЯ чеоняхоэских па- 
широкое распростра^о^^ о ^ л  а СООТветст-

в у е т  естественной границе черноземных почв, 
с о в п а д а ю щ е й  здесь с границами зоны л есо 
степи. Нами прослежены границы распростра 
нения наиболее северных черняховских п а м я т 
ников на большом протяжении и установлено 
их совпадение с северными пределами черно
земных почв. Мы далеки от переоценки есте
ственно-географического ф актора. И звестны 
взгляды буржуазных ученых, усм атриваю щ их 
в почвах субстрат общества, определяю щ ий 
его развитие 308. М арксистская наука р а с с м а т 
ривает почвы, с одной стороны, как  средство 
труда, с другой, как предмет труда, поскольку 
при обработке почв они приобретаю т р яд  но
вых свойств 309. Степень воздействия человека 
на природу различна на разных этап ах  р азви 
тия человечества. Следовательно, неодинако
во на разных ступенях и влияние естественно- 
географических условий. С развитием челове
чества уменьшается зависимость людей от 
географической среды 31°. Н акануне и в начале 
эпохи переселения народов достигнуты огром
ные сдвиги, по сравнению с предшествующ ей 
скифской эпохой, в производстве. Вспомним 
хотя оы широкое распространение плугов 
с железным лемехом и ротационных жерно-
нахолкатГ н я  КОТОрых являю тся обычными 
ление т а к „ ?  ’ ерня™ в9<их поселениях. Появ- 
“ ™ ....Т.аких °РУДИИ ф - Энгельс связы вает

емен: раз-

^ Р а с с е л е н и е м  ап/ H a M e T e ^ V  Энгельсом
307 т_г г ' п

б у р, С. А. С кеоРрНианНаД Почвы 'У С С Р 4  V  Н' Г  R  С а м *

М П. чМи *К0РвТ ХуГс р “'
см. приложении» л ! 1 НСЬКИИ Л к о ст еп . Ки1£ - —  ’

л -к. сжгель
с большими сдвигами в развитии племен- пяч 

Земледе™?- Умножением Р

шаАР’ — Харьков, 
ш афтны х зон  УССР»*

см. приложенные карт™ "" '/11Состеп- Ки1в, 1961, стр. 4, 

^ 22Й РП« ' « ' '  U  ТеГГе е‘ ''ёто|“«оп humaine. Ра-

„ о ч .„ Г. е7 Г ^ мМфа»А- Г * . 3 О . с к „ .
ф.

? " Г..ельс- Роль
почв, м., I960,

AiVl* ■ «• -« rs s  а ф 'Г ’

“ 6c,,eH" ° ™ « ™ « д .р « ,Т ,Ь0?й1ниГ94Г - “ ’стр. 33.
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к ттина хорошо может быть иллюстрирована 
р а с с м о т р е н и е м  племен, оставивших черняхов- 
Р Ю культуру. Поражающее исследователем 
о б ъ е д и н е н и е  огромного массива разнородных 
тем ен  единой культурой, видимо, оставлен
ной племенами одного этнического корня и 
многочисленность их огромных поселении и 
могильников объясняется именно этими сдви
гами в «период усвоения методов повышения 
производства продуктов природы...»

Однако, несмотря на большой прогресс 
в развитии, черняховские земледельцы не мог
ли или считали трудным и нерентабельным 
осваивать малоплодородные земли. Недоста
точное развитие производства железа обуслов
ливало необыкновенно миниатюрные размеры 
их сельскохозяйственных орудий — наральни- 
ков и серпов и, по-видимому, их меньшее, 
в сравнении, например, с эпохой Киевской 
Руси, количество, не создало материальных 
предпосылок для преодоления почвенно-черно
земного барьера на севере при распростране
нии культуры полей погребений черняховского 
типа.

В историческом плане определение сев ер 
ных границ черняховских племен и установле
ние экономически закономерной связи  рассе
ления племен с черноземной зоной объясняет 
причины значительного несовпадения обла
стей, занятых Черняховскими, пшеворскими и 
зарубинецкими племенами. Видимо, последние 
были теснее связаны своей хозяйственной дея
тельностью с охотой и другими лесными про
мыслами. Об этом как будто говорит срав
нительно большое количество костей диких 
животных на известных зарубинецких памят
никах Южной Белоруссии и Украины313. Од
нако тема сопоставления этих, хотя во многом 
и близких, но в общем разновременных куль
турных образований, занимавших к тому же 
только отчасти совпадающие территории, дол
жна явиться предметом особого изучения.

С другой стороны, проделанная работа дает 
некоторые путеводные нити для решения про
блемы ^позднего этапа существования Черня
ховской культуры. Обнаружение густой сети 
черняховских поселений в Курском Посеймье и 
почти полное отсутствие здесь провинциально
р им ск ого  импорта, а также многочисленность

m п ы НтГельс Указ С04’ стр- 35- 
№ 7г, , Д Р e,J  ь я к о в . Чаплинское городище. МИА,
1,, ' стр- А. Б o r  у с е в  ич. Древнейшее сла

д к о е  поселение на Пилипенковой горе. Труди Каш- 
лД*?Г°  б ‘огеЯгРаф1чного заповедника № 8, Ы вський  
державний ушверситет, 1950, стр. 9.

поселений в верхнем м среднем течении р. Суд- 
жи, где найдены клады середины и третьей чет
верти I тысячелетия н. э., все это может слу
жить косвенным доказательством позднего ха
рактера обнаруженных здесь памятников. 
В самом деле, оседлое население со сравнитель
но высоким экономическим уровнем развития, 
занимавшее к началу гуннского завоевания 
огромные пространства, в том числе и на Лево
бережье, не могло исчезнуть бесследно. Хотя 
следы пожарищ в виде развалов глиняной 
обмазки на некоторых черняховских поселе
ниях не могут, по нашему мнению, служить 
доказательством гуннского разгрома, тем не 
менее остается фактом прекращение сущест
вования многих южных черняховских поселе
ний в конце I V — начале V в. я. э. В таком 
случае вероятнее всего, что население должно 
было отхлынуть на север, спасаясь от орд ко
чевников. Земледельцев и скотоводов, оста
вивших Черняховскую культуру, вполне могли 
удовлетворить обширные черноземные про
странства курского Посеймья. В то же время 
удаленный от кочевников север с его значи
тельными лесными массивами и пересеченным 
рельефом Средне-Русской возвышенности по
зволял легко найти убежище в случае набега. 
Пока только материалы из с. Авдеева, един
ственного подвергнутого здесь раскопкам чер
няховского поселения, по данным А. Е. Али- 
ховой, дают доказательства постепенного 
перерождения Черняховской культуры314. 
Наши сборы показывают обилие лепной кера
мики на черняховских поселениях, зафиксиро
ванных по притокам Сейма, что, вероятнее 
всего, следует считать признаком эволюции 
материальной культуры населения, отторгну
того от провинциально-римских центров. Ре
шение вопроса о хронологическом и истори
ческом месте черняховских памятников Лево
бережья зависит от проведения на них широ
ких раскопок. Предложение П. Н. Третьякова 
изучать не только основную территорию куль
туры, но и ее периферию, должно быть всячески 
поддержано315. В данном случае мы имеем 
в виду наиболее северные черняховские памят
ники и вероятное их значение для решения 
проблемы славянского этногенеза.

Е- А л и х о в а. Авдеевское селище. КСИИМК  
вып. XXXVIII, 1951, стр. 106— 112; А. Е. А л и х о в а !  
Авдеевское селище и могильник. МИА, №  108, 1963,
стр. by—«5.

и » 6 я к 0 в‘ Этногенетический процесси археология. СА, 1962, № 4, стр. 10.
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Б. П. З а й ц е в  

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ
басс ей н а  с е в е рс к о г о  д о н ц а  и п с л а

Свыше 60 лет прошло со времени открытия 
в В Х'ВОЙКОЙ первых памятников Черняхов
ской культуры. С тех пор обнаружено и иссле
довано большое количество поселений И мо
гильников, намечены границы этой культуры, 
ее локальные варианты и решены некоторые 
другие вопросы, ©се это сделано, по сути, на 
основании исследований черняховских памят
ников бассейна Днепра и Днестра. Что же ка
сается памятников полей погребений бассейна 
Северского Донца, то здесь дело обстоит зна
чительно сложнее, поскольку они еще и до на
стоящего времени слабо изучены. В то же 
время эта группа памятников требует к себе 
большого внимания как наиболее отдаленная 
от основных центров Черняховской культуры и 
как пограничная и наиболее близко соприкаса
ющаяся с иноплеменным населением.

Первая специальная работа о черняховских 
памятниках Харьковщины появилась в 1948 г 
м. Луцкевич опубликовал в ней известные 
KvnkTv вРемени сведения о памятниках этой 
ИЫХ исследований6' мате*™алы собствен-

м епеш щ й ЙиМКН АНВГК? г г еВОб? Ре* НОЙД ония Ruiт. г А Н  С С С Р  в бассейне
Уже поселениЯС чеДнВаНЫ н е к о т о Р ы е  известные
- - 0 Г скГьТ0 ^ Г х Х2ОВСКОГО ТИПЗ “ 0б11аРУ
сти и. п ГКостючрн Т°РИИ ХаРьк°аской обла
чных объектов™ет[ямврЫЯ»И л 0№0Л° Д«ити ---------черняховскои культуры 3

Л У ц к (
поширення 

''армв- 
78.

51* "  “»89 ю г г Г "  ^'«"ЬТу- *960, стр, 50—

С тех пор фактически никто специально не 
занимался полевыми археологическими иссле
дованиями памятников этой культуры в пре
делах Харьковской области, не считая ’раско
пок Ю. В. Кухаренко « а  поселении и могиль
нике у с. НовонПокровка 4.

В нескольких работах обобщающего х а р а к 
тера, вышедших за последнее десятилетие, 
анализ северодонецкой группы полей погре
бений дается главным образом  на основании 
уже 'известных в  литературе п ам я тн и к о в 5. 
Й только в монографии Б. А. Ш рам  ко «Д рев
ности Северского Донца» опубликован вещ е
вой материал новых объектов, обнаруженных 
во время разведок самим автором, 'и учтены 
последние открытия при характеристике чер
няховских памятников бассейна Донца 6.

В предлагаемой работе публикуются новые 
материалы о памятниках Черняховской куль
туры бассейна Северского Донца. Они со б р а
ны главным образом в результате работ архео
логических экспедиций Харьковского госу
дарственного университета за период 1950— 
1Уо1 гг.

В археологическом музее Университета где 
хранятся все эти материалы, в настоящее в о е -  

т а к ж е  „ о в 'ы е  н а х о д а ^ Т т е р н я Х

скнх н а х о д к а ^  V'i ' у 'Д "  некоторых археологиче- 
ВЫП. XLI- ОН ж  е Н п в п т  ЦННе’ К С И И М К .  1951, 
ННЯ / ^ о л о п я ,  т. VI. Кищ °1952ИЙ могильник; поселе-

погребений ' Л евобережья*1' Я и Л ЯТШ Ш1- к Ул ь т Уры пол ей

и дх ш :
ской культуры. С А, 1%7 №  4 ыВарЛ аи тах  ч ерн яхов- 
Днепровское лесостепное' Пса к Л я п у ш к и в
МИД, М ,04. ,» т . « Г . Я 2 Й Г " *  • — »
Х ар да» , 1962. c «“ w < o r o  Д о н ц а ,
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ских поселений бассейна р. Пела и отдельные 
монеты, обнаруженные в бассейне Ворсклы. 
Автор считает необходимым опубликовать и 
их. Описываемая коллекция является на се
годняшний день единственной, содержащей но
вые Черняховские материалы данного района.

1. Самым северным памятником, зафикси
рованным в пределах Харьковской области, 
является трехслойное поселение у с. Огурцово 
Волчанского р-на 1. Оно расположено в 2,5 км 
от села вниз по течению р. Северский Донец, 
на огородах Старицкого лесничества. Здесь, «а 
■небольшой возвышенности пойменной терра
сы правого берега реки, собраны обломки по
суды позднего бронзового века, культуры по
лей погребальных урн и салтовской культуры.

Черняховские материалы представлены все
го лишь тремя фрагментами керамики. Один 
из них — крупный обломок небольшого узко
горлого кувшина серого цвета (рис. 1, 36) 8. 
Горло цилиндрическое диаметром 4 см. На 
горле в 1,5 см от его основания имеется гори
зонтальный кольцевой валик. Корпус кувшина, 
судя по обломку, биконический. Нижняя часть 
гладкая, верхняя граненая. Грани плоские, су
живаются к горлу. Перегиб тулова украшен 
овальными срезами. Наибольший диаметр — 
10 см. В верхней части сосуда и у перегиба 
тулова видно место прикрепления овальной 
в сечении ручки. Кувшин изготовлен на гончар
ном круге и хорошо обожжен. Вся поверхность 
сосуда лощеная. У основания горла нанесена 
пролошенная зигзагообразная линия. Второй 
обломок — от такого же- кувшина, но более 
тщательной работы и больших размеров 
(рис. 1, 26). Цвет черный. Поверхность лоще
ная, каннелюрованная. Кувшины с бикониче- 
ским туловом встречаются в лесостепной по
лосе Левобережья Д непра9, в степном Подне- 
провье10 и других местах. Как отмечает 
Э. А. Сымонович, кувшины этого типа харак-

_ ' Б. А. Ш р а м к о. Отчет о работе скифо-славян
ской экспедиции Харьковского государственного универ
ситета 1959 г. Рукопись. Архив ИА АН СССР, Р— I, 
2014, стр. 6.

6 Рисунки выполнены сотрудником археологического 
музея В. К. Михеевым, за что приношу ему глубокую  
благодарность.

9 Аналогии см. И. И. Л я п у ш к и н .  Памятники 
культуры «полей погребений» первой половины I тыся
челетия н. э..., стр. 17, рис. 4; В. А. Б о г у с е в и ч. Погре
бение черняховской культуры в г. Сумы. КСИА, вып. 10. 
Киев, I960, стр. 105, р. 2.

10 Аналогии см. Э. А. С ы м о н о в и ч .  Памятники 
черняховской культуры степного Поднепровья. СА, 1955, 
XXIV рис. 11, / / .

терны для III—IV вв. н. э . 11 И третий обло
м ок— венчик гончарного сосуда слабого об
жига со следами копоти (рис. 1, 35).

12. В нашем распоряжении имеется вещевой 
материал Черняховских памятников, располо
женных и по р. Уде и ее притокам. Одним из 
них является поселение у с. Старая Покровка 
Чугуевского р-на, обнаруженное в 1949 г. 
И. П. Костюченко |2. Во время разведки 1959 г. 
здесь были вновь собраны материалы черня
ховской и салтовской культур13: на поверх
ности в нескольких местах были видны скоп
ления глиняной обмазки, камней, в одном ме
сте— скопление древесного угля. Обмазка 
красного цвета с отпечатками прутьев, слабо 
обожжена. Кроме того, найдены обломки леп
ной и круговой посуды. Лепная керамика гру
бой работы. В тесте имеется примесь дресвы 
и шамота. Поверхность бугристая, коричнево
го и темно-серого цветов. Края венчиков за
круглены и слегка отогнуты во внешнюю сто
рону, плечики слабо выражены, пологие 14. До
нышки плоские ,со слегка выступающей за- 
краинкой15. Здесь же найдены два обломка 
сероглиняных сосудов-хранилищ, изготовлен
ных на круге: венчик с широким (3 см) плос
ким краем (рис. 1, 5) и дно диаметром 18 см.

Столовая лощеная Черняховская керамика 
черного, серого и оранжевого цветов имела 
края венчиков овальной или прямоугольной в 
сечении формы, отогнутые наружу (рис. 1, 
16—17). Некоторые сосуды снабжены неболь
шим полукруглым или треугольным орнамен
тальным валиком. У мисок на тулове характер
ный перегиб. Донышки с кольцевым поддоном.

Кроме посуды, на поверхности было обнару
жено пряслице биконичеокой формы (рис. 2, 3) 
и обломок костяного гребня (рис. 2, 1).

В юго-восточной части поселения заложен 
шурф размером 2 X 1 м. Толщина культурного 
слоя 80 см (40 см — чернозем: 15 см — черно
коричневого цвета суглинок, обогащенный ор
ганическими веществами; 25 см — суглинок). 
Ниже идет материковая желтая глина. Верхняя 
часть культурного слоя на глубину 25 см

11 Э. А. С ы м о н о в и ч .  Указ соч., стр. 307.
12 Е. В. М а х н о .  Указ. соч., стр. 51. В 1950 г. здесь 

произвели разведку Ю. В. Кухаренко и Б. А. Шрамко. 
Наряду с Черняховскими материалами на этом месте 
ими обнаружена и керамика салтовской культуры.

13 Разведка Б. П. Зайцева и В. К. Михеева.
14 Аналогии ом. Э. А. С ы м о н о в я  ч. Лепная посу

да памятников черняховской культуры Нижнего Дне
пра. КСИИМК, вып. 68, 1957, рис. 5, 7.

15 Аналогии см. Ю. В. К у х а р е н к о .  Новопокров- 
ский могильник..., рис. 3, 3.
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Рис. 2. Находки на черняховских памятниках Харьковской и Курской областей. 
1,3 — Старая Покровка;  2, 4, 5, 8 —  12 —  Б о л ь ш а я  Д аниловка ;  б —  Услонка; 7 — К урортная

перепахана. Насыщенность слоя средняя. 
В нем встречаются куски глиняной обмазки, 
обломки костей животных, лепной и гончарной 
посуды. Здесь же найден и кусок шлака. Сал- 
товской керамики в шурфе не было. В северо- 
западной части обследованной площади, бли
же к реке, обнаружено несколько обломков 
человеческих костей со следами пребывания 
их в огне (обломок челюсти и др.)- Можно 
предположить, что где-то рядом с поселением 
располагался и могильник 16.

3. По ск л о н у  надпойменной террасы право
го б е р е г а  р. Уды, у  железнодорожной станции 
К ур ор т н ая , р а с п о л о ж е н о  другое селище Ч ер
няховской к у л ь т у р ы 17. Территория селища в

18 Существование могильника рядом с поселением 
предполагал и И. П. Костюченко. См. Е. В. М а х и  о. 
Указ, соч., стр. 51.

17 1. Л у ц к е  вич.  Указ. соч., стр. 168; И. И. Л я -  
п У ш к и н. Днепровское лесостепное Левобережье в эпо
ху железа, стр. 95—96.

настоящее время распахивается. В 1958—• 
1959 гг. на пашне собран подъемный материал 
и сделана зачистка стенки одной из двух си
лосных ям, вырытых в западной части сели
ща 18.

Собранный керамический материал пред
ставляет собой характерные для данной куль
туры обломки кухонной и столовой посуды, из
готовленной на круге. К «ухонной посуде мож
но отнести донышки как с выступающей за- 
краинкой (рис. 1, 31), так и без нее (рис. 1, 25)г 
а также венчик с закругленным краем. Изред
ка плечики украшены двумя врезными горизон
тальными круговыми линиями, параллельными 
друг другу 19. Цвет кухонной керамики серый, 
обжиг равномерный и сильный. Поверхность

18 Разведка Б, П. Зайцева и В. К. Михеева.
19 И. И. Л я п у ш к и н. Памятники культуры «полей 

погребений^ первой половины 1 тысячелетия н э
рис. 1, г.
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участке 120 см. Возможно, что это остатки по
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месте бывшего могильника Черняховского 
времени О местонахождении в этом районе 
могильника свидетельствуют кальцинирован
ные кости человека, наличие в местах их скоп
ления оплавленных обломков бронзы и стек
лянных бус, деформированных фибул , а так
же отсутствие сосудов-хранилищ, что харак
терно именно для могильников 27.

Среди подъемного материала имеется не
сколько фрагментов гончарной керамики серо
го цвета, как кухонной с щербинами на поверх
ности от присутствия в тесте крупнозернистой 
дресвы, так и столовой лощеной (рис. 1, 23, 
40) .

Изделия из металла представлены желез
ной булавкой (рис. 2, 10), обломком бронзово
го крученого браслета, мелкими фрагментами 
железных и бронзовых предметов и нескольки
ми обломками бронзовых фибул28. Две из них 
принадлежат к типу фибул с подогнутой нож
кой и подвязным приемником. У фибулы 
(рис. 2, 9) отломана железная игла, но ее ос
нование с пружиной все же сохранилось. Н ож 
ка-приемник неестественно выгнута и также 
частично утрачена. В месте перехода спиики в 
ножку сохранилось бронзовое проволочное ко
лечко от подвязки приемника. Корпус фибулы 
с внешней стороны украшен по центру геомет
рическом орнаментом в виде зигзага, ограни
ченного линиями. Ю. В. Кухаренко датирует 
этот тип фибул VI в. н. э . 29 Другая фибула 
(рис. 2, 2) меньших размеров изготовлена из 
тонкой бронзовой пластинки. Ножка-приемник 
также подвязана к корпусу. Игла вместе с 
пружиной отсутствует. Хронологически данный 
экземпляр не выходит за пределы III—V вв. 
н. э. Фибулы с обернутой ножкой и подвязным 
приемником, по мнению М. А. Тихановой30 и 
Э. А. Сымоновича 91, происходят из Северного

2“ Б. A. III р а м к о. Отчет об археологических ис
следованиях Харьковского государственного универси- 
тета27нм А. М. Горького в 1952 г. Рукопись, стр. 21.

Э. А. С и м о н о в и ч .  Глиняная тара для хране
ния запасов..., стр. 264; Г. Б. Ф е д о р о в .  Население 

рутско-Днестровского междуречья в I тысячелетии
и. ъ. МИЛ, № 89, 1960, стр. 136

28 Аналогии см.: М. С м i ш к о . Д оба пол1в поховань 
замдних областях УРСР. Археолопя, т. II. Кшв 1948 

СТР- 121, табл. 111,7.  ’
f i , "  Широкопластинчатые фи-

30 К Л1ИМК- вып. 74, 1959, стр. 145.
ч'- А. 1 11 >; а н о в а. Археологические памятники 

-1 едш то Поднестровья в первой половине I тысячеле- 
*• К( ИЛ' вып. 2, стр. 17; о н а  ж е . О локальных 

■ар и ант ах черняховской культуры, стр. 183— 184.
П, п, ■ Л С и м о н о в и ч .  О датировке поселения 
»ып W 195511 <тр ">9 “ Л Уке-В РУбле»еикой. КСИПМК,

4 Ми А—иб ’

Причерноморья. Венгерский археолог М. Пар- 
дуц также отмечает, что обычай обертывать 
приемник фибулы с подогнутой ножкой тонкой 
проволокой раньше всего появился на юге Рос
сии 32

Две другие фибулы с узкой спинкой при
н а д л е ж а т  к неизвестному до последнего вре
мени на данной территории типу «зооморфных» 
фибул, имеющих вытянутый пластинчатый при
емник и гл ы 33. Фибула (рис. 2, 8) изображает, 
по-видимому, пернатого хищника, о чем может 
свидетельствовать короткий с «горбинкой» 
клюв и форма головки. Спинка фибулы мас
сивная, дугообразная. Она имеет полукруглую 
в сечении форму, плоской стороной обращена 
во внутрь и сужается к пятке (пятка, к сожа
лению, отломана). Пружина и игла отсутству
ют, лишь в круглом отверстии головки оста
лись следы железного стерженька. Приемник 
расположен под прямым углом к ножке. Вы
сота его 3 см, ширина в среднем I см. Общая 
длина фибулы 3,8 см. От другой фибулы этого 
типа (рис. 2, 5) сохранилась лишь ножка с 
приемником. Ножка длиной 1,5 см имеет ок
ругло-угловатое сечение и оканчивается 
пяткой конусовидной формы. Аналогичный 
тип «зооморфных» фибул с высоким приемни
ком иглы был обнаружен на поселении Лука- 
Врублевецкая 34. М. А. Тиханова считает, что 
родиной фибул с высоким держателем иглы, 
как и фибул с обернутой ножкой, также явля
ется Северное Причерноморье35. «Зооморф
ный» тип фибул, по мнению Э. А. Сымоновича, 
впервые был, по-видимому, создан местными 
мастерами Поднестровья не ранее IV в. н. э., 
в связи с чем фибулы из Луки-Врублевецкой 
можно датировать даже концом IV — началом
V в. н. э . 36 Что же касается «зооморфных» 
фибул на территории Харьковской области, то 
они пришли сюда с юга-запада и, по всей ве
роятности, синхронны фибулам из Луки-Вруб
левецкой.

Кроме того, на поселении близ с. Большая 
Даниловка найден сильно деформированный 
щиток с приемником от бронзовой пальчатой

32 М. P a r d u c  z. A rchaotogische B eitrage zur Ge-
schichte der H unnenzeit in U n gam . A cta Archeoloffica. 
t. XI. Budapest, 1959, Bd. 374.

Аналогии см. Э. А, С ы м о н о в и ч .  О датировке 
поселения..., стр. 29.

Э. А. С ы м о н о в и ч .  Указ. соч., рис. 8, 16— 18.
35 М. А. Т и х а н о в а .  Археологические памятники 

Среднего Поднестровья..., стр. 17; о н а  ж  е. О локаль
ны* вариантах черняховской культуры, стр. 183__184.

Э- А- С ы м о н о в и ч .  О датировке поселения...
стр. 32.
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4"<6>'ды (р,,Си„«тся 'V  “ из С у д " ™  

VII ВВ- н> Э- _ 38
тирует ее VI в. н. . металла1 на п ов ер х н о -

Кроме керамики и 6vchh из синего
сти было собра" °  (”еиСсК 2, 1 1 -1 2 ).  В пределах
И гол убого  СТ£' р а и ё н и я  в е щ е с т в е н н ы х  н а -
плошади распр P щ но ни в одном Из
ходок заложен .1РП,,ЯХОВского материала.

<прайый приток Северского Донца), на песчано! 
возвы ш енности  у хутора Колесники Змиевок - 
го р-на найдено селище с керамикой, характер 
ной для черняховских полей погребении . 
Здесь" подобрано всего несколько обломков 
столовой посуды (дно с кольцевым поддоном 
и фрагменты стенок сосудов черного цвета), 
венчик крупного толстостенного сосуда-храни
лища и один фрагмент стенки амфоры. Сосуд 
серого цвета для хранения запасов изготовлен 
на круге. Венчик толстый, широкий, сверху 
уплощенный. Края округлены. В тесте есть 
примесь дресвы. Венчик аналогичной формы от 
сосуда-хранилища был найден на поселении 
черняховской культуры III—IV вв. н. э. в с. Кут 
в Поднепровье40.

8. У хутора Джуны этого же района на 
поле совхоза «Червоний Велетень» несколько 
лет назад учителем Первомайской средней 
школы Я. И. Красюком обнаружен один па
мятник черняховской культуры. Имеющийся
том^м1СПррппЖеНИИ м.атериал представлен об-

; г : сероглинянои посудь|' сРеди к°™ р° й
W W i r *  Т зньш «Рнаментом 
глиняного cocv!я ;,  °Д™ М ФРа™е »там желто-
(рис. 1 -‘j/l кянмвп3° Р0М И3 ■'|0,ЦеНЫХ ПОЛОС
разведке в 1961 г ‘ Рованнои Ручкой. При
*У эпохи бронзы скин Удалось найти керами- 
_____ скифского времени и неволь-

СТР i \ ' T  П . б а К ° В' Д Р е в Н ||е  Р у с ы . С А , X V I I ,  1 9 5 3 ,

"»■ ^  М Горькогог<в T s r t  

и раскопках

р'« ь 6 д Г ”  А м- С ’Ж е -
ния запасов 0 н ° в н ч  Tiui

" a T c S a /3- ,ЗЯ Тара храпе-ИИ.. совхоза 0 в И Ч. Раокп„.,..
?в-

чарни 
табл. X

3 А' Сым'0 :, н Аля хРане-
П р и » . Х ^ Г “^ Г « » ь к « к ,  г 0(.

Д № 82, i960

Шое количество —  ф рагм ен то в  ч ер н ях о в-

СК° 9 . " ^ ^ ^ “ “ е ю т с Г т а ^ ж Г м а к р т а л ы  чер-

культуры полей погребений возн и кло  на м есте 
бывшего селища бронзового века. П о зж е ,  где- 
то в V III  — X вв. н. э., на этом  месте о б и т а л о  
население салтовской культуры.

К черняховской культуре относятся  л и ш ь  
венчик с закругленным краем  и несколько  д о 
нышек. Все это — обломки кухонных сосудов, 
изготовленных на круге, в тесте которы х  н а 
блюдаются включения крупнозернистой  д р е с 
вы. Тут ж е  на селище найдены  и ш л а к и  с не
большим процентным содерж ан и ем  ж е л е з а .  Н о  
отнести их твердо к данном у ком п лексу  з а 
труднительно.

10. Немалый интерес п редставляет  о ткр ы 
тие в верховьях р. Псел (К у р ск ая  обл.) двух  
новых селищ черняховской культуры  43. О дно  
из них находится в 2 км к северу от с. Услои- 
ка Обоянското р-на, на левом берегу р. П од- 
речье (правый приток р. П ел а ) .  П оселение з а 
нимает пологий мыс, ограниченный с одной
стороны долиной р. Подречье, а с д р у г о й __
оврагом, который носит название О рлов  лог 
Территория селища распахивается. Н а паш не 
сооран характерный Черняховский м атер и ал  
Керамику можно разделить на три типа -  это
п“суда для хранения пищевых запасов  кухон- 
ная керамика и сделянияа ’ - он
столовая. К первому типу „ Т  т щ а т е л ьно, 
один фрагмент верш ки черного н Г т " ?  В-СеГО 
толстый и широкий (3 см) с в н е п т » -  РЗИ е ™ 
округлен и слегка отогнг-г’ неш.неи стороны 
поверхность ш ероховата , T i  <РИС' '• 4) 
примесь песка с звонами и-о тесте имеется 
ла 30 см. Кухонная ‘ Г° Р*
Цвет ее серый, черный и гончарная .
ки имеют заостренный или з а к р у г л ™ ^  ®еычи'
—  1 кРУгленныи край.

,едка»Б ^ еРШри» "к Т о тч етДе«Т“ОЙ ХГУ в Н Педаи
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НЫХ ГГ)НС 1 14 20), а изгиб плечика имеет
четко выраженное острое ребро (рис. 1 14)
Иногда край венчика треугольный (рис. , 
18—19). Изредка стенки украшались трапе
циевидным в сечении валиком (рис. 1, )•
верхиость сероглиняных сосудов слегка зало- 
щена обжиг равномерный. Интересной наход
кой на поселении является кварцитовое орудие, 
по-видимому, молоток-терочник для приготов
ления дресвы (рис. 2, б). Высота его 9,5 см. 
Поверхность хорошо обработана, сглажена. 
Орудию придана определенная форма, при ко
торой удобней всего было его держать в руке. 
Рабочая поверхность овальной формы, разме
ром 6.5 X 3,5 см. Вначале она была плоской, 
но в процессе работы приобрела некоторую 
вогнутость. На селище собрано также несколь
ко кусков обожженной глиняной обмазки с от
печатками прутьев.

11. Второе селище расположено на левом 
берегу р. Туровец (правый приток Пела) в
1, 5 км к юго-западу от с. Воробьевка Обоян- 
ского р-на. Оно занимает два пологих мыса у 
поворота реки. Протяженность селища около 
300 м, ширина 100 м. Селище двухслойное. 
Кроме материалов Черняховской культуры, 
здесь найдена керамика скифского времени. 
Более ярко выражен комплекс находок, отно
сящийся к культуре .полей погребений. В нем 
представлена столовая посуда в виде облом
ков мисок и кувшинов и обычная кухонная ке
рамика. Столовая посуда светло-серого, тем
но-серого и оранжевого цветов отличается 
очень хорошим качеством выделки. Поверх
ность лощеная. Некоторые сосуды украшены 
лощеными перекрещивающимися прямыми ли
ниями (рис. 1, 28) и прямоугольными в сече
нии валиками (рис. 1, б, 28). Венчики в боль- 

инстве е закругленным и угловатым краем 
Донышки с кольцевым поддо- 

мпигп закРаинкои- Среди керамики есть и пря-
похожа СеЧеНИИ РУЧКа 0Т кУвшина. Она

б УЮ Же Р̂ 'ЧКУ И3 нах°Д°к на по- 
обпасти KvvСТаНЦИИ Курортная Харьковской 
эмками fnyxoHHaH посуда представлена об- 
на vnx Донышек с закраинкой. Сделана она
С реди нахПо?оекРХегт?ТЬ ^ е Ро х о в а т а я ’ п о р и с т а я ,  
стоетрн 1,г г ‘ н е б о л ь ш о й  ф р а г м е н т  т о п-  
S “  B . , ? r r0 сосуда-хранилища с орГа- 

Д о д н о р я д н о й  в ол н ы  (р и с . 1, 38)

Н О В Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы
Ч Е Р Н Я Х О В С К О П  К У Л Ь Т У Р Ы

Нами зафиксировано восемь новых место
н а х о ж д е н и й  римских монет первых^веков на
ш е й  эры на территории Харьковской и Ьелго-
родской областей (бассейны рек Северского 
Донца и Ворсклы). Все они найдены вблизи 
малых рек таких, как М жа, Лопань, Мерчик, 
Котельва. Хотя эти находки и не связаны не
посредственно с местами черняховских посе
лений и могильников, все же они не выходят за 
границы распространения данной культуры.

Наиболее ранняя из восьми известных мо
н е т — серебряная монета Траяяа (98— 117 гг. 
н. э.). Найдена она в районе с. Ш аровка Бого- 
духовского р-на Харьковской обл. в 1956 г . 45. 
В 1957 г. в овраге с. Пархомовка Красно- 
кутского р-на обнаружена серебряная монета 
Фаустины Старшей, жены Антония Пия (II в. 
н. э.) 46. Серебряная монета тоже Фаустины 
Старшей известна из хутора Глубокое Змиев- 
ского р-на. Ее нашли учащиеся Первомайской 
средней школы во время археологической р аз 
ведки 47. На левом берегу р. ЛЪки у с. Тимчен- 
ки Змиевского р-на в 1948 г. найден серебря
ный денарий Фаустины Младшей, жены М ар
ка Аврелия (II в. н. э.) 48. На правом берегу 
этой ж е реки в с. Соколово Змиевского р-на, 
у школы, в 1960 г. при посадке деревьев на глу
бине 10 см была обнаружена медная монета 
Галлиена (253—268 гг. н. э.) 49. Местом наход
ки медной монеты Констанция Хлора (293— 
305 гг. н. э.), поступившей в археологический 
музей Харьковского университета в 1949 г., яв
ляется районный центр Харьковской области
г. Новая Водолага. Интересно отметить, что 
это всего третья находка монеты Констанция 
Хлора на территории Украины и первая в ее 
восточных областях. Две, известные ранее, за 
фиксированы на территории Закарпатской и 
Станиславской областей 50.

Медная монета Константа (337—350 гг. 
н. э.) была поднята на правом берегу р. Л о 
пань между селами Емцы и Белаши Дергачев- 
ского р-на жителем с. Б е л а ш и 51. В нашем рас-

т „ 45 Хранилась до 1960 г. в средней школе №  г Б о
годухова. В настоящ ее время утеряна. ' ~ '

П архожжкНаИТСЯ “ истоРнк°-*УД°жественном

в о м я й * Р а Т СЯ В ш кольном  историческомвомаиское Змиевского р-на.

м узее с., 

м узее с. Пер-

с. т у Й Е Г С  муэею -х г у
П ередан а археологическом у музею  ХГУ зав. музеем )С„ Со£ ол?.во А. И. Ш еметом.50 М Ю R « шеметом

TepiTopu VKpaiH,, Кн1в! ШС59,КтУбл. *?МСЫса монета на
где и хРаш?тсГпоВна\Рт о ^ Г Г РемяЙ МУЗ<?Й ХГУ В 1948 г-

4*
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поражении имеется и бронзовая монета 
ниллы, жены Люция Вера (II в. н. э.), которую 
нашли у с. Головчино Грайворонского р-на

глиной ( Старая  Покровка, Л ьняное  и д р .) .  
К е р а м и к а  п о с е л е н и й  в основной массе к а к  

и ст о л о ва я , среди которой л р е -~ ***■- «*л» »

В. П. З А Й Ц Е В

Лю-
кухонная, так «. -----  .

.......  обладает серолощ еная, сделана на гончарном
Белгородской обл.ы Кухонная керамика серого  ц вета , п  те-

В заключение следует Сте как правило, хорошо за м е тн ы  н е о р г а н и---- гглл»»п VAM/ ТГЛШНПзамы-"-""'- — й п0Гпебений бассейна L1^’ 1?Г'ппимеси естественного п р о и с х о ж д е н и я .  
ИЯК» черняховских по черт, ^“ кбольР и„стве поселений, хотя  и в н е зн а ч и -
Северокого Д о т » . » * »  ...... ............ .  - » *  " «  телЬном количестве, встречены о с т а т к и  з е р 

новиков. Вплоть до недавнего в р ем ен и  б ас-  
сейм Донца не был вовсе вклю чен  в с ф е р у  
распространения сосудов дан н о го  ти п а  , что  
можно объяснить лиш ь сл аб ы м  и с с л е д о в а 
нием этого района в археологическом  о т н о 
шении. По всей вероятности, зер н о ви ки  б ы л и  
основными хранилищ ами зерн овы х  з а п а с о в ,  

эк однослойные, так и многослойные ®ся столовая посуда тонкостенная. О б ж и г  р а в -
поселения и притом почти в одинаковом про- номерный и сильный. Тесто без песка. О сн о в -
иентном соотношении. Жилые помещения пред- ные орнаментальные мотивы — кольцевые го-
ставлены здесь двумя типами: землянками оизонтя.пьныо „„т,,,.... —
(Пересечное)53 и наземными жилищами со 
стенами из прутьев и жердей, обмазанных

68 1- Л уцкевнч. Указ. соч., стр. 168.

L,enei)OKi/iu .........
присущих вообще да,иной культуре, и еще раз 
подтверждают ее большое единообразие. В то 
же время новые материалы позволяют значи
тельно расширить наши сведения о распрост
ранении отдельных вещей, а также поселений 
и могильников этой культуры. Подавляющая 
часть поселений — небольшие селища, распо
ложенные па склонах первых надпойменных 
террас малых рек или их притоков. Среди них 
имеются как

____ 1\ч7(УШЦСЙ
ризонтальные валики, узоры  из тон ки х  л и н и й  
и лощеных полос. Что ж е  к а с а е т с я  б ы то в ы х  
предметов и предметов украш ен и я , то  они ф а к 
тически ничем не отличяютпп -------......... м. ничем не отличаются от и звестн ы х  на
других памятниках Черняховской культуры .

54 Э. А. С ы м о н о в и ч, Глиняна запасов..., рис. 1. я тара для хранения
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В. П. П е т р о в  

ЧЕРНЯХОВСКИЙ могильник
(П о  материалам раскопок В.  В. Хвойки в 1900 1901 гг . )

ОБЩАЯ Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Ч Е Р Н Я ХО В СК О ГО  М О Г И Л Ь Н И К А

Местоположение могильника

Село Черняхов б. Каневского уезда теперь 
Кагарлыцкого р-на Киевской обл. расположе
но на одной из небольших речушек в 12 км к 
югу от с. Триполье и в  16 км к западу от пра
вого берега р. Днепра.

Обширные площади высокого берегового 
плато, протянувшегося вдоль правого берега 
Днепра, расчленены глубокими оврагами и 
балками. Это чередование открытых полевых 
пространств, обрывистых склонов и речных ни
зин определяет общую геоморфологическую 
структуру местности на участке от с. Триполье 
до с. Стайки. К западу от Днепра, по направ
лению к селам Черняхов и Веремье, плато кое- 
где снижается, местность заболачивается и на 
смену степным просторам приходят топкие 
болотистые долины, называемые здесь «гала- 
ми».

В записках Русского археологического об
щества В. В. Хвойка дает сжатое описание 
местоположения могильника у с. Черняхов. 
Могильник расположен на юго-восточной сто
роне небольшой возвышенности, имеющей лег
кий уклон по направлению к проселочной до
роге

Более подробное описание местности возле 
с- Черняхов и в его окрестностях (у с. Вере
тье) приведено в рукописной статье В. В. Хвой
ки "Раскопки курганов около села Черняхо- 

«Село Черняхово, находясь в стороне на 
юг от Киева и в верстах 10 от м. Триполья, 
Расположено отчасти в котловине, а большая 
часть его разбросана на склонах и уступах 
'•''•юих берегов возвышенностей, слегка спуска

1 В. В. X в о й к а. Поля погребений в Среднем Под- 
(раскапки В. В. Хвойки в 1899— 1900 гг.) Зап  

(г[У< К0!о аРхеол- r' r'-«a, Т. XII,  вып. 1— 2, нов. сер. Тр. 
^ .'•с л ав я н ск о й  и русской археологии, кн. V (д а л е е —• 
' ь  о й к а. Поля погребений...). СПб., 1901, стр. 174.

ющихся в долину, в которой находятся два 
довольно обширных пруда. Окружающая село 
местность к северу по направлению к м. Три
полье более или менее холмистая, между тем 
как все остальное пространство, заключающе
еся в бесконечной равнине, имеет характер 
настоящей степи, где по некоторым направле
ниям виднеются то рядами, то небольшими 
группами разной величины курганы. Такой 
ряд тянущихся и оканчивающихся немного
численной группой курганов имеется особенно 
в юго-восточной стороне с. Черняхово. Из этих 
курганов раскопано нами всего I I » 2.

Село Черняхов и его окрестности

Район сел Триполья-Стретовки-Черняхова 
представляет собою один из наиболее изучен
ных в археологическом отношении районов 
Среднего Поднепровья. В. В. Хвойка открыл 
Ч ерн яховск и е поселения не только у с. Черня
хов, но и у сел Стретовка, Жуковцы и Ве
р ем ь е 3. Черняховские поселения в урочище

2 В. В. Х в о й к а .  Раскопка курганов около с. Чер
няхово. Рукопись, стр. 41. НА ИА АН УССР, ф-2, 0-1,
№ 10. Относительно местности у соседнего с! Веремье
В. В. Хвойка пишет: «С. Веремье находится на правой
стороне р. Днепра, в 60 верстах к югу от г. Киева и в
7 верстах к югу-востоку от м. Триполье. Окружающ ая  
его местность холмистая, изрыта долинами и глубоки
ми оврагами, изобилующими в своей нижней части боль
шим количеством ключей; вода этих ключей образует  
при своем дальнейшем течении несколько прудов и не
большую речку Бобрицу... С. Веремье представляется  
как бы разделенным на три части: первая, по направ
лению к м. Триполью, самая возвышенная и меньше 
других; вторая, средняя, самая большая несколько ниже 
nepeoii и составляет как бы отдельную террасу холма 
врезавшуюся почти отвесными стенами м еж ду двух' 
прудов; наконец, третья, находящаяся по направлению  
L L  nPf X0By' °  К0Т0РЬШ почти соединяется, лежит  
долины» И ПРИ пониж еш ш  Достигает почти уровня

™„Д»вь ,в к « ‘в° ?9“за; 5 Н Г  об“таге” Средкего Пш'
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 ̂ Уяп^пье II в урочише Пи- 
Ставише к югу 01 у QT с Стайки были обсле- 
саревица непода R  £  Макаренко и в
дованы в I- 4 Раскопки поселения у
]937—1938 гг. н ^ и  . м  Л . Мака-
с. Жуком*, ВД940 г. произ. в Мах„0 5

РеВц Г  касается топографического положения 
я г к их поселений опи сы ваем ого р а й о н а , 

Черняховских п д а н н 0 м эт а п е  св я зь  с ре-

1 Ся расположение селищ по течению реки 
пятили тля местного населения свое решаю

щ ее зн а ч е н и е . Ближайшие к Днепру поселения 
в урочище Ставище у с. Халепье и в урочище 
П и са р ев и ц а  у с. Стайки удалены от реки на
3_4 км. Еще дальше отстоят от Днепра посе
ления у сел Жуковцы, Веремье, Стретовка, 
Черняхово.

В литературе вопроса подобное сплошное 
освоение территории связывается обычно с з а 
нятием черняховцев земледелием. О земледе
лии у черняховцев писал В. В. Хвойка. При 
всем том, система связей, обусловившая рас
положение селищ независимо от течения ос
новных рек, когда структура межселищных 
связей вдоль реки теряет свое значение, была, 
очевидно, гораздо сложнее и шире, чем только 
связь с земледелием. Следует полагать, что в 
черняховское время вообще изменяется форма 
освоения территории. Формируется район, об
разуется вервь. Возникают матерние и дочер
ние, большие и меньшие селища, появляются 
приселки, выселки и т. п.

Правда, нам пока трудно раскрыть общее 
строение верви Черняховского времени уста
новить взаимозависимость отдельных селищ
нипыПпопИ”НеНИ0СТЬ и тем более наметить гра- 
дов v „аРс " °"™ Х членений- Дди таких выво-
многочистенность по™ Л°  ” атеРиала' однако. 
нрппрп», поселении, раскинувшихся в
ГО не o S l f НН0И близости одно возле друго-
ае\озникааВеЛтЯ̂ ПЙСОМНений’ ЧТ0 Д анно^эта-
шениях селищ вая с т р у к т У р а  во взаимоотно- 
тории ложится п п и т ° ву организаВДи терри- 
венности, совокупнпгп селии*но" множест
в о  хараКт? р°н7 ПдТ п еД иНСТВа МН0ГИХ 
связь с родом постеленнг,°Да’ когда кР°вная 
чеаие- власть п е п в о б !  УТраТИЛа свое зн а
комлена и на смени n WH общины была 

~̂Материалы на Р°ДОВОИ Общине Пришла
обследования , 

«ейшем КвГИМ?СТВеНН0г°  J

ri4Hi похо
■ т - *• К и т ,  1949 , стр. 1 рхеоло-53—164

„пр(,пг1(яя обшина, прин.
территориальная, сое Д ^ ф орМЫ освоения
шая с собой новы У 0 выше и как
территории, как об этом сказ»

Г х о в Т е г о  окрестности, но' и другие районы.

Открытие и раскопки могильника

В каком году был открыт и раскапы вался  
могильник возле Черняхова? О тдельные авто- 
ры в этом вопросе придерж ивались различных 
взглядов. С. В. К о р ш е н к о - а в т о р  первой мо- 
нографической работы о Черняхове — отнес 
дату черняховских раскопок к 18J8 г.

'М. Ю. Брайчевский, в отличие от С. В. Кор- 
шенко, предложил несколько иную датировку. 
По его утверждению, В. В. Хвойка раскапы вал  
черняховский могильник в 1899 1900 г г .7
Того же мнения придерживается Е. В. М а х н о 8.

Что следует сказать  в этой связи? Следует 
ли отнести раскопки Черняховского могильни
ка к 1898, 1899 или к 1900 году? В 1898 г 
В. В. Хвойка получил от Археологической ко
миссии открытый лист на производство раско
пок «в Киевской губернии, Киевском уезде у 
сел Щербиновка, Халепье и Ч ерн яхово»9. Н а 
ходки из раскопок курганных погребений ко
чевников, добытые В. В. Хвойкой по открыто
му листу 1898 г., поступили в Киевский город
ской музей 10.

С. В. Коршенко высказал  мнение, что 
В. В. Хвойка производил раскопки могильни
ка в Черняхове по открытому листу 1898 г. 
В действительности же Хвойка копал могиль
ник по открытому листу 1899 г. В отчетах ар
хеологической комиссии (далее ОАК) за
1899 г. при перечислении учреждений и лиц, 
получивших в 1899 г. разрешение на производ-

° С 'иВл К ? Р ш е н к о - Ч ерняховский могильник. Р у 
копись. Н А  ИА А Н  У С СР. Киев, 1941, стр. 2 — 3. ^

Р а й ч е в с к и й. О сновны е вопросы  aD xeo-
VI ня?СК0Г0 изуч?ния антов (культура полей погребений)
1® аУсГ б 1 .Т н ФТ " Т  ИА АН УССР Доклады Киев,
В R £ J ’ о - В идатнии украТнський а р х е о т о г __
стр go а- В.СТНИК АН У Р С Р . Км», 1954 № II.

Т ам  ж е, стр. 173. «№  8864— 4ч d  
тяные предметы н пластинки V tv  Г  Р а зн о г о  Р °Д а к ос- 
стью л у к а  и его ук р аш ен и ем ’ ЩИе пРина д л е ж н о -
кочевников (обы кновенно с л о Й ^ Ы ПРИ погРе б е н ии 
товке  Новоселки и Ч ерняхове При сел а х  С тРе '
ки» (И нвентарь арх 0Тд  К Г И м  Paf Kon°<< В. В. Х аой -нить: «Ло опаГ с и1Д- KI НМ, т. 1 сто 
шяа „ Б РОнзовая б т я т ъ ’я  ̂ ~  Р' (“Р ав ‘
Гтам Украшения сбр \и  H a ftn L f Прореза,ми’ слУж а- 
(там же, стр. 220, см. .\У Ю 963) ПРИ С‘ Ч еРня*о»е*
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гтво оаскопок, указано, что статья В. В. Хвои- 
ки об его раскопках в 1899-1900 гг., поме- 
шенная п Записках Русского археологическо- 
г о  общества (далее- 3 P A O ) ,  т XII. представ
ляет собой часть отчета о работах, "Рои; " ’; 
•гившихся по открытому листу 189J г. -У У 
справку было легко упустить из вида, но имен
но ома уточняет сложившиеся обстоятельства.

Здесь нужно учесть еще одно обстоятель
ство, которое ввело в заблуждение С . В. Кор- 
шенко и с которым не посчитались исследова
тели относящие раскопки Черняховского мо
гильника к 1898 г. Дело в том, что хотя рас
копки в Зарубиниах, Ромашках и Черняхове 
производились по одному и тому же листу
1899 г., однако в разные годы. Зарубинцы и 
Ромашки копались в 1899 г., Черняхов в
1900 г. Соответственно, отчетность за 1898 г., 
отосланная В. В. Хвойкой в Археологическую 
комиссию, значится здесь под № 55/1898; от
четность по Зарубинцам и Ромашкам показа
на под № 53/1899, тогда как по Черняхову под
шита к делу № 29/1900 12.

По раскопкам 1899 г. В. В. Хвойка пред
ставил находки из таких пунктов: «Киевская 
губерния, Васильковский уезд, село Ромашки; 
Каневский уезд, село Мировка; Чигиринский 
уезд, Мотронинский монастырь. Год и № де
л а — 1899—53» 13. Как видим, в этом списке 
значится с. Ромашки, но Черняхов отсутствует.

Обратимся к Археологической летописи 
Южной Руси (далее — АЛ ЮР). О раскопках 
«похоронного поля II—III вв. вблизи Три- 
полья» упоминается впервые в годовом обзоре 
за 1900 г. 14 и в статье «Погребальные поля 
Киевской губернии». В этой статье читаем: 
«Еще осенью прошлого года (т. е. 1899 г.— 
В. П.) у с. Ромашки, Васильковского у., и у 
с. Зарубинцы, Киевского у., по словам 
В. В. Хвойки, им были обнаружены следы та
ких полей, но более серьезные результаты до
стигнуты лишь весной настоящего года, при 
раскопках в местности, лежащей между 
С(,' Жуковцами, Веремьем и Черняховым, 
'■олили м. Триполья, Киевского у.» 15

8 »  за год- С П б - 1902- СТР- 141— 142.
«и. .£  сто, т 2 Г°",„ ,37 ' '**• стр- 151 • ОАК »

9 год. СПб.,14 1902, стр. 151.

ском отношении ‘7 n ,JJ е В С К и й 1900 г,>д ь а Рхеологиче
летопись Ю жной рос 

г .Ш м н о ! '  Г- ИЮ,,Ь' стр- П 8 - Это сообще. олч<шием I) литературе вопроса, рач

*»ВвИ ц «  и С 5 Л ^ “ - Р- - ,0П0* в Ромашках-
1409 и 1900 гг»• л 11. чдашстгми ппмошаип « Ц|(‘){Ц

ИИ(
граничиьг

В 1901 г. В. В. Хвойка продолжил раскоп
ки в Черняхове. Полевой сезон 1901 г. начался 
для него раскопками совместно с Н. Бранден
бургом скифских курганов на Роменшине. З а 
тем он копал ряд городищ в Пастерском, Ко- 
нонче, Шарках, у Витачева, поля погребений в 
Ромашках, у с. Шарки и в Черняхове. На этот 
раз в Черняхове было вскрыто всего несколь
ко погребений 16.

В заключение несколько справок из бога
того эпистолярного наследства В. В. Хвойки. 
В. В. Хвойка имел обыкновение снимать копии 
с отправляемых писем. Копии вносились в чер
новые тетради, хранящиеся в настоящее время 
в Научном архиве ИА АН УССР. Из писем
1900 г. о раскопках в Черняхове упоминается 
в письмах Д. Н. Анучину и А. А. Спицыну. 
Обращаясь к Д. Н. Анучину с просьбой об 
антропологическом исследовании черепов из 
Черняховского могильника, В. В. Хвойка по
путно сообщал: «Позволю себе поделиться с 
Вами последними, интересующими меня ново
стями. В настоящем году мною открыты в Ки
евской губернии обширные поля погребе
нии» 17

а протяжении двух полевых 
заметка помещена в

Письмо А. А. Спицыну, помеченное 8 нояб
рем 1900 г., представляет собою ответ на во
прос последнего о раскопках полей погребений 
и предложение «изложить результаты произве
денных уже раскопок для опубликования в 
научном журнале». «Действительно,— сооб
щал В. В. Хвойка в письме А. А. Спицыну,— 
мною найдены в различных местах целый ряд 
полей погребений, из которых мне удалось ос
мотреть (зачеркнуто: раскопать) некоторые в 
с. Ромашках Васильковского уезда, с. Зару
бинцы Каневского уезда и произвести раскоп
ку одного из полей, в значительных размерах, 
при с. Черняхове Киевского уезда» 18. Дальше

ском номере АЛ ЮР, с цензурной пометкой 8 июня (« Д о 
зволено цензурою. Киев. 8 июня»). Поскольку выпуск 
«ь.л сдан в печать не позж е конца мая, то раскопки 
1900 г. в Черняхове были, очевидно, закончены к сере
дине мая.

16 «Раскопки В. В. Хвойка летом 1901 года. Кроме 
раскопок в Роменском уезде, о которых говорено выше,

’ “ ■ двойка, по обыкновению, произвел и в э т о м  году  
много раскопок... Вблизи с. Витачева..., у  с. Ч е р н я х о в о  
в. в . Хвойкой закончено исследование громадного п о л я  
погребения, давш ее такие блестящие р е зу л ь т а т ы .  Н а  э т о т  
раз оыло вскрыто несколько погребений» АЛ Ю Р т. III 
iJ’Ui г., стр, 1о4. 1 ' *

Письмо № 1191/20. Тетрадь №  2, стр 202__Я Чео-«тг :хьм1,гг’ио ~
ф. к Волкову ОТ 26 XI 1900 г ПеР6Д письмом
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58 л п о д р о б н ы х  сведе-
. .10же"1,е Д°80ЛЬНЙ Церняхове. следует из. деланных в к раскапы-

'падаЮТ дополнительныеновные Рл произведены Д Н уж н о

думать, что после _ не в0звраШался,
могил... « , » е ЧГк„м„-л„«о сведениями
Л У Д  мы не располагаем.

Историографический обзор литературы
.nrvn „ „ Зар уби н ц ах  и

мм п е р и о д и за ц и и  и

стоит главна Ч е р н я -
* » №  оубликания о Р а с к о п к а х ^

хове появилась в ию ни». К иевской  губер-
за 1900 г. «П огребальное  з а м е т к а  б е з
нии» (стр. 117— ' т9 >ан'„цах, н о си в ш ая  и н ф ор-  
подписи на трех р приведены  к р а т -
манионный характ' ^  _ очерчены о б р я д о -
кие СВеы6 погребш ий перечислен добы ты й  ин-юе Г Определено время, которы м , д а т и р у е т -  вентарь. определен и п ож алуй», к а к д у -
ся n a “ aTg " x B0BKa, «еще и более позднего  вре-мает

Раскопки осенью 1899 г. в Зар уби н ц ах  и 
. JQ00 Г в черняхове-два важнейших 

события в археологическом изучении Среднего 
Поднепровья. Каждое из них знаменует собой 
резкий перелом в археологии, до и после этих 
открытий. Как Зарубинцы, так и Черняхов 
полностью сохраняют значение памятников- 
эпонимов, по имени которых названы а р х ео л о 
гические культуры, широко распространенные 
в Среднем Поднепровье и в смежных областях 
южной части Восточной Европы.

В. В. Хвойка известен по преимуществу как 
полевой исследователь. На его счету — ряд 
крупнейших археологических открытий.

С именем В. В. Хвойки связывают обычно 
несколько общих положений: тезис об авто-

телен Среднего w  Древнеиших обита- 
приведенные взгляды °ВЬЯ ’ ^ еЖдУ тем,
в ев ' хГ- ~  7 Т  чНем ЛУЧШее “

Г -  n o S pCr j T T “  ™ Т"асе-
5 Г .  <Ц £>  с £ ! “ * “ » •  «мело

Б. Ь. лвоика , 
мени». Памятники Киевщ ины п оставлен ы  
связь «с территорией западны х сл ав ян , вкл ю  
чая сюда Галичину и Ц арство  П ольское» . Б  за  
ключение сделана попытка, о п р ед ел яя  этн и че

предки, тем fin 0ТН1°Дь не слава» Три' 
Сбившиеся пт 6 не в°сточныр л И Не их В. в у ! 3апаД»Ь1х. Ые СЛавяне, обо-
0пиРался на°пКа Как Полевоп
Шел 0т памЯтн ^ЛЬТаты своих ледователь
па этом пп  ̂ куткту Раскопок п , '

1Ретья>

IW lIv /T  V»n ^  **-------------------у 1

скую принадлежность Ч ерн яхова , «отнести  
поле к славянам», правда , с соо тветству ю щ ей  
оговоркой: «Очень заманчиво, конечно, отнести  
поле к славянам. Больш инство учены х по от 
ношению к таким пам ятникам  З а п а д н о й  Е в р о 
пы так и делают, хотя и в виде п р е д п о л о ж е 
ния. Нет основания не принять этого  о п р е д е 
ления и по отношению к наш ем у м оги льн и ку , 
но в видах выяснения и окончательного  р е ш е 
ния вопроса необходимы к ак  д а л ь н е й ш и е  и с 
следования, так и опубликование точны х ф а к -
копками» 2ЛоЮДеНИЙ’ добь,™ х  н асто ящ и м и  рас-

-  наблюдений доПбУы Г х ° п Г Я Т° ЧНЫХ ф а к т о в  
нено во вступитепьнпн р сК0ПКамиг>>. вып-ол- 
«Древностей П р и д н е п р о в ь я ™  ч  П  вьгпУску 
ны сведения об Г  Я • З д есь  при веде-
1900 г. ^  об е г о L n  ° Ткрытии м оги льн и ка  в  
с легкой покатостьюТ°кПОрекеСеНИИ ^<<небольш а я > 
площади (7000 кв м) Р р 03ВЬ1Шенность»)
безурновые труп осож !’/  СЧЛенены УРиовые и
« « «  сожЖе Г и Г о Жтру ™по т°™еЧено " р £ £ а -

’ Пм" Киевской губееРНЯХОВСКИЙ
iTH ПР„Анепп‘ойа Н е н К Q и В н РНИН' АЛЮр.Киев 1 оа* пР°вья. Зпоуа Ч.
TU “ с° а5̂ о г о  д р

^ а с „  п НаР0Д0“-
выла*»?- аченные п, г- В- В ч Риднепровья п

’* (там £ *  В Западнйй^ Же. стр. Е в » Росс 
Ропе он
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i t_v  ни и э и считает его древ-могильник к П — V вв. и.

Типологическое определение Черняховского 
м о г и л ь н и к а  как поля погребении получило в 
паботе «Древности Приднепровья» (вып. IV, 
90! г.) дальнейшее развитие. Черняхов вклю

чен в общий типологический ряд полей погре
бений, как особый вид археологических памят
ников, в котором за отправное звено взяты ум
брийские могильники X—IX вв. начала желез
ного века вблизи г. Болоньи, уриовые сожже
ния в каменных ящиках виллановского типа, 
могильники Адриатики в Венецианской обла
сти и в заключение выделены венедские мо
гильники 1 в. н. э. в Мекленбурге как ближай
шие в данном ряду к Черняхову. «Могильник, 
открытый при с. Черняхове, походит близко н а  
описанные венедские могильники»,— отмечает
ся в статье24.

Правда, это указание на венедские могиль
ники в Мекленбурге не вполне точно. В Чер
няхове нет ни керамики с точечным орнамен
том, ни с меандром, ни очковых фибул. Если 
иметь в виду в данном случае пшеворские па
мятники Повнсленья, то они отвечают не Чер
няхову, а поздним этапам зарубинецкой куль
туры или, быть может, особому типу предчер- 
няховской культуры, если таковая, судя по на
ходкам очковых и сильно профилированных 
Фибул, будет когда-либо открыта в Подне- 
провье.

< точки зрения смены местных археологи
ческих культур Поднепровья Черняхов в 
Древностях Приднепровья» определяется как 

промежуточный этап между скифской и сла
вянской культурами 25.

Нам неизвестен ни автор заметки в АЛЮРе, 
и автор вступительной статьи в «Древностях 
риднепровья». Одно вполне очевидно: инфор- 

^ ‘инонная сводка по Черняхову могла быть 
только В. В. Хвойкой; ему же при- 

шчмп^'п' оч' ни 1Н0- также аннотация к ве
стях H r  tp,U,X0Ba* «публикованная в «Древностях Приднепровья».

Центральное 
занимает

А. А.

ни
I

стр

мтицыиа
Б. И X а н 

Там же

место в литературе о Черия- 
иаписанная по предложению 
статья В. В. Хвойки в ЗРАО

I* И 0 И В. 11. х а н о н к о. Укал. соч.

rpt
ipi
ЛМК)ГС1

ТА
НИИ г 1ч.

енн»
гиц

ргр.
Н’ДМС'ТЫ И 
(с. Mt

носищи
Р Н н ^ о Г ,Г °  sV * Хвойка ноли по- 

..штч'я к ^ .KOrt “ ум яа), по
ftu ««годов. «в.ОСр1’ДС1 иуюшнм 1К'

тр. 3)
tuiini'Mnii , ,  ,, I "  ,1U4ION' м е л  д \  ку льту  

(1КК0(| 11 следовавш ей за  ней елч-

(т. XII, 1901 г.) 2б. В основу статьи положен 
текст отчета, представленного в Археологиче
скую комиссию, с некоторыми пропусками и 
с о к р а щ е н и я м и .  Отдельные сведения, отсутст
вующие в ЗРАО, т. XII, имеются в отчете и н а 
оборот. При изучении Черняхова приходится 
пользоваться обоими источниками.

Если в «Древностях Приднепровья» глав
ное внимание и место, согласно типу издания, 
уделено публикации вещей, то статья в ЗРА О . 
т. XII, посвящена по преимуществу описанию 
погребений и могильника. Правда, приводимая 
информация не может считаться сколько-ни
будь исчерпывающей. Здесь, как и в других 
случаях, В. В. Хвойка придерживался рамок 
«предварительного сообщения». За эти грани
цы он не выходил. Не давая возможности изу
чить памятник в целом, статья тем не менее 
выполнила свое назначение: ввела в обиход 
данные о типологических особенностях ранее 
неизвестных памятников, познакомила с основ
ными группами инвентаря, послужила толчком 
для изучений памятников аналогичного типа.

Статья в ЗРАО, т. XII. важна для нас как 
источник по раскопкам в Черняхове и как свод
ка общих взглядов В. В. Хвойки.

В «Древностях Приднепровья», вып. IV 
Черняхов был определен как посредствующее 
звено между скифской и славянской кул ь тур а
ми; в ЗРАО, т. XII между скифской и славян
ской культурами, помимо Черняхова, в в еден о  
еще одно звено — зарубинецкая культура.  
Согласно новому варианту, на смену скифской 
культуре приходит сначала за р у б и н е ц к а я , ко
торую затем сменяет Черняховская.

Для характеристики методических устано
вок и теоретических взглядов, которых при
держивался В. В. Хвойка, необходимо отме
тить, что в отличие от археологов, ссылавшихся 
на смену «влияний извне». В. В. Хвойка ссыл
кам на «привозные заимствованные изделия» 
противопоставил «предметы и обстановку мест
ного характера». Вместо указаний на Грецию. 
Рим или Иран В. В. Хвойка исследует «посте- 
довательные изменения местной к у л ь т у  о ы  »
«отдельные моменты» поступательного дзиже* 
ния — «живую, непосредственную СВЯ31ду нами *7. меж-

s: *Ecvi и ^ 1Ы°осг 1 ни и ° Л* погребений..., стр. 172_|90.
ванные изделия, \-к аш аак ш --(Т °н ?  пр!1В0'5КЫе зан м етв о-

нГГДм ";Г’ДЛМ"' и будем рассматрматьм^к^Г0Л*1е'm ‘ф*ДМ01Ы Н ОбсгчUft»*.-%' к ° d lb
увидим беспрестанное Г, о»!™ 0*4' хаРактеРа. го

культуры, с о в е р ш а ю т н * м « а д н ю
ДЛИ-
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,0Р членение

•'SgSStOHSSSS,
'ffSSffOSSŜ SXr-наб-нюдени в Хвойки п  У п1Т0СТавиТЬ
1- " » ...... . я « т»то; " л  а  »обРш -(Ic'C06HU 1 n W Кнопки И • тпМОпсриоанзачию В. В; ^ ППП|1Я в том же томе
с ,О . го MH'iiVт ем .б о л ее
ЗРА° , ^  Х" и Г о к  Г ьм» - Ж У

ЧП 31 Здесь под4е р к *7,сследовател я 
т< '„неутомимого иссле л ц К 0  в а ж н ы х
“ ein iam ero ига, " ' ^ ' " “д о м ет в о р ен и е  по по- 
открытий», И высказа У 0  х в о й к и  в п еч ати ,  
иоду появления р а б о т » ■ в ы с к а з а н н ы м
что «соответствует м'” 1) ШОГОчисленны е рас-

»«’*  пог Т х Й к и  «были бы, наконец, опуб-  
копки» в. в. А! 5 ш и м  д о с т о я н и е м  учено-
ликовапы. стали Г ^  qhh sToro вполие за-

как известно, остав-
уровней и Урановой ft„ 0CTII случайно,
следнего все смеш ав, Д частН0СТЯМ, Возво- 
сведеио к вторит )Я „е зависимо от
« » “  Л И  это окраска скелетов, греческие

й Г Г ^ - а Г Х о р и ,  и -  еще что-
28

Л"бИстекшие 50 лет работала на В. В. Хвойку. 
Сотни вновь открытых черняховских памятни
ком подтвердили правильность предложенного 
им членения культур. Несмотря на огромное 
количество вновь обнаруженных памятников, 
ни один из них не нарушил стройности данной 
классификационной системы, не шел в разрез 
с нею.

Рецензии, появившиеся по поводу статьи 
В. В. Хвойки в ЗРАО, т. XII, подчеркивали 
значение сделанного открытия. Об этом пи
сал В. Доманицкий: «Неутомимый археолог 
Хвойка сделал услугу археологической науке 
обнаружением нового очень ценного типа по
лей погребений. Поля погребения были наПце
ны нм в уездах Киевском, Чепкаогком**э и-,.

1 шли нем ранения оыли luurio-  
уездах Киевском, Черкасском»*9. Н а

ходка «двух римских монет II и 111 веков» по-
о“С ™  Г НИЮВ- Дома1,и«к°го| «говорил
™ “ п, " е1,Лп“с-к ... . 10 Дл>1 какой-то pm и ^  аов заключен.... его части» аи.
славянской ат11нчсскпйИ суждается вопрос о
НИК0В’ Иачин»и 1,т неаднтГ ТАЛеЖ11°СТИ " аМЯт‘ 
Че1,ИИ ^ й с т н е и н о  т !  К> ц е п т Р о й с у ж -  
“^ « “ситс* ни иопроп 'К° Г| тем«тикн

те*'«нии« HD„L, "пческого иоряц-
’ Т * ....... V « .n « .......................................,, ,.д

.... ' l i T i r uft

ли

(1402 • н«Рель)

Ж,‘‘И1»'М н п МИ
не «о сЖИцую и

1 и VI и |
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‘Win- м,.

Ж ' Г ' г *
1 fll i

«II

l'4> IH>)| 
4> 401

I I I  l > " ' M0N,e l l l i t
111 H X u o f t Kil

■ ilM

с л у ж н в а ю т » “ ^ п о ж * м н и ^ к - ^ - . - - ^ ^  B  pe|(efI.

Ш№С" Д°  полнота публикации (« н асто я -чин отмечена не..------
щая работа охватывает лиш ь незиа 

Ч'пппки. будем наде)
гительную  

деяться» чтоI L i w l  L i ci u ' u  i  с•» '• * u  —с

часть раскопок Хвоикн, будем 
остальные не замедлит выходом в свет» . под- 
черкиуто, что публикация в З Р А О , т. XII ,  «но 
сит скорее протокольный х ар ак тер , не о т л и ч а 
ется обширностью излож ения»  3 3 . В след  за 
этим приведена «краткая  х ар ак тер и сти к а  п а 
мятников», «вводная часть работы  В. В. Х вой
ки», перепечатанная из З Р А О , т. X I I 34. П о 
следняя часть рецензии носит остро п о л ем и ч е
ский характер. Тезису В. В. Хвойки о «пред 
метах и обстановке местного х а р ак те р а»  
Н. Ф. Беляшевский противопоставил у к азан и е  
на «влияние римской культуры» 35. Что к а с а е т 
ся ссылки на обряд трупосож ж ен и я  и длинно 
головость, то, по мнению Н. Ф. Б еляш евского . 
ни то, нн другое не может сл у ж и ть  аргум ен та  
ми, подтверждающими исконное сл ав ян с тв о  
местного населения от домикенских площ а ю к  
до VIII  X в в .38 1аким образом, ?десь как и 
в предыдущем случае, вопрос о Черняхове пре
вращается И вопрос о славянстве черияховцен 
и «признаках, определяющих нлем 'iv 
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.тп Н Ф Беляшевский имел в виду продол-
i-ru йачттый спор с В. В. Хвойкой. Сущность  

концепции, защ ищ аемой Н. Ф. Беляшевским,  
достаточно известна: есть центр и есть пери
ф ерия, есть активные и есть пассивные, творче
ские и нетворческие культуры, активные цент
ры мировой культуры. Периферия ж е только  
усваивает созданное центром. Со смеш ением  
мирового центра изменяется тип местной куль
туры. Отсюда смена культур —  это всего лишь  
смена влияний извне и тем самым п ер и од и за 
ция культур — это периодизация см еняю щ их
ся внешних влияний. По Н. Ф. Беляш евскому,  
«скифская эпоха, тянувшаяся сравнительно не
долго, характеризуется влиянием греческой  
культуры; сменившие ее у нас другие  виды 
древностей носят уж е следы  римского влияния. 
Сюда относятся недавно открытые В. В. Хвой
кой поля погребений, датируемы е III— IV вв.»38

Для В. В. Хвойки народ — действующая си
ла истории; для Н. Ф. Беляшевского народ — 
объект воздействия извне. При определении ар
хеологической культуры, по Н. Ф. Беляшевско
му. в первую очередь должны учитываться им- 
порты как показатели воздействия высшей 
развитой культуры на неразвитую.

На выступление Н. Ф. Беляшевского 
В. В. Хвойка ответил статьей «К вопросу о сла
вянах»39. В настоящем обзоре нет надобности 
излагать содержание полемики. Как уже ска
зано, Хвойка выдвинул на первый план поня
тие «народ», но, отождествив «народ» и «сла
вян», он тем самым изменил постановку проб
лемы. Славяне— историческая категория, как 
и категория народа. Между тем, В. В. Хвойка 
искал повсюду одного и того же — элементов 
тождества, ссылаясь на оседлость, земледелие, 
ооряд сожжения и длинноголовость, вопреки 
тому, что ни проблема народа, ни проблема 
славянства не решается этими ссылками. Од- 
н .нзосновных сторон в постановке вопроса о 

и племенных признаках — вопрос о 
зыке -— вообще не был затронут ни В. В

слмИ2  НИ Н - Ф - Беляшевским, ни даже по-
н ен и я Т п п Г  и ссл ед ов ател я м и > хотя б ез  выяс-
одинакояг и° Са °  язы ке м естн ого н асел ен и я
жет бы т? Черняховцев’ скиф ов и т. д ., не мо-
на дл еж пост и 4 тТ сказано 06 этнической прилежности этого населения.

превратился 'в й? ппа° ° Черня-хове постепенно 
ческа я сторона ° ц1авянах- АРхеологи-- -ма изучения Черняхова приобрела

Гам же, стр. 11. 
в В. Х в о й к а .  К вопросу с 

' с, т. 77, 1902, нюнь, стр. 495

нит некой гибридной темы, где антропологи
ческие данные оказались увязанными с данны 
ми о ритуале и культуре, об оседлости и земле
делии а также о тех или других частностях, 
взятых беспорядочно из самых разнообразных 
областей. В то же время наиболее конкретное 
и наиболее ценное, что имелось в теоретиче
ских взглядах В. В. Хвойки и что дали его 
раскопки, было обойдено, осталось незаме
ченным.

В данном случае весьма показательна всту
пительная статья к VI выпуску «Древностей 
Приднепровья» (1907) 40. Эта статья свиде
тельствует о полном отказе от всего, что было 
сделано и высказано незадолго перед этим 
В. В. Хвойкой. Периодизация, разработанная 
В. В. Хвойкой с ссылкой на памятники и куль
туры (Пруссы, Зарубинцы, Черняхов), забыта. 
Вместо нее фигурирует обычная традиционная 
схема с членением на три эпохи:

1. Скифо-сарматская (VII в. до н. э. по
III в. н. э . ) ,

2. Эпоха великого переселения народов 
(IV—VI вв. н. э.),

3. Эпоха славянская (VI—XIII вв. н. э.) 4|.
Если В. В. Хвойка, опираясь на материалы

своих раскопок, отстаивал тезис о густой и не
прерывной заселенности Поднепровья, то в 
«Древностях Приднепровья», Поднепровье изо
бражается как некий «переходный п\нкт», тер
ритория, лишенная оседлости, без исторически 
устойчивого населения, место кратковременно
го пребывания передвигающихся народно-

о достеи 42.
Точно также трактованы здесь и славяне. 

В. В. Хвойка видел в славянах древнейших оби
тателей Поднепровья. В «Древностях При
днепровья» славяне отнесены к числу «наро
дов, проходивших через Поднепровье». «Пер
вые времена появления здесь славян »43 при
урочены к эпохе переселения народов, т. е., со- 
ГЛаС44° с приведенной датировкой, к IV— VI вв.н. э .

славянах. Ki 
-505. кая

Древности Приднепровья и п о б е р е ж ь я  Ч е р н о го
м о р я , вы п . VI. Киев, 1907, ctd . 1 ч е р н о г о

41 Там ж е, стр. 1.
с п е г т  *0 б р а щ а я с ь  к Приднепровью, м ы  находим  здесь
ТО т С Г ИЧНЫХ НаРОДНОСТеЙ, д л я  к о т о р ы х  о н о  с л у ж и 

те переходным пунктом при д а л ь н е й ш е м  ’

Т( т а Г ж е И’с т р ° 5 Ь) Ш К а Л й ^ м  ^ т е о в р е м е н н ° й  р о д и н Ы Ь

"P°Tf  тГ°жЖеНасЯтрТ04  К0Т0Р’-  ”  bT S

ИЛИ 4\1ен !ее^определенны е н П ервы е б о ‘1ее
в е с т н о й  ч а с т и  П п и пС rf > к а з < ш н я  к а  п р е б ы в а н и е  в и з -  

римских влияний» (там  стр3®™’ Именно со след ам и
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П о п у т н о  с л е д у е т  у п о м я н у т ь  о з а м е т к е  
В В Х войки в Т р у д а х  X I V  АС « П о  в о п р о с у
о р а с к о п к а х »  45. Т р етья  гл а в а  эт о й  за п и с к и  п о 
св я щ ен а  в о п р о с у  о м е т о д и к е  р а ск о п о к . В н ей  
ппвольно п о д р о б н о  и з л о ж е н  м е т о д  п о л е в ы х  р а 
б о т  п р и м е н я в ш и й с я  ,В. В. Х в о й к о й  п ри  р а с к о п 
ках' м о г и л ь н и к о в  4б, а т а к ж е  р а с с к а з а н о  о т е х  
четы рех р а б о ч и х , к о т о р ы е в т е ч е н и е  р я д а  л е т  
р а б о т а л и  в м ес т е  с Х в о й к о й  и с д е л а л и с ь  ег о  
б л и ж а й ш и м и  оп ы тн ы м и  п о м о щ н и к а м и .^  К  
статье п р и л о ж е н ы  р и с у н к и  д в у х  п о г р е б е н и й  с о  
ск ел ет а м и , о д н о г о  п о г р е б е н и я  с  ч е р е п о м  и т р е х  
т р у п о с о ж ж е н и й  47.

"Книга В. В. Хвойки «Древние обитатели 
Среднего Приднепровья» (1913) 48 представ
ляет собою итоговую работу, которой завер
шился творческий путь В. В. Хвойки. В. В. 
Хвойка имел намерение опубликовать обшир
ный труд, в котором суммировались бы резуль
таты его многолетних исследований, но в силу 
ряда обстоятельств ему пришлось ограничить
ся небольшой брошюрой .с краткими сведения
ми самого общего, информационного порядка. 
Можно искренне пожалеть, что ему не уда
лось осуществить свое намерение не только по
тому, что объем его публикаций нисколько не 
отвечает масштабам произведенных им откры
тий, но также потому, что многое осталось не
ясным, или же вовсе неизвестным.

В «Древних обитателях...» В . В . Хвойка не 
отказался от своих первоначальных установок. 
Как и в ЗРАО, т. XII, так и здесь, он не до
водит скифскую эпоху вплоть до IV в. н. э. 
В . В . Хвойка ограничивает скифское время 
концом III в. до н. э. На рубеже II I— II вв. до 
н. э., согласно его концепции, на Поднепровье 
происходит смена культур. Со II в. н. э. начи
нается новый период, обозначаемый у Хвойки 
как «эпоха похоронных урн»49.

Оспаривая теорию влияний, В . В . Хвойка в 
«Древних обитателях...», как и в ЗРАО, т. XII, 
выдвигает идею постепенного развития. По 
мнению Хвойки, переход от эпохи скифского 
времени к эпохе полей погребений совершался

Tn X i v  а г* Х в о й к а .  По вопросу о раскопках, 
ды со о б ,„ 1 В ЧеРнигове- 1909 г., т. III. М., 1911. Докла-

if ^ я и Речи. стр. 104_110.
Там же, стр. 109.

«  1 ам же; СТР: НО.
Поиднепппи1,оХ В °  Й к а' ДРевние обитатели Среднего 

Г Г Г к Ьа1 Г  КуЛЖ а в ^исторические времена 
48 ,-г )' ’ 1 13’ СТР- 1 — 101.

ДнепровьГпогт^,ВаеМаЯ скиФская эпоха в Среднем При- 
ных урн почнгр гН°  сменяется эпохой полей похорон-
м е н и Т -Ч У  вв V К0Т° Р° Й относится к вре-II I V вв. н. (там же, стр. 43),

с ч р е зв ы ч а й н о й  постепенностью, позволяющей 
«констатировать полную последовательность в 
развитии «местной» среднеднепровской куль
туры» 50.

Эпоху похоронных урн В. В. Хвойко расчле
няет на два периода. Первый из них он дати
рует «двумя первыми веками после н. э.», вто
рой, также на протяжении четырех столетий, 
временем, «начиная с II в. н. э. и в последую
щие затем три века», т. е. II—V в в .01

К этапу в развитии «среднеприднепровской 
культуры» во II—V вв. н. э. в «Древних оби
тателях» отнесены следующие памятники: мо
гильники в Черняхове и Ромашках, погребения 
вблизи Стретовки52, ряд поселений «вблизи 
с. Стретовки, с. Жуковцы и с. Витачево Киев
ского уезда и во многих других местно
стях» 53.

Что касается характеристики погребений и 
их инвентаря, то в «Древних обитателях...» 
В. В. Хвойка не дает по существу ничего ново
го по сравнению с его предыдущими публика
циями. Отмечено местоположение могильников 
«на возвышенных местах», «значительное ко
личество погребений», «небольшое расстоя
ние» между погребениями, отсутствие внешних 
признаков погребений на поверхности зем
ли 54

Двухобрядовым могильникам II—V вв. про
тивопоставлены здесь однообрядовые похорон
ные поля предыдущего времени. При описа
нии трупосожжений Хвойка выделяет ряд 
признаков: 1) вещи сжигались вместе с умер
шим; 2) остатки сожжения всегда складывают
ся в отдельный сосуд (урновые погребения);
3) «остатки черепных костей и предметы» кла
дутся сверх остального — своеобразная черта, 
заслуживающая внимания исследователей при 
раскопках; 4) «сосуд с пеплом бывает окру
жен несколькими другими»55. Соответствую
щие данные о числе и расположении сосудов 
приведены при описании трупоположений. Со
суды различаются двух групп: с лоснящейся и 
шероховатой поверхностью, горшковидной и

60 В, В. Х в о й к а .  Указ. соч.
51 Там же, стр. 43, 44. «Памятники двух первых ве

ков до и после нашей эры, хотя еще и сохраняют пере
житки прошлой так называемой скифской эпохи, но в 
них заметны уж е новые прявносные элементы, получаю
щие полное развитие в последующую эпоху полей по
хоронных урн. Промежуточный период этот служит свя
зующим меж ду двумя упомянутыми эпохами» (там ж е)

Гам же, стр. 45.
53 Там же, стр. 46.
64 Там же.
66 Там же.



ЧЕРНЯХОВСКИЙ м о г и л ь н и к

маскообразной формы. С т е к л я н н ы е  и  бронзо
вые сосуды В. В. Хвойка считал римскими из
делиями точно так же. как бусы из разноцвет

н о й  "ассы или с т е к л а ,  фибулы, пряжки, брас
леты и кольца г'|!.

Жилища из поселений, раскопанных v сел
i третозка, Жуковцы и Витачево. описаны как 
ч е т ы р е \ \  \ ольные, несколько углубленные на 
I—-  м в землю, размером 4—5 на 3—4 м. 
с п е ч ь ю  или очагом, вылепленными из глины, 
и со стенами, покрытыми глиняной обмазкой. 
Б составе инвентаря жилищ — сосуды, ножи, 
серпы, косы, цепи, гвозди, крючки, пряслица, 
з а с т е ж к и ,  бусы, жернова, обрезки оленьих ро

г о з .  кости животных, «в большинстве случаев 
д о м а ш н и х * .  Суммируя наблюдения относи

т е л ь н о  «предметов домашнего обихода», най
д е н н ы х  в  жилищах, В. В. Хвойка замечает: 

« . И м и  пользовалось оседлое земледельческое 
н а с е л е н и е »  5Т.

В заключение раздела В. В. Хвойка коснул
ся в о п р о с а  о взаимоотношениях населения 
С р е д н е г о  Подяепровья и римского Подунавья 
в  эпоху полей погребальных урн. Для
Н. Ф. Беляшевского и для автора статьи в 
«Древностях Приднепровья», вып. VI, поля по
гребений— это продукт римских влияний.
В. В. Хвойка последовательно избегает подоб
н ы х  формулировок. По его мнению, большое 
количество римских изделий в Поднепровье 
объясняется близостью прндунайских провин
ц и и ,  торговлей, которую ведут «римские ком
м е р с а н т ы »  с Прикарпатьем, а  возможно, и с 
обитателями Поднепровья 58. Вместе с тем, как 
б ы  отзываясь на концепцию Д. Я. Самоквасо- 
в а ,  В. В. Хвойка ссылается на завоевания 
Т р а я н а ,  которые могли оттеснить «народы, 
з н а к о м ы е  с римской культурой», на террито
р и ю  Среднего Поднепровья 59.

Т а к и м  о б р а з о м ,  в  р а б о т е  В. В. Х в о й к и

*  Д р е в н и е  о б и т а т е л и . . . » ,  к а к  и  в  З Р А О ,  т .  XII. 
с о д е р ж а т с я  в  о с н о в н о м  т е  ж е  м ы с л и  и  п о л о 

ж е н и я .  т а  ж е  д о к у м е н т а ц и я  и  к  т о м у  ж е  п о ч т и  

в  о д и н а к о в о м  о б ъ е м е .  Н е с к о л ь к о  б о л е е  р а з в и 

т а  м ы с л ь ,  и с п о л ь з о в а н н а я  д л я  о б ъ я с н е 

н и я  в з а и м о о т н о ш е н и й  т р е х  п е р и о д о в  —  с к и ф 

с к о г о ,  з а р у б и н е ц к о г о  и  Ч е р н я х о в с к о г о .  З а т р о 

н у т  в о п р о с  о б  э л е м е н т а х  и  у с л о в и я х  « р а с 

п р о с т р а н е н и я  р и м с к о й  к у л ь т у р ы »  в  П о д н е 

п р о в ь е .

»  В. В. Х в о й к а .  Древние обитатели Среднего 
Прилнепровья..., стр. 46.

1 Там ж е, стр. 46— 47.
S! Там же, стр. 47.
к Там ж е

У п о м и н а н и е  В В. Хвойки в «Древних оби
т а т е л я х .  . . »  о  « з а в о е в а н и и  Т р а я н а .  возможно, 
о т т е с н и в ш е м  ч а с т ь  местных народов, знакомых 
с р и м с к о й  культурой, в  о б л а с т ь  С р е д н е г о  При
днепровья», не с а м о с т о я т е л ь н о .  О н о  восходит 
к Д. Я. Самоквясову. С о о т в е т с т в у ю щ у ю  кон
цепцию Д. Я. С а м о к в а с о в  р а з в и л  в своей из- 

n r . книге « М о г и л ы  р у с с к о й  земли» 
(19( 8 ) ( . I сто-дакинские обитатели, вытеснен- 
ные из своей Дунайской п р а р о д и н ы ,  о с е л и ,  по 
Д. Я. Самоквясову, в  С р е д н е м  П о д н е п р о в ь е ,  в  

«пределах современных нам Киевской и  П о л 

тавской губерний». Отличительной ч е р т о й  

оставленных ими в Поднепровье м о г и л ь н и к о в  

являются погребения п о  обряду т р у п о с о ж ж е -  

ния и римские изделия, принесенные и м и  с ю д а  

из Подунавья11. К п р е д м е т а м  р и м с к о г о  и с к у с 

ства, принесенным и з  П о д у н а в ь я ,  Д. Я. С а м о 

квасов причисляет м о н е т ы !  ф и б у л ы  и  стеклян
ные сосуды. Все о с т а л ь н ы е  в е щ и ,  п о  м н е н и ю  

автора, имеют местное происхождение и  отве
чают «формам предметов в скифо-сарматских 
могилах» 6\

Создавая свою концепцию, Д. Я. Самоква
сов не учел того, что его гето-дакн, вытеснен
ные из своей Дунайской прародины, не могли 
принести в Поднепровье с собою тех римских 
фибул, римских монет и стеклянных сосудов, 
которые были найдены в Черняхове и которые 
имеет в виду в данном случае автор. Этого они 
не могли сделать по очень простой причине: во 
времена Траяна этих изделий еще не было, 
а те, которые были в то время, были совсем 
иные, и в Черняхове они не встречаются. Кон
цепция «принесенного запаса» не выдерживает 
критики. Она может объяснить первичные эле
менты, начальный этап, возникновение куль
туры, но никак не культуру в целом.

Правда, у Д. Я. Самоквасова есть удачные 
наблюдения, например, его замечание, что мо
гильники Черняховского времени — это «клад
бища простого народа, бедняков» ,м. Конечно, 
черняховцы не «бедняки». Слово выбрано не 
точно, но мысль в конечном счете ясна. Дейст
вительно, это могильники «простого народа», 
общинные могильники, могильники всех

60 Д . С а м о к в а с о в .  Могилы русской земли. М., 
1908. Гл. «Могилы россоланского или росского периода», 
стр. 164— 174.

61 Там же, стр. 168.
62 Кроме Черняхова, Д. Я. Самоквасовым у п о м я н у 

т ы  Ермолннцы на Суле и Хоцки на Десне, с ссыл
кой на В. Ляскоронскогс и Н. Макаренко (гам же. 
стр. 172).

6Я Там же, стр. 173.
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,  . .  п Г и п и и ы  н е з а в и с и м о  о т  и х  с о ц и а л ь н о -  

; I ' K ’ 1 1 1 м а т е р и а л ь н о г о  п о л о ж е н и я .  У  о б щ и н ы  

в е е т с я  о д н о  к л а д б и щ е  д л я  в с е х  е е

Что касается общ его полож ения отиоси- 
тепьно черняховской культуры, как создан ной  Г печультпте продвижения римлян, то эта  
ммоль ц. Я. Самоквасова справедлива только  
отчасти относительно начального периода. Ан
тов не принял во внимание, что черня,ховское 
время, которое он имеет в виду, это время, 
когда не римляне завоевы ваю т, покоряю т и, 
быть может, в какой-то мере оттесняю т м ест
ное население П одунавья-П однестровья, а н а
против период, когда народы  этих территорий  
отбрасывают завоевателей дал ек о  за  линию
Дуная.

Ч е р н я х о в  с в и д е т е л ь с т в у е т ,  ч т о  м а т е р и а л ь 

н а я  к у л ь т у р а  С р е д н е г о  П о д н е п р о в ь я  в  I I I —  

I V  вв. д о с т и г а е т  т а к о г о  у р о в н я  р а з в и т и я ,  к о г д а  

м е с т н о е  п р о и з в о д с т в о ,  о с о б е н н о  м е т а л л у р г и ч е 

с к о е  и  к е р а м и ч е с к о е ,  о к а з ы в а е т с я  с п о с о б н ы м  

п р о и з в о д и т ь  н а  м е с т е  в с е ,  в  ч е м  н у ж д а л о с ь  н а 

с е л е н и е  П о д н е п р о в ь я .  О  к о л о н и а л ь н о й  и л и  п о 

л у к о л о н и а л ь н о й  с и т у а ц и и  в  ч е р н я х о в с к о е  в р е 

м я  н е  м о ж е т  б ы т ь  и  р е ч и  н е  т о л ь к о  в  в о е н н о м ,  

п о л и т и ч е с к о м ,  н о  и  в  э к о н о м и ч е с к о м  о т н о ш е 

н и и .

Документация по Черняхову
( О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а  и с т о ч н и к о в )

У п о р я д о ч е н и е  у ц е л е в ш и х  р у к о п и с н ы х  и с т о ч 

н и к о в  п о  Ч е р н я х о в у ,  п р е д с т а в л я е т  д о в о л ь н о  

с л о ж н у ю  з а д а ч у .  Н а ч н е м  с  в о п р о с а  о  п о л е в о й  

д о к у м е н т а ц и и .  К  с о ж а л е н и ю ,  т а к о в а я  в о о б щ е  

о т с у т с т в у е т .  К а к  п о л е в о й  и с с л е д о в а т е л ь ,  

В .  В .  Х в о й к а  и м е е г  з а  с о б о й  с о в е р ш е н н о  и с к л ю 

ч и т е л ь н ы е  у с п е х и ,  б л е с т я щ и е  д о с т и ж е н и я .  О д 

н а к о  п о л е в о й  д о к у м е н т а ц и и  о н  н е  п р и д а в а л  

о с о  о г о  з н а ч е н и я .  В п р о ч е м ,  п о д о б н ы м  о б р а з о м  

п о с т у п а л  н е  о н  о д и н .  Б о л ь ш и н с т в о  а р х е о л о г о в  

е г о  в р е м е н и  р а б о т а л и  т о ч н о  т а к ж е ,  о г р а н и ч и -

ф и к с а ц и е й ° ^  К р а Т К 0 "  и  к  т о м у  Ж ( >  ч а с т и ч н о й

этпмЫтЛ° бЫ «п р ави л ь н о не учитывать при
ловим » С цеи обстановки, тех внешних ус-
ДВУП ё яг,°у1 °РЫХ 11а/ ОДИЛСЯ в - В - Хвойка. Если
бетелями тоХ^пв г Н П° пРеимУЩеству лю- 
котопого V  i01IKj был проф ессионалом, для  
д о р о г о  занятие археологией служ ило основ-

глав<
Для

Д Самокп:
о могилах асова Черняхов рассм

проса, как и 
за пределам!

россолан 
«могилы poci 

я Booiiiie stip 
'ашеЛЩтатьи

атривается в 
или росского периода». 

»• Обсуждение этого во- 
<.каи проблеме, остаются

ным источником существования. Он часто вы
нужден был копать или на свои крайне скуд
ные средства, или на деньги таких предприни
мателей и меценатов, как Б. И. Х аненко65.

Из года в год весь раскопочный сезон 
В. В. Хвойка проводил в поле. Он копал пора
зительно много. Так, например, полевой 
сезон 1899 г. закончился для него поздней 
осенью в Зарубинцах, а новый в 1900 г. начал
ся раскопками Черняхова в первые весенние 
дни, едва ли позднее начала или середины 
апреля. Он копал памятник за памятником, 
прилагая все усилия, чтобы в кратчайш ие сро
ки при затрате  сам ы х незначительных средств 
добиться наибольших успехов. На исчерпываю
щую полевую документацию у него не остава
лось ни времени, ни возможности. «Заказчики» 
требовали от него не письменной документации 
и не сведений о ходе раскопок, а вещей, пол
ноценных и эффектных находок, ни в коем слу
чае не фрагментов керамики, а исключительно 
целых сосудов. Этим определялось все ос
тальное.

Н асколько известно, В. В. Хвойка полевых 
дневников вообщ е не вел, ограничиваясь гл ав 
ным образом рисунками и записями в карм ан 
ной записной книжке. Нужно думать, что при 
раскопках в Черняхове записи, сделанные в 
поле, сводились точно такж е  к частичным и 
беглым зам еткам  в такой книжке. Конечно, это 
только допущение. Его записные книжки нахо
дятся в руках  наследников и в настоящее вр е 
мя недоступны для советских исследователей.

Впрочем, непосредственное знакомство с 
первоначальными полевыми записями едва ли 
способно что-либо изменить в создавшемся по
ложении с документацией и прибавить многое 
к тому, что имеется а  наш ем распоряжении и 
что нам известно. Наилучшим доказательством 
может служить переписка В. В. Хвойки с Ар
хеологической комиссией в 1900— 1901 гг., ког
да руководство Комиссии, не удовлетворенное 
присланной отчетностью , по иницитиве 
А. А. Спицына, затребовало от В. В. Хвойки 
представления исчерпывающей документации 
по раскопкам в Черняхове и других пунктах. 
Несмотря иа повторные требования, усилен-

В статье о раскопках городищ в Пасторском, 
атронино, Шарка.х, у с. Витачево н Кононча 

* воика счел нужным отметить: *Я занялся рас- 
“  к!,к на свои личные средства, так отчасти и 
степ п Y r *  Т П Л7 ,еЛ?. ^невского Общ ества Древно- 
Donim я г Г Г  п  Паненке». В. В Х в о й к а .  Го- 
Л Г 1 Р т °  Поднепровья. ИХ значение, древность  

народность. Гр. XII АС, т. I. М., |902, стр. 93.
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ный нажим и угрозу лишить правя на получи 
пир открытого листа, В. IV Хвойка иг смог 
прислать н Комиссию то, чего от него добила - 
лись получить.

Отосланные и Комиссию описи с перечнем 
пещей m раскопок и Черняхове показывают, 
насколько ограничен был объем сведений, ко
торыми располагал В. В. Хвойки. Он не был 
„ состоянии представить дополнительно что- 
либо иное, кроме того, что им было представ 
лево и Комиссию первоначально.

В личном архиве 13. В. Хвойки, 'поступив
шем в ИА АН УССР, хранится большое коли
чество черновых вариантов к отчету и к статье 
р ЗРАО, т. XII, разного рода копий, отрывоч
ных заметок, отдельных набросков, на писан 
ных то чернилом, то карандашом. Все это было 
нами тщательно собрано и изучено, однако 
результаты оказались самые неутешительные. 
Во всех случаях повторялись неизменно одни 
и те же сведения. Ничего нового. Различия 
сводились по преимуществу не к фактической 
стороне, а к некоторым разночтениям, к допол
нениям и допискам, исправлениям в тексте, 
главным образом чисто фразеологического по
рядка.

Приходится допустить, что исчерпывающей 
полевой документации в распоряжении 
В. В. Хвойки не было. Что же было? Нужно ду
мать, что В. В. Хвойка по ходу раскопок при
держивался выборочного метода фиксации. Им 
фиксировалось не все, не сплошь и не подряд, 
а главнейшее, то, что ему представлялось наи
более заслуживающим внимания. На сегодня 
в нашем распоряжении имеется следующий до
кументальный материал:

1. План могильника, приложенный к статье 
в ЗРАО, т. XII.

2. Описание п о г р е б е н и й  в  З Р А О ,  т . X I I  и в 
рукописном о т ч е т е  В. В. Х в о й к и  (д е л о  А К  
№ 29/1900).

3. И н в е н т а р н ы е  п е р е ч н и  н а х о д о к  и з  м о г и л ь 
н и к а .

4 .  Рисунки п о г р е б е н и й  в З Р А О ,  т . Х П  (р и с . 
29, 1—26, 3 0 — 3 4 ) .

5. Два ф о т о  п о г р е б е н и я  в «Д р е в н о с т я х  
Приднепровья», I V  ( 1 9 0 1 ) .

6. Рисунки д в у х  т р у п о п о л о ж е н и й ,  о д н о г о  
Погребения с ч е р е п о м  и  т р е х  с о ж ж е н и й  в Т р у -  
Дах XIV АС, т. I I I ,  1 9 1 1 ,  с т р . П О , р и с . 3.

7. Рисунок п о г р е б е н и й  в к н и г е  А . А . С п и ц ы -  
,1а « "А р х е о л о г и ч е с к и е  р а с к о п к и » .  С П б . ,  1910,  
Стр. 86, рис. 102.

Эти и сточ н и к и , п о л о ж е н н ы е  в о с н о в у  о п и 
сания Ч ер н я ховск и х  п о г р е б е н и й , п р и в е д е н ы  и

рассмотрены нами и соответствующем разделе. 
Ограничимся лишь обшей их характеристи
кой, а также сообщением о переписке, им^иией 
место По Поводу представленной отчетности 
между В. В, Хвойкой и Археологической ко 
миссией.

Работа над отчетностью, представленной 
В. В. Хвойкой в Археологическую комиссию, 
убедительно показывает, что при составлении 
отчетных ведомостей по Червя ханскому мо
гильнику В. В. Хвойка ограничивался подачей 
самых общих сведений, простым перечислени
ем и подсчетом найденных вещей. Отсутствуют 
точные инвентарные номера находок. Очень 
редко показано, из какого погребения проиг 
ходит та или другая вещь. Не выделены и не 
описаны погребальные комплексы вещей, ина 
че говоря, не соблюдены элементарные требо
вания при инвентарной описи находок.

Это не могло не вызвать решительного про
теста со стороны Археологичес кой комиссии. 
Между Комиссией и В. В. Хвойкой :а;:я :члчь  
переписка, В личном а р х и в е  В. В. Хвойки (ИА 
АП УССР) хранятся оригиналы писем <н под
писью А. А. Бобринского. Письма датированы 
13 марта 1900 г., б апреля 1901 г. и 2 м аем  
1901 г. Все они одинакового содержания. В них 
речь идет об одном и том же — неполноте све
дений, сообщаемых В. В. Хвойкой в его отче
тах.

П о д  д а в л е н и е м , о к а за н н ы м  со стороны К о
м и сс и и , Х в о й к а  в ы н у ж д е н  бы л п ер ес о ст а в и т ь  
и н в е н т а р н ы е  сп и ск и  п о  п р е д л о ж е н н о й  ф о р м е . 
П е р е с о с т а в л е н н а я  о п и с ь  « П р е д м е т ы  и : м оги л ь 
ника п ри  с. Ч е р н я х о в о » , п о д ш и т а я  к д е л у  
№ 29/1900, п о д т в е р ж д а е т  с к а ганное вы ш е о 
в ы б о р о ч н о м  м е т о д е  фиксации при раскопках. 
О д н а к о  п о  всей  в е р о я т н о с т и , р а с п о л а г а я  толь
ко ч аст и ч н ы м и  п о м е т к а м и , В. В. Х в о й к а  мог 
р а с п р е д е л и т ь  п о  о т д ел ь н ы м  п о г р е б е н и я м  д а л е 
ко  н е в се  н а х о д к и  (см . н и ж е ) .

Б о л ь ш а я  ч аст ь  в ещ ей  и s п о гр еб е н и й  р а с 
к о п а н н ы х  в Ч ер н я х о в е , п о ст у п и л а  в К и евск и й  
г о р о д с к о й  м у зе й , о т к у д а  в п о сл ед ст в и и  п е р е 
ш л а в К и ев ск и й  г о с у д а р с т в ен н ы й  и стор и ч еск и й  
м у зе й . Х отя  в м у зе й  в ещ и , с о г л а с н о  п о с т а н о в 
л е н и ю  А р х е о л о г и ч е с к о й  к о м и сси и , п ост уп и л и  
ещ е  в 1901 г., о д н а к о  по и н в ен т а р н о й  оп и си  м у 
зе я  они  зн а ч а т с я  п ост уп и в ш и м и  с ю д а  тол ь к о  
в 1905 г. В и н в ен т а р н о й  книге м у зе я  в ещ и  из  
Ч ер н я х о в а  за п и с а н ы  в гаком  п о р я д к е: под
№  8 3 7 3 — 8 5 2 4  и 8 5 4 5 — 8 5 5 8  вп и сан ы  прел  меты  
из ж е л е з а , б р о н зы , кости  и проч  ; д а л е е  з а р е г и 
ст р и р ов ан ы  со с у д ы  —  3 под №  8 5 5 5 9  8 5 6 1 , 261  
с о с у д  п о д  №  8 5 6 2 — 8 8 2 4 , 1 6 — п о д  .V? 88 2 5 —
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Г о л  . 4  К р о м е

поступил из собрания археологии
того," з 1930-х голах через Ий несколЬко
АН У С С Р  в КГИМ ^  ^ ндерев„ч з . в том
сосудов из -  Р ршок и Трехручная ваза 
числе дзе > '
(№ К-Зб— 39)- прибавить. что далеко

к сказанном) отжнс, Щ» „ „  ,  свое
^ м -% Т и е в с Ик„^%ролскон музей. Довольно 

логического отдела КГИМ , т. 1,Инвентарь Архео 

ТамСТР“ ~ же, стр. 221 223.

Е Т Р О °  

больш ое число !,аХОЛ^ ^

Дарственный з  тех

или*друт^собраниях и остались пока неуятен-

““ Огромный ушерб^“ б р ^ н и ^

хи Много с о с у д о в  разоито и не поддается ре 
став райи и. Часть вешен депаспортизиро-
вана.

П О Г РЕ Б Е Н И Я  Ч Е РН Я Х О В С К О ГО  М О Г И Л Ь Н И К А

Источники

В отчете В. В. Хвойки (дело АК № 29/1900) 
описано наибольшее число погребений Ч ерня
ховского могильника — 21. Несколько меньше 
описаний приводится в ЗРАО, т. X I I — 14 по
гребений. Все они показаны на плаке мо
гильника, приложенном к статье ЗРАО , 
т. XII 68.

На плане показано 251 погребение. Из них 
в последовательности номеров значится 247 и 
сверх того еще 4 — одно, помеченное .Vs 170а 
и другое .\ь 226, детское погребение, которое 
помещено на плане рядом с другими, под тем 
же номером 226. Одно захоронение осталось 
без цифровых отметок, безынвентарное, рас
положенное к югу от детского погребения 
Л® 80 и к северу от трупосожжения № 65, и тру- 
поположение с инвентарем, между сож ж ения
ми № 237 и 239.

Для обозначения погребений В. В. Хвойка 
использовал девять значков. Каждый из знач
ков указывает на обрядовый тип захоронения 
(сожжение, трупоположение, погребение в 
склепе, скорченное); на сохранность погребе
ния (целое или разрушенное); отсутствие или 
^ : ™ е инвентаря; ориентацию скелета по
И 1И if-rpvrfeTa’ В03Растные отличия (взрослое или детское захоронение).

значкозТп о - ^ П°Ка3ателей в каждом из этих 
гребений: различить такие группы по-

с о х и ^ в ш ”« я Г еНИЯ ВЗр0слые’ с инвентарем.

В. В. Х в о й к а .  Поля погребений..., стр. 175.

2. тру п оп ол ожен и я взрослые, с инвентарем.
разрушенные;

3.’ трупоположения взрослые, аез инвен
таря;

4. трупоположения детские. сохранив
шиеся;

5. трупоположения детские, разрушенные;
6. погребения з скорченном положении:
7. погребения в склепах;
8. сожжения, сохранившиеся;
9. сожжения, разрутпенные.
К  сказанному присоединяются различия 

трупоположеннй з зависимости от ориентации,
о чем будет сказано ниже.

Номера погребений, как они показаны на 
плане з  ЗР А О , т. X II, идут в восходящем по
рядке с юго-запада на северо-восток. Остается, 
однако,‘неизвестным, отвечает ли последова
тельность номеров ходу раскопок, или ж е циф
ры были проставлены впоследствии. Если циф
ры показаны в соответствии с ходом работ, то 
это значило бы, что раскопки были начаты з 
юго-западной части могильника и двигались по 
направлению к северо-востоку, к зетряным 
мельницам и проселочной дороге, перерезав
шей площадь могильника. Тем самым послед
ние номера относились бы к захоронениям, об
наруженным в последнюю очередь при раскоп
ках, возможно, 1901 г.

Как уже говорилось выше, В. В. Хвойка 
придерживался выборочного метода фиксации.
м о г h i  к ч и i; о случае> погребения Черняховского 
самьтм опнсаны У него далеко не все. Тем 
меж , йаруживается резкое несоответствие

ж л \  ч и с л о м  н а н е с е н н ы х  н а  т а н  и п п и с я н -  
н ы х  п о г р е б е н и й  9 ^ 1  описан-• и з  zol раскопанных в  Чер-
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Рис. 1. План Черняховского могильника (по В . В. Х вои-со), 
положение'костяка; 2 — сожжение; 3 — сожжение разрушенное; 4 — погребение с предметами; vr-  погребение разр> шенное, 

С _  погребение ребенка; 7 -  погребение ребенка разрушенное; 8 -  погребение со склепом; 9 -  ветряная мельваца

няхове погребений лишь 21 описано. Из них 
И сожжений описаны з отчете — N° 23, 88, 109, 
П9, 135, 175, 177, 194, 208, 211, 225; семь опуб
ликованы в ЗРАО, т. XII — №  88, 109, 119, 135, 
175, 177, 225; четыре остались неопублико
ванными— Jss 23, 194, 208 и 211 (рис. 2, 
1—2).

Что касается трупосожжений, то в ЗРАО, 
т. XII и в отчете приведены описания десяти 
погребений — №  17, 87, 107, ПО, 114, 118, 
127, 150, 160, 173. Из этих десяти погребении

в ЗРАО, т. XII помещено описание семи — 
№ 87, 107, 110, 118, 150, 160, 173, тогда как в 
рукопись отчета В. В. Хвойка включил JN® 16, 
87, 110, 114, 127, 150, 173. Таким образом, 
в ЗРАО, т. XII имеются описания трех погре
бений— № 107, 118, 160, которых нет в отчете; 
между тем в отчете описаны три погребения 
№ 16,’ 114, 127, которые не были включены в 
текст ЗРАО, т. XII (рис. 2, 3).

К «погребениям без всяких сопровождаю
щих предметов» в отчете отнесено семь

5 МИА -  116
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Рис. 2. Заоксовки погребений Черняховского могильника (по материалам архива В. В. Хвойки)
1 — погребение с трупосожжен нем (.V 23?); 2  — погребение с трупоеожженяем (Л? 88): 3 — п о г р е 
бение с трупоположениеи; 4 — погребения с  трупололожениямн (№ 40. 41 и 42): 5 — р а з р у ш е н н о е

П огребение  с  т р у п о п о л о ж е н и е м  (,\» 54)

погребений — Ле 40—43, 46—49 (рис. 2. 4). 
В ЗРАО. т. XII о них сказано: «Довольно «асто 
встречались погребения, заключавшие в себе 
скелеты в вытянутом положении, без всяких 
предметов»€Е.

Три погребения «со скорченными скелета- 
м:: названы в отчете и в ЗРАО, т. XII — №  46, 
76. 121. На плане значится четыре — 46, 76, 
120 и 121.

Из погребений «с недостающими частями 
скелетов/, в отчете описано четыре — .V® 14,
21, 44. 54; в ЗРАО, т. XII — два — это №  44 и 
54 (рис. 2. .5).

В. В. Хвойка выделил наряду с прочими
также особую группу «погребений, где были
найдены одни черепа». Согласно отчету,
' ТЫг?е ^ 159. Из них три —
*•- oJ, 11/, 118— показаны на плане как дет
ские.

Погребения со склепами — Кг 146 и 147_
3 °^оих источниках — в ЗРАО, т. XII и в отчете.

IU. , ’2* некоторые сведения включа-
отчг-т йт " ПЫ0 4 й отчет> иногда только в

?»то аовсе не «Часть rtTUfHT- У выше;,отчета>, а самостоятельный

В, В. х в о й  ка. f la w  погребений ...

параллельный текст, составленный на основа
нии тех же заметок, имевшихся в распоряже
нии автора.

Ценным дополнением к тексту статьи и от
чета могут служить рисунки погребений в 
ЗРАО. т. XII 70. Как известно, обычные схе
матические чертежи у В. В. Хвойки отсутству
ют. Вместо чертежей он зарисовывал погребе
ния, причем часто он зарисовывал не каждое 
в отдельности, а весь комплекс в целом. В ко
нечном счете на рисунке бывают показаны не 
все вещи, найденные при умерших, а только те 
находки, которые были видны в их общей пер
спективе рисовальщику. При всем том, рисунки 
в какой-то степени восполняют содержание 
описаний, вносят подробности, не упомянутые 
в тексте.

Инвентарные списки находок приложены к 
отчету (Дело АК № 29/1900). Основной список 
вещей носит заголовок: «Предметы из раско
пок могильника (поле погребальных урн) при 
с. Черняхов Киевской губернии и уезда». По
скольку этот список является основным доку
ментом^ по инвентарю могильника и до сих пор 
не опубликован, приводим его здесь:

«1. 18 связок различных бус.
2. 2} костяных гребешка и фрагменты.

161. 70 Там же, стр. 177— 180, рис. 29, 1—26, 30—34

Г"«| ■■ •••— —



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Й  м о г и л ь н и к 6 7

3. Г орнаментированных пряслиц.
4. 27 бронзовых пряжек.
5. 29 бронзовых фибул, цельных и повреж- 

icHHWx огнем.
6. 28 кусочков расплавленного стекла.
7. 5 шпилек и иголок и фрагменты их.
8. 5 маленьких раковин.
9. 4 больших морских раковины (подвеска 

просверлннами и одна с продетым в нее брон- 
озым колечком).

10. две серебряные подвески, одна круглая, 
р\тая в виде лунницы.

И. два фрагмента серебряных пластин.
12. четыре серьги-колечка (одна с подвес

ом).
13. костяная трубочка.
14. две серебряные пряжки.
15. изогнутый бронзовый ножик.
16. железный ножик (числом два) и ф р аг 

менты их.
17. бронзовое ситечко.
18. два точильных камня.
19. 6 ж елезных пряж ек и фрагменты их.
20. большой костяной молот.
21. два кремневых ножа.
1—311. Глиняные сосуды и погребальные 

рны с остатками сожжений.
312—314. Три стеклянных сосуда.
315— 320. Шесть полуш арообразных сосу-

оз с тонким изящным орнаментом, сделанных 
рн помощи зубчатого резца.

1—25. Длинноголовые черепа из упомяну- 
ого могильника.

22. серебряная монета Антонина Пия.
23. серебряная монета Фаустины М лад- 

1ей.
24. золотая монета Гордиана.
25. бронзовые и серебряные колечки.
26. костяное колечко.
27. стеклянное колечко».
Этот список интересен сам по себе. Он вос

производит картину инвентаря, относившегося 
ро преимуществу к личным вещам покойника, 
предметы убранства и украшения, бусы, греб- 

ьески. фибулы и пряжки, составлявшие 
лежноеть одежды, иголки и пряслица, 
я и разнообразная керамика всех форм
1 — кухонная, столовая, парадная и пр.,
. использованные для хранения ритуаль- 
ы, которой снабжался умерший, позво- 
Ьздать представление о керамике, нахо- 
ися в пользовании обитателей Черня-

ви, пс

Бог ап
и TDV

к >жалению, цифровые показатели номе- 
:олок не всегда имеют документальное

значение. В ряде случаев они приблизительны 
и, по всей вероятности, вообще случайны. 
Во всяком случае, имеющийся в деле АК 
№  29/1900 «Дополнительный список предметов 
из раскопок В. В. Хвойка Киевской и Полтав
ской губ.» под №  7: «Предметы из могильника 
при с. Черняхово» предлагает несколько иные, 
измененные номера. Кстати сказать, в этом 
списке вместо 317 сосудов значится 350 
(300 +  50).

«7. Предметы из могильника при с. Черня- 
хово Киевского уезда.

300 цельных и 50 подлежащих реставрации 
сосудов.

10 костяных гребешков.
1 костяная пряж ка.
1 загнутый кремневый нож.
1 брусок.
2 серебряные монеты.
4 бронзовых пряжки.
4 бронзовых фибулы.
Фрагменты бронзовых, стеклянных и ж елез

ных предметов числом 20.

В с е г о  393 предмета».
В соответствии с требованиями, предъяв

ленными к нему Археологической комиссией, 
В. В. Хвойка смог отнести к отдельным погре
бениям следующие вещи: 2 ножа (погребения 
58 и 87), 11 гребней (погребения 21, 54. 58. 
86, 87, 110, 119, 127, 165, 185, 225), 6— 7 фибул 
(погребения 58, 109, 127), 3 пряжки (погребе
ния 58, 72, 114), 1 кремнезый нож (погребение 
46) и некоторые другие. К ак  видим, распреде
лено по погребениям незначительное число на
ходок. Наилучше паспортизированы гребни —
11 из 23. Остальные вещи показаны в единич
ных случаях, из 29 пряжек и стольких же фи
бул отнесены к отдельным погребениям всего 
лишь 6— 7 фибул и 3 пряжки.

Обратимся к керамике. В дополнительной 
описи по порядку номеров (от №  332 до №  
681) значится 350 сосудов с указанием на но
мера погребений и их обрядовый тип. Отдель
ными номерами из этих 350 сосудов отмечено 
252 (№ 332—583). Они отнесены к 66 погребе
ниям с отметкой количества сосудоз в каждом 
из них (от 1 сосуда до 8 и 12 сосудов; в трупо- 
сожжении № 173 было 12 сосудов). О 99 сосу
дах не сообщается никаких уточняющих све
дений; из них 48 (№ 584—631) отнесены к раз
рушенным погребениям, а относительно про
чих сказано, что они фрагментированные 
сосуды из различных погребений, подлежащие 
реставрации.
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к «пополнительном* списке перечислены 
В  X» 781, обозначен обрядо-

сосуды от №» /49 К названо число сосудов
выи тип П°гре Всего в списке значится
? / с £ у д а  из 31 захоронения; по одному сосу- 

к п п  мяйлеио В 29 погребениях, по два — 
Погребениях № 30 и .№ 234. По обрядовому 
типу все упомянутые здесь погребения отнесе
ны к тпупоположениям.

В 5'нчном архиве В. В. Хвойки (Институт
археологии АН УССР) нам удалось обнару
жить черновую рукопись с подзаголовкам: 
«Новая опись». Сведения, приведенные в руко
писи, не отличаются от показанных ,в ведомо
сти. но в конце имеется справка: «Сосуды эти 
лежали во время составления описи в черепках 
под витриной и занумерованы не были, хотя 
номера здесь и показаны. 17 апреля 1901 г.» 
Подпись неразборчива. Следует полагать, что 
сделанное примечание относится к фрагменти
рованным сосудам, №  332—681. Вообще все 
сведения нуждаются в проверке. Если, напри
мер. погребения 16, 33—35, 44, 60, 67, 72, 80 
82. 86. 87, 90, 103, 107, 108, 110, 113— 115, 
118 и 127 — всего 22 — по списку сосудов з н а 
чатся как трупосожжения, то на плане они 
показаны как трупоположения.

Такой же разнобой наблюдается и ,в счете 
сосудов. Первоначально В. В. Хвойка назвал

I сосудов, затем 350. При пересоставлении
н и ™ ™ "  °"  П0ВТ0РИЛ ™ФРУ 350, но в допол
нительном свиске присчитал еще 33. т е всего 
В конечном счете 350 +  33 =  383. ' '

Черняхов как^двухобрядовый могильник

И все npoT’i'e' пя Яд0в0мУ ТИПУ Черняхов, как 
пологической ГР.ПП ыТ * *  КУЛЬТУРНО-ТИ-
обрядовых ,о г иРлУь„П“к™Т11Г Иг Г  К Ч‘" " 1у Л"“УХ- 
плане ЗРАО т ХПпг Из 251 погребения на
з именно: 8 10 n  9 тРУпос°жжений
65 ■ 69 71 и  o i  п 23> 24> 39, 45 52 61
109, , ь  i g 1 12Q 8, V '  94' 96 lo i ТЫ 106 
! « .  1« , 153 £ •  32. 134, 135, M l! ш ,  Ш

4, 175, 177 17«’ 1-п’ ’ ^®9, 170 171 17о’
198, 199. 207’ 208 £(?* 181’ 187> 190  ̂ 194’ IQ?’

То™ 236’ 237- 239, 24014 ’ 216’ 219’ 222’ 224!

«РЙ« ° 6о Г ь ш е 'Т  С Т'’УЛОСОЖ-
18-22 25 чй6НИЯ: № I - Т Q ^ , ИХ, о ИСЛУ 0Т*

150— 152, 154— 157, 159— 161, 163— 165 , 167,
168, 170а, 173, 176, 180, 182— 186, 188, 189, 191 —
193, 195, 196, 200— 206, 209, 210, 212, 2 13 , 215 ,
217.218, 220, 221, 223, 226, 226— 232, 234, 235

номера — игргс217, 218,’ 220,' 221
241— 247, д ва238,

без всего

182Итак, на 69 сожжений п р и х о Д и т с ^ М т р ^

”ЭТИ “ И ф Р Ы  с т "оаж  а ют не первичное соотнош ение, к а к о е  су 
щ ествовало в древности, а р е зу л ь тат ы  р а с к о 
пок. Они воспроиз,водят то состояние, в к ако м  
находился могильник перед н ач ало м  а р х е о л о 
гических работ в 1900 г.

Т рупосож ж ения представляю т сооою  п о гр е 
бения верхнего яруса; они за л е га ю т  п р еи м у 
щественно в пахатном  чернозем ном  слое на 
глубине 20— 40 см, изредка  — несколько  гл у б 
же до 1 м 71. В подобных условиях, при столь 
небольшом уровне зал еган и я , значительное  
число сож ж ений о к азал о сь  уничтож енны м и 
или разруш енны ми, о чем свидетельствую т 
многочисленные ф рагм енты  к е р а м и к и , п о п а 
давш иеся в черноземное слое.

Возникает вопрос, мож но ли внести какие- 
либо уточнения в данном  случае. П о д о б н ая  
возможность не исключена, если принять во 
внимание, что в отдельных р я д а х  н аб лю д аю тся  
резкие отклонения. Так, например, четверты й 
ряд (поперечный), по счету рядов в н а п р а в л е 
нии с ю го-запада на северо-восток, на 8 трупо- 
положений дал  2 сож ж ения; шестой р яд  соот
ветственно — 9 и 2. В то ж е  время ряды , 
расположенные ближ е к срединной части мо
гильника, показы ваю т иные соотношения. Так , 
пятнадцатый поперечный ряд  дает  на 11 тру- 
поположений 5 сожжений, сем надцаты й ряд  —
5 и 3, т. е. в этой части могильника сож ж ений  
гораздо больше, чем в окраинной южной поло
се могильника. Таким ооразом, в отдельных 
случаях процент сожжений иногда п ад ает  ни
же 27,5, иногда, напротив, возрастает  до 40__
50.

Эти расхождения в какой-то мере о т р а ж а 
ют степень разрушенности почвенного слоя на 
отдельных участках могильника. Во всяком 
случае на особенно разрушенных участках  
сожжения почти отсутствуют. Д остаточно со
слаться на северо-восточную окраину могить 
ника, 'где проходила дорога. Здесь на плане
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показано 14 погребений, из них 13 трупополо- 
жений и только 1 сожжение, между тем тут 
же рядом, в ближайшем смежном ряду, в сто
роне от дороги, отмечено на плане 9 погребе
ний, из них 6 трупоположений и 3 сож ж ения 
(№ 233, 236, 237). Какова в данном случае 
позиция самого В. В. Хвойки? В. В. Хвойка 
:читал, что «значительное большинство» сож 
жений было уничтожено. «Погребальные урны, 
тисал он, находились на таком близком р ас 
стоянии от поверхности земли, что значитель- 
юе большинство их было уничтожено вспаш 
ки , на что указывают попадающиеся во мно
жестве черепки сосудов, совершенно сходные 
с найденными при раскопках» 72.

По мнению В. В. Хвойки, на общее число 
вскопанных погребений приходилось такое 
ке число уничтоженных. Соответственно он 
/величивал общую цифру погребений вдвое,
• 250 до 500 и больше. «Количество погребе- 
!ий в могильнике,— писал В. В. Хвойка,— 
южно без преувеличения определить в 500 
!ли 600, хотя их открыто значительно меньше; 
iTo объясняется уничтожением большинства
IX» 73

Нетрудно понять, что большинство уничто
женных погребений должно было относиться 
лавным образом к сожжениям. Тем самым, 
i древности сожжений было не 69, а вдвое или 
прое больше. Они составляли не 27,5%, со- 
:ранившихся к моменту раскопок в 1900 г.,
i по меньшей мере 50%.

Итак, говоря о Черняховском могильнике 
<ак двухобрядовом, необходимо допустить, что 
червоначальное соотношение погребений по од
ному и другому обряду составляло не 7 з  : 2/з , 
а всего скорее было близким к половинному —
7*: 72.

Планировка могильника

Ч ер н я х о в с к и й  м о г и л ь н и к  в т о й  ч а с т и , к о т о 
р ую  р а с к о п а л  в 1900— 1901 гг. В. В. Х в о й к а ,  
им ел в и д  у д л и н е н н о г о  о в а л а  б о л е е  ш и р о к о г о  
в св о е й  ср ед н е й  ч а ст и  в н а п р а в л е н и и  с в о с т о 
ка на з а п а д  и н е с к о л ь к о  с у ж и в а ю щ е г о с я  к ю ж 
ном у и с е в е р н о м у  к р а я м .

В н а ст о я щ е е  в р ем я  б ы л о  бы  т р у д н о  с к а з а т ь  
ч то -л и б о  о п р е д е л е н н о е  о  ч л е н ен и и  м о ги л ь н и к а  
на о т д ел ь н ы е  р а й о н ы  или у ч а с т к и . Н а м  н и ч ег о  
не и зв е ст н о , ка ка я  ч а ст ь  Ч е р н я х о в с к о г о  п о г р е -  
'ал ь н ого  п ол я  я в л я е т с я  б о л е е  р а н н е й , к а к а я

7» '<м же, стр. 174.
ам же,

образовалась  позднее, в каком направлении 
продолж ал расш иряться могильник. Единст
венно, о чем можно говорить с уверенностью.— 
это указать , что самые богатые погребения на
ходились в центральной части. Здесь встрече
ны оба погребения в деревянных склепах (146 
и 147), и погребение №  160 с серебряными щ ит
ковыми фибулами и с золотой монетой Горди- 
ана III.

Трупоположения и трупосож ж ения распо
лагались вперемеж ку без того, чтобы в опре
деленной части могильника преобладали  по
гребения какого-либо одного обрядового типа. 
Иначе говоря, особенности погребального об
ряда не сказы вались на размещ ении захороне
ний. Покойника могли сжечь на костре, могли 
закопать в землю, однако, несмотря на разли 
чия обрядового типа, их хоронили рядом, в не
посредственной близости. Н а  всем протяжении 
сущ ествования Черняховского могильника со
отношение меж ду обрядами в основном оста
валось неизменным. Во всяком случае мы пока 
еще не научились улавливать  происходившие 
сдвиги и их элементарные признаки. Вполне 
понятно, что сказанное относится к Черняхов
скому могильнику и не может распространять
ся на все прочие памятники этого периода, на 
эпоху в целом, не учитывая всего разнообра
зия локальных вариантов и хронологических 
смещений.

Ясно одно — в Черняхове сожжения и тру
поположения по большей части входили в об
щую последовательность ряда. Так, в четвер
том ряду вместе с сожжениями №  23 и 24 на
ходились трупоположения №  21, 22, 25, 26.
В третьем ряду сожжения №  10, 13, 17, чере
дуются с трупоположениями №  11, 12, 14— 16, 
между тем, в пятом ряду на плане показаны 
только трупоположения (№ 27—36).

Поперечные ряды, идущие ,в ширину мо
гильника с востока на запад, сохраняют наибо
лее правильное расположение погребений. 
Здесь захоронения примыкали одно к друго
му. Они образовывали параллельные ряды, 
расположенные на определенном расстоянии 
один от другого. Этих рядов может быть на
считано с теми или иными поправками около 
тридцати. Наибольшее число погребений в од
ном ряду не превышало 17— 18.

Что касается продольных рядов, т. е. рядов 
в направлении с юга на север, то они гораздо 
менее выразительны. Впрочем, и здесь наблю- 
дается известная правильность. Таков, напри
мер, ряд с погребениями № 3, 11, 19 29, 38 
далее № 50, 66, 81, 102, 103, 127, 139, 159, 160*
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190, 191, 202, 215 То же можно сказать о ряде 
м.'Ги'нинми № 16, 24, 35, 44, 59, 73, 90, I I I ,-------- '  I7 R  17 6 .С п о г р е б е н и я м и  .N0 И), 4 1 ,  .V), п ,  ^ ...................

119, | |7  '~*.... '«Лпннг го склепом), 176, 176,

180 м т. д.Правде, мое сказанное не может с
Чсльтя мбыпать при счете

(погребение со

скаяннииг ... ............ читаться
окончательным. Нельзя сбы вать  п 
ри юн it Погребений, что обширные участки 
могильника поднерглнсь разрушению. Гем с а 
мым стройность ряда бывает мены держанной, 
ряд неполным и соотношение погребений слу
чайным. В особенности что относится к центру 
могильника, сильно пострадавшему при пост 
ройке в е т р я н о й  мельницы, и к северо-восточ
ной крайней полосе, где погребения, и особен
ности трупосожжении, были совершенно унич 
тожены при прокладке дороги и копа пип при
дорожных капав.

Умерших хоронили н известном порядке. 
Во всяком случае, на плане могильника нет 
пустых мест, каких-либо обширных пустырей, 
свободных пространств, подлежащих заполне
нию. Могильные ямы, следует полагать, копа 
лись одна возле другой в достаточно строгой 
последовательности. Ли порядком захоронений, 
очевидно, велось общее наблюдение. Община 
удерживала за собою руководство, регламен 
та ни ю в делах культа, как что особо отмечает 
Ф. Энгель ‘w 74

Обрядовые типы и группы

При всей Краткости и беглости приводимых 
сведений, неполноте документации В. В. Хвой
ка, работая в поле, оставался внимательным, 
кропотливым и настойчивым исследователем. 
1.10 можно упрекнуть, что он не ьачертил и не 
описал всех раскопанных им погребений, но 
«мо нелыя упрекнуть, что он прошел мимо об
рядовых особенностей, которые подлежали 
изучению.

У В. И. Хвойки учтены основные обрядовые 
группы и типы. Он различал урноные и безур 
HOBUr сожжения, (/рели уриовых ом выделял 
сожжоиия, в которых инвентарь ссыпался в' П Н I \u I 11".

У1ЯЛСЯ вне сосу,
......•*., шчдглял такие, в коюрых

1,1 У i u  р а с п о л а г а л и с ь  ил и  в о к р у г  о е т а т к  
о ж ж е н и я  и л и  ж о  ........................

nviui>iax инвентарь
У рв шил ft сосуд или ж*- оставлялся пне сосуда  < .рс IИ f)c ivimkт м v ............
С
СО Ж Коп....................... п л п  . .

ним или же ставились где либо в е юроие.
1 ;и',им образом, И В. 

четыре группы. И1ЙИКЯ различает

ф
12Г, Ги(-УА«1»С1о» Л■ожденме (;ч , 

I- Л  , Г.1ВД
мин, ин< | ной etjfi. 

г -Н>. <»;*,. Ю2

1. Уйновые сожжении, в которых предметы
инвентаря ссыпаются вместе с остатками с о ж 
жения, пеплом и кальцинированными костями
п сосуд (урну)  7П.

2. Урноные сожжения, в которых остатки
погребения, пепел и сожженные кости, с сы п а
ются н сосуд ( Урну>, тогда как предметы ин
вентаря с к лад ы в аю тся  на гемлю в о ш *  у ри с  во
го сосуда /я;

3. Безурновые сож ж ен и я ,  в которых о с т а т 
ки погребения ссыпаны на дно  могильной ямы, 
а сопровождаю щ ие сосуды ра сс та в ле н ы  вокруг 
этих остатков п .

4. Везурноные сож ж ения ,  в которых о с т а т 
ки погребения ссыпаны точно так  же  на т о  
могильной ямы, но сосуды расп о л о ж ен ы  
не вокруг этих остатков, а стоят в с т о р о 
не /н

При членении погребений с трупоиол<»/к<*ни 
ИМИ Черняховского могильника па соответспп  
ющие типологические группы учитывались 
а) положение скелета,  б) ориентация по i г р а 
нам снега, II) полное ИЛИ частичное u.xopoiie 
и не скелета,  г) наличие или отсутствие ■инвен
таря ,  Д) распределение веЩей возле? с к е 
лета.

По наличию или отсутствию инвентаря 
В. В. Хвойка различает «■погребении с ripe д 
метами•> и «погребения без предметов*, ( уди 
по указателям на плане, к числу беолпиентар 
ных относились трупоположе-ння №  I, I ti, 12,
15, 18, 22, 26, , 30 32, 37, Ю г:. I, , #8 , 50,
51, 55, 59, 64, 68, 70, 74, 75, 77, 78, бет №. Н|,
89, 93, 95, 98, 99, 112, 122 126. 130, 131, 133,
137 1.и. 152, 165, 161, 184, iso, 191, 193, 200,
205, 210, 212, 217, 220, 223, 228, 232, 234, 238, 
244, 246 в с е г о  70.

Таким обратом, в Черняхове имелось весь 
ма много безынненгарных погребений; во вен
ком случае, суди ПО показателям на плане, ИХ 
было не меньше семидесяти. Иногда безыннен 
тарные погребения располагаю тся группами, 
о дно возле другого, чаще всего по три вместе,

«< .ожженные Kuiiii, иногда нгремппамныо <■' v о * • 
ж ч п н н м н ,  l t d  н о  Л и л ш г Й  ч н е г и  и о н р ^ ж / и - н н ы м н  с и  t u - м  м v*• 
t нлли'нч'кимп н|1«'ДМ#i ами (фиОулами, шпильками и i дЛ 
н  х у с к и м и  р в е  M/i  . i l l  i u -п m u  о  1 r K  л.Ч,  н а п о л н и т !  . i r t i . i  К  tM 11 

I t y i O  у р н у  И Л И  /111V Г < > rt р т г у л ,  О р и  к о т о р о м  С Ю Н Т  t i i ' i . i . / l l ,
т . 11' . ( Н II X и о  А к II. Поли i ip 172>

* Иногда ж г  кисти вк лю ч аю тся  н урке йе* пси-
кой нримеги Upt-ДМ*|ив, которые ЛСЖ4ЛН Ю1Д.1 тиле Иге 
или между другими сосудами» (гам же).

«и некоторых сл учц я к.,. ос г а I ни обоЖЖРИКЫЧ кое
. 1ч 1Я И УI * I ..'IЬ, HMt'CMI I I .01 ими Же Предметами, ЛСЖИТ

2 ^ ....""О »<« I МИНИНОЙ цдоцидк*. оЛсГ.11*./1е„НОЙ со»О,МН. р ц-тмн.,! -иными нокцуг Ми* (гам жс>,
ИЛИ 1 Грунииронанными И I'lOtlo Hit*) .
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как например, № 30—32, 40—42, 125 и 126, 
137-139. Что касается положения, позы, в ко
торой умершие клались в могильную яму, то 
в большинстве случаев «они лежат на спине в 
вытянутом положении»79. Такое положение 
является преимущественным. Оно вообще ха
рактерно для трупоположений в могильниках 
Черняховского типа и времени. Руки при по
гребении складывались у покойников по-раз
ному. Согласно В. В. Хвойке, «преобладающим 
служит параллельное туловищу» положение. 
«Протянутые параллельно туловищу руки» 
отмечены в погребении № 16080. В погребени
ях jsfo 40—42 указано положение рук в обла
сти таза. Фото, опубликованное в «Древностях 
Приднепровья» VI (1907), стр. 7, позволяет 
предположить, что левая рука была согнута 
в локте и, по всей вероятности, приподнята 
вверх (косо), как это наблюдается также 
и в других могильниках, например, в М а
слове.

Согласно В. В. Хвойке, среди погребений 
Черняховского могильника было встречено не
сколько погребений с черепами. По преимуще
ству это были детские погребения. К сожале
нию. у В. В. Хвойки, как и всегда, имеются в 
документации пробелы и несоответствия. Так, 
на п.,ане могильника погребения № 80, 107, 
118 значатся как детские захоронения; погре
бение № 159 показано как взрослое. В отчете 
приведены несколько иные данные. Здесь в по
гребении № 107, как и 'в погребении № 159, 
указан «череп взрослого», в погребении № 80 
«детский череп», в погребении № 107 «череп 
ребенка». Эти же данные повторяются в ЗРАО, 
т. XII. Согласно тексту ЗРАО, т. XII, в погре
бении № 107 был найден «человеческий череп», 
в погребении № 118— «череп ребенка 10—
12 лет» 81.

Погребения с черепом, .видимо, заинтересо
вали В. В. Хвойку. На таблице 29 в ЗРАО, 
т. XII они воспроизведены на рисунках № 10,
11, 14—16. Два из них паспортизированы: ри
сунок 14 изображает погребение № 118 с че
репом; рисунок 15— погребение № 107. Три 
рисунка № ю, П, 16— не паспортизирова
ны. Не исключена возможность, что на рис. 16 
изображено погребение № 159 с черепом взрос
лого. Относительно рисунков № 10 и 11 было 
бы трудно сказать что-либо определенное. На 
рис. 10 изображен только череп без всякого

сопровождающего его инвентаря. На рис. II 
виден череп и насколько позволяет различить 
нечетко опубликованное изображение три со
суда, из них один кувшин и два другие сосу
да как бы наклоненные к черепу. Возможно, 
что на этом рисунке воспроизведено погребе
ние № 80 82. Правда, в последнем, согласно от
чету, значится не три, а пять сосудов.

Что следует сказать в этой связи? От ист
левшего скелета ребенка уцелевает обычно 
череп, но это не дает основание относить эти 
погребения к особому ритуальному типу. Оче
видно, в подобных условиях только о погребе
нии № 158 речь может идти как о специфиче
ски ритуальном захоронении.

Особого внимания заслуживают погребе
ния с недостающими частями скелета, «Весь
ма часто,— сообщает В. В. Хвойка,— случа
лось находить такие (погребения,— В. Я .), где 
недоставало нескольких частей скелета, иног
да черепа и верхней части туловища до пояса, 
иногда обратно, от пояса до конца ног, иногда 
же при сохранившихся нижних конечностях 
находилась только левая рука. При них, как 
и в предыдущих погребениях, встречались со
суды и разные другие предметы» 83.

В отчете В. В. Хвойки к этой группе по гре- 
бений с недостающими частями скелета отне
сены погребения, а именно: № 14, 21, 44, 54. 
В погребении № 21 оставались «кости левой 
руки и обеих ног без ступней и пальцев», 
В ЗРАО, т. XII описаны погребения № 44 и 54. 
В погребении № 44 были «плечевая кость ле
вой руки и кости ног»; в погребении № 54 — 
«тазовые кости и кости ног» 84.

Некоторые исследователи считали возмож
ным говорить в соответствующих случаях о 
вторичном перезахоронении; между тем, в дан
ном случае речь идет не о перемещении костей 
в трупоположении, а о погребениях, в которых 
не хватает части скелета. Заслуга В. В. Хвой
ки заключается в том, что он обратил внима
ние на захоронения этого рода и соответствен
но выделил их. В последнее время Э. А. Сы- 
моновичем была высказана совершенно пра
вильная мысль, что в данном случае приходит
ся говорить о погребениях, которые подверг
лись нарочитому разрушению.

Несколько слов о погребениях скорченных 
костяков. В отчете и в ЗРАО, т. XII их назва
но три JSis 46, 76, 171; на плане они показаны

78 Там же.
80 Там же, стр. 172 и 178.

Там же, стр. 180, рис. 29, 15 и 14.
82 Там же. 
м Там же.
84 Там же, стр. 181.
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в четырех пунктах под №  46, 76. 120 и 121. По
сообщению В. В. Xвойтей, в  погребениях №  46,
н 76 покойники «лежали на боку, в положении
спящего человека с  рукой, подложенной под

л л п Яр н н п г т ь ю  э т и х
щеку». Характерной особенностью 

то. что они. в отли-
85

" „ГРХ ПРОЧИХ. орненп1}/1»«>«..“  —  --- 
С\дя%о плану также «а 'ЮЮЗ> орненти-

Г х П  „ Т о т Х С ™ а д ) !  п ^ еб ен н ё  
Vo 120— на юго-восток. Обратим внимание на 
инвентарь. В погребении .V- 46 был найден 
«кремневый ножик», в погребении .Ne ,6  — «ко-
стяная пряжка».

В Доманнцкни считал погреоение со скор
ченными скелетами более древними, чем все 
прочие погребения могильника, датированные 
римскими монетами И— III вв.86. К древним 
отнес их также и А. А. Спицын8'. В пользу вы
сказанного мнения, помимо ориентации, позы 
и находки кремневого ножа в погребении 
.\« 46. гозорнт также и то. что все эти погребе
ния были обнаружены особняком вдоль вос
точного края могильника.

В Черняхове и его окрестностях скорченные 
погребения не являются чем-либо исключи
тельным. В 1898 г. В. В. Хвойка у с. Черняхова 
раскопал несколько курганов со скорченными 
погребениями. В 1937 г. такие погребения бы
ли обнаружены по соседству, в центральной 
части Трипольского поселения «Коломнйщнна 
Ь-, у с. Хзлепье неподалеку от Черняхова. 

Скорченные погребения были встречены 
«и .г.чже при раскопках могильника Черня
вского времени и типа в  1961 г. у с. Косанозо 
нсинского р-на Винницкой обл.

сччт-V5 - СеМ ?ом было бы преждевременно 
ро н  ~аннык В0ПР0С решенным окончатель-
в с о ж й ™  ^ , - ? ‘™ ВаТЬ- Ч1С- 
пламенного с т е ^ я Л ^ 16 - <к>сочкамн Рас- 
-  ченьего рог^Л  Наиден «т°пор-молот 

едь всттГп ^  - костяная пряжка в свою
___ чинена оыла не только

во !
ховс 
г<

ИЗ

шее к ЗТ05

ннях
»ненне 
К5 146
Хв с ЁК,

находил 
‘бенли .\о 
зДела несх 
и 147 з
> Пола

178.
1---н,-  &  ~ ТТТГ-

178.

в погребе- 
гяное кольцо, за- 
'сь также в наи- 
160 85.

тько слов о по- 
деревянных скле-

погребевнй. стр. 181

пят 90 В Доманицкий считал их более  поздни-
ми по сравнению с погребенинми, Д атирован-
ными и — III вв. н. э. Судя по данны м, приве
денным у В. В. Хвойки, к ак  бы скудны они не 
были, для подобного допущ ения нет о сн о ва 
ний. Деревянное перекрытие было откры то 
q  (3 Гамченко в М асловском могильнике, 
нами при раскопке Лохвицкого могильника на 
реке А ртополоте— Суле в 1955 г., Э. А. Сымо- 
новичем на могильнике у с. Г аврилозка  на 
Нижнем Днепре 91.

Ориентировка погребений

B. В. Хвойка в ЗР А О . т. XII у казал  четыре 
направления, характерные для групоположе- 
ний Черняховского могильника: «Направление 
скелетоз различно — на 3, СЗ, Ю и Ю З» 2̂. 
В «Древностях Приднепрозья», зып. IV (.1901) 
ориентировка «головою на запад» выделена 
как господствующая 93.

C. В. Коршенко з  своей рукописной работе 
сделал первую попытку, оснозызаясь на пока
заниях плана могильника в ЗРА О . т. XII. уточ
нить общее утверждение В. В. Хзойки и под
считать погребения з  зависимости от их ори
ентировки. Согласно его подсчетам, «... из 172 
погребений с поддающейся определению ори
ентацией мы имеем 166 погребений, ориенти
рованных головою к западу  с большими или 
меньшими отклонениями (а именно: 61 слу
чаи западной ориентации, 83 случая южного 
зимнего отклонения и 22 северного летнего), 
два погребения, ориентированных на север 
( /^а . 98). одно на юг (238а) и три — на зостох 
(36, 120) и юго-восток (115)» ^

В конце раздела дано сводное описание по
гребений. Прежде чем приступить к рассмотре
нию описания необходимо учесть трудности, с 
которыми мы при этом встречаемся Точное 
определение ориентации по отметкам на плане 
достаточно затруднительно. В особенности это 
относится к показаниям значков с блнжайши- 

, ? п ЫМН напРа м е няями на запад, юго- 
и юго-запад. Здесь возможны

м же, стр. Ш .
оставляла н серег

л  В И Ч. 1Т з А £ Я Т Н й
овья. СА,

&J Погребения 
см. Э. А. С ы м  
*- .* льтур ьз стенного О о * ■

XXIV,
а В. в X 

-ipesfioc
в о и к а. П 
тн Праднеп 

-сжат а выт 
запад...» в 
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ошибки, разногласия, ‘сомнения. При всем том 
некоторые общие выводы и наблюдения могут
быть сделаны.

В первую очередь необходимо признать, что
основная ориентация, господствующая в Чер- 
ня.хове, согласно показаниям на плане, не з а 
падная, а юго-западная. Погребений с юго-за
падной ориентацией в Черняховском могиль
нике преимущественное большинство 79, а 
именно: № 1, 3, 4, 7, 14, 15, 18, 20, 22, 28, 29, 
33—35. 38, 44, 50, 51, 53—59, 62, 68, 70, 73, 79— 
82 86. 87, 89, 92, 95, 99, 102, 105, 110, 114, 124,
133 136. 150, 151. 155, 157, 160, 163, 164, 180,
182 185, 186, 189, 191 — 193, 200, 201, 204, 209,
210. 215. 217, 218, 220, 221, 226. 227, 230, 232,
234. 238, 244, 246.

К погребениям с более западным направ
лением (ЮЗЗ) следует, по всей вероятности, 
отнести трупоположения №  2, 9, 25, 113, 118, 
205. 206 — всего 7.

К числу погребений с западным н аправле
нием принадлежат погребения №  12. 16, 18,
27. 30, 31, 32, 40, 41. 42, 47, 48, 74 , 75, 78, 93, 
112. 131, 152. 156, 176, 223, 247 — всего 23.

Ближайшее западное направление с откло
нением к северу (С ЗЗ) имеют погребения №  5,
6, 11, 21, 37, 72, 77, 97, 100, 111, 122, 140, 145, 
154, 173, 188, 195, 196, 202.

Выше были перечислены погребения с юго- 
згпадным направлением, составляющие явное 
большинство. Погребения с ближайшим см еж 
ным к югу направлением (Ю Ю З) стоят на вто
ром месте — их 38. Это — №  26, 43, 49, 60, 64, 
66. 67, 85. 90, 103, 108, 116, 125, 126, 127, 128 
130, 137, 138, 139, 142, 159, 161, 167, 183, 184, 
203, 212, 213, 226а, 228, 229, 231, 235, 241, 242, 
243 и 245.

Крайне немногочисленны в Черняхове по
гребения, ориентированные на северо-запад. 
Их всего о — Ко 77а, 98, 107, 168, 170а (№ 123 
остается под вопросом).
г Еще менее характерны для Черняхова по- 
\ ' чаИИЯ восточной ориентации: погребение 

- сю имеет ориентацию на северо-восток; дет-
ж Л Л ° :РебеНИе 115— на юго-восток, к  со- 
ния (лЮ’ какие-™б° Дополнительные сведе- 
0т* °  ЭТИХ лв>'х погребениях у В. В. ХвойкиVIC4 тствуют.ц
Gnu? кас?е т -я погребений №  46, 77, 121 с 
ОН ( ! т1 на Юг и К- 120 на юго-восток, то 
УГКХ чеггыЯТСЯ К группе скорченных. Кроме
Правление и* захоРон^ний, почти южное на-
Вояоженное 1 номера, рас-и 2 ?fy ’ 11 !!Г-жду сожжениями ,N« 237

Особо нужно остановиться на погребениях, 
которые показаны  на плане как перекрываю
щие одно и другое. Согласно плану, это №  б 
и 7, 47 и 48, 123 и 124, 155 и 156. В отчете от
носительно погребений №  47 и 48 В. В. Хвойка 
сообщает, что оба скелета были ориентирова
ны головами на запад , но «кости ног одного из 
них л еж ал и  крестообразно на костях ног дру
гого». М еж д у  тем на плане могильника погре
бение №  48 показано  как  ориентированное на 
зап ад  (Ю З З ) ,  а погребение №  47 — на северо- 
запад. И наче  говоря, В. В. Х зойка воспользо
вался  дзойным значком как  условным, указы
ваю щ им не столько на ориентацию скелета, 
сколько на их скрещ енность (частичную) з 
этом, возможно, двойном погребении. З а  от
сутствием дополнительных сведений было бы 
трудно ск азать  что-либо определенное о смыс
ле и назначении аналогичных значков во всех 
остальны х случаях. Способ их расш ифровки 
пока неясен.

Суммируем. Обычно принято говорить о з а 
падном направлении к ак  о преобладаю щ ем в 
Ч ерняхове с отклонениями к югу7 и северу. О д
нако, согласно отметкам  на плане, господству
ющим является  в Черняхове направление на 
ю го-запад, прочие сопутствуют ему в преде
лах  от Ю Ю З до С ЗЗ . Ю го-западную ориента
цию имеют 77 трупоположений. Ближ айш ую  
группу образую т погребения, ориентированные 
на Ю З З — 32 погребения.

В отличие от Черняхова для могильника з 
с. М аслово на р. Товмач (бассейн Ю жного Бу
га) характерно направление на север в пре
делах от СЗ до СВ. Если в Черняхозе хорони
ли своих покойников головою преимуществен
но на запад, то в М аслове — на север. П одоб
ную ориентацию имели погребения П ереяслав
ского могильника — 3, СЗ, С 95 — и многие 
другие памятники.

Весьма любопытные данные по могильнику 
у с. Гавриловки на Нижнем Днепре. Здесь со 
всей очевидностью прослеживается ориентация 
погребений от Ю З до С. Вместе с тем харак
терно, что здесь нет погребений с направлени
ем на СВ, В и Юг. В этом отношении Газри- 
ловка, Переяславль и др. аналогичны Черня- 
хову 9в.

85 В. К Г о н ч а р о в ,  е. В. М а х н о .  .Могильник 
черняхш ського типу б1ля П ереяслава-Х м ельницького. 
А рхеолопя, т. IX. Khib, 1957, стр. 143; М. А. Т и х  а но  
М  1? с ,ло? М ьных вариантах черняховской культумГ

’ si ? ’ 5 4; СТР- 172- "Рим 6.
А С ы м о  н о в и ч. Памятники черняховской  

К>льтуры степного Поднепровья. СА, XXIV, стр. 301 —



в. п. п е т р о в
№  255; соглас-

описание погребений

v  , Трупоположение, безыивеитарно ,

« ■ Р ^ Г ^ р у п о п ^ о ж е н и е ,  с  и н в е н т а р е м , о р и е и -  

Т1ф^ Г з Н^ р у п о п 3о л о ж е н „ е , с и н в е н т а р е м , о р и е н -  

Т"РГ Я4°* Трупоположение, безынвентарное,  

ориент »|'овЬ »»п»0ап^ ж е „ „ е, б е з ы н в е н т а р н о е ,

ориентн р о в а н о м С З а е ние, б езы н в ен тар „ о е ,

0р^ 7 С о 0лЯолож3ение, с инвентарем, ориен
тировано на ЮЗ. Погребение № 6 и 7 перекрь
вают одно другое.

№ 8. Трупосожжение.
№ 9. Трупоположение, детское, ориентиро

вано на ЮЗ (Ю ЗЗ).
№ 10. Трупосожжение. По списку сосудов

в инвентаре — 4 сосуда, № 332 335.
№ 11. Трупоположение, с инвентарем, ори

ентировано на СЗЗ.
№ 12. Трупоположение, безынвентарное, 

ориентировано на 3.
№ 13. Трупосожжение.
№ 14. Трупоположение, с инвентарем, ори

ентировано на ЮЗ. В отчете отнесено к груп
пе «погребений с недостающими частями ске
лета». «14. На глубине 2 м 40 см на дне ямы 
найден разрушенный скелет, головою на юго- 
западу голова его была повернута направо 
правой руки совсем не было, а кости правой
жа1п ^п ИНуТЫ С Места’ все же остальное ле- 
?иЛ л Г ЛЬН°- При скелете ^ й д ен ы  череп-

СТеКЛЯИН0Г0 сосуда» 
ери™тироваТиРоУ,,„0аПЮЗЖег Ие' безынвентарное, 
Д °в -1 с о е  ™ №749 С° ГЛаСН0 СПИСКУ сосу-

«нтировано^наЗП<Г п ^ еНИе’ с инвентарем, ори- 
-------и а3 - Согласно перечню предметов

Раскопки Э А г
попГожИеКииВ ^ Р ^ в Г г ш Т а Г л и  В ,961~ ,962 гг, на
«олько сдвииута"каие М0ГИль"икк ФУ'погре(5е|,Ия f.„ r̂a к ^гу. тем „ “ • ь - Хвойки не-
*ак западные и^т М дейсТвительностиГ°пЮ1 °"3аПалные ^огнльникй ! и Д- Наши ‘и рассматривать
•<Ю Буг) a1 S l aH0Be ГайеинТк̂ н 4ePH5,x™CKoro

В (961 Х л ре4ь п°к<зали ut 0 области 
миНИЯ~ на запад и , и ‘♦мели два пси раског>анные

,1я‘-м ' поку^ ния И„ В ‘1̂ я щ е й Сп у б МН ' ' " " « ' « ш -

каких-

а ж елезн ы й  н ож , №  ^ ’ . . 3 4 3  
в и н в ен тар е— желе.* сосУДОв, №  3.3b-—п о .
„о списку сосуж>в №  16 ош ибочно отне-
в  этом сшиске погр ребение описано в от-
сено к сож ж ен и ям . ^ | р  ̂ ^  ^  на  д н е  ч е 
чете: «№ 16. Ь а г у й н ск ел ет  в в ы т я н у -
тырехугольнои ямы 3а тьш о ч -

X  н о с т ^  ^а толовой л е ж а л  ж —  ~

^ С^ ^ ^ 0? л и н я Г " д а  различной фор- 
МЫ- три у головы, один у поясни ц ы  и ч еты р е  
вдоль ножных костей» (Д е л о  А К  №  29/1900). 

№  17. Трупосож ж ение .
№  18. Трупоположение,  б е зы н в е н т а р н о е ,

ориентировано на Ю З.
№  19. Трупополож ение, с и н в ен тар ем , о р и 

ентировано на 3.
№  20. Трупополож ение, с и н вен тар ем , о р и 

ентировано на 3.
№ 2 1 .Трупополож ение, с и н вен тар ем , о р и е н 

тировано на С З З .  С огласно  перечню  п р ед м ето в  
в инвентаре — костяной гребеш ок  №  256; с о г 
ласно списку сосудов — 3 сосуда, №  344— 346, 
а согласно дополнительному с п и с к у — 1 сосуд, 
№  750. В отчете отнесено к группе «погребений  
с недостающими частями скелетов»:

«№ 21. Н а глубине около 2 м найден  н еп о л 
ный скелет, у которого сохран и лись  т о л ьк о  
кости руки и обеих ног без ступней и п альц ев . 
С правой стороны, у бедра, л е ж а л  костяной 
гребешок, а у ног — три сосуда, один из к о торы х
стоял, а два л еж а л и  на боку» (Д е л о  А К  
№ 29/1900). ^м ело

№  22. Трупоположение, б езы н вен тар н о е
ориентировано на ЮЗ.

№  23. Трупосожжение. Г1о отм етке на п л а 
не Описано ,в отчете: «№ 23. На глубине 1 м

Щадке в°виде т о ч к о й " 03643’ " а «  *  
не, найдено 4 гл и н я н н v “опанн°й  8 ж елтой  гли- 
крутом; между ними СОсУд а > стоявш их полу-

жеииыё человеческие кости* “  ^  « • * * •
р ы м и  н а й д е н о  н е с к о л ь к о  им вместе с  кото-
• о с т е к л а  и ч а с т ь  бонн *0f? Ра сп л авленно- 
АК № 29/1900). в  cn n cL  фи'б -у л ы » (Д ел о
под № 347-350. К6 СОсУДов — 4 сосуда

j\|o 2 4  т  -/

м1здТ“' “ лотребеини G0̂ J ® CH0 c" lKKV
№ 25 Тв. сосуд —

; ^ « е н и е .  с н„ве»т а р е м , ори .

°ГП Я‘Т ^ № “№- ^ « « . т а р н о е ,
°РиентироваМпУГ1ОД0Л0Жеиие л

р 8аН0 На 3. (: о ГЛ а с н о f  1Ы Н8е ** *1>н ае*
СН0 в о л н и т е л ь н о .
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iy списку в инвентаре погребения один со-
V I — №  751.
' 28. Трупоположен не с инвентарем, ори-
нтировано на ЮЗ.

№ 29. Трупоположенне с инвентарем, ори-
нтнповано на Ю З,

№  30. Трупоположенне, безынвентарное, 
риентировано на 3. По дополнительному спис- 
v в инвентаре — один сосуд №  752.

№ 31. Трупоположенне, безынвентарное,
пнентировано на 3.

№ 32. Трупоположенне, безынвентарное,
пнентировано на 3.

,\о 33. Трупоположенне, с инвентарем, ори- 
нтировано на Ю З. Согласно списку сосудов, 
котором погребение обозначено как сож ж е- 

ие. в инвентаре погребения 7 сосудов — 
Го 352—358. По дополнительному списку, где 
огребение значится как трупоположенне, ука- 
ан один сосуд — №  754.

Хг 34. Трупоположенне, детское, ориентиро- 
ано на ЮЗ. Согласно списку сосудов, в ин- 
ентаре 3 сосуда — №  359— 361, погребение 
десь обозначено как сожжение.

N° 35. Трупоположенне, с инвентарем, ори- 
нтирозано на ЮЗ. Согласно списку сосудов, 
инвентаре 5 сосудов, № №  362— 366; погребе

ние обозначено здесь как сожжение.
.V? 36. Трупоположенне, с инвентарем, ори- 

нтировано на СВ.
ХЬ 37. Трупоположенне, безынвентарное, 

фиентирозано на С ЗЗ .
«V? 38. Трупоположенне с инвентарем орн- 

•нтирозано на ЮЗ.
N° 39. Трупосожжение. Согласно списку со- 

гудов в инвентаре — один сосуд, № 367.
N° 40—42. Трупоположения, безынвентар- 

iue, ориентированные на 3. В отчете отнесены 
< группе «погребений без всяких сопровожда
вших предметов». «№ 40, 41, 42. На незначи
тельном расстоянии друг от друга и при не
большой разнице глубины (№ 40 на глубине
2 м 40 см, № 41 — 2 м 50 см и № 42 — 2 м 

:м ) лежало почти рядом три скелета голо
вами на запад, в вытянутом положении с ру
ками лежащими на берцовых костях» (Дело 
АК Hi 29/1900). '

Трупоположенне, безынвентарное, 
о^'.-нтировэно на ЮЗ (Ю Ю З). В отчете опи- 

/ах  погребение -«"без всяких сопровожда- 
ix предметов», «в том же положении» ске- 
Р, что И в трех предыдущих, «головой на 

«апад, ступни последнего были скрещены» 
!о лУ № 29/1900), и сравни текст ЗРАО, 

' ;р. 181, где без указания на номера по

«ОШИХ

гребений сказано : «Довольно часто встреча
лись погребения, закл ю чаю щ и е  в себе скелеты 
в вытянутом положении, без всяких предметов. 
Скелеты упомянуты х погребений л еж али  голо- 
зами на юг или на ю го-запад; ступни одного 
из них 'были скреш ены».

№  44. Трупополож енне, с инвентарем , ори 
ентировано на Ю З. О писано в отчете: «№  44. 
Н а  глубине 1 м 30 см найден скелет, у которого 
сохранилась  только  плечевая кость левой 
руки и кости ног, все остальное отсутствовало. 
С левой стороны плечевой кости найден костя
ной гребеш ок; здесь ж е  стояло четыре гли ня
ных сосуда, а у н о г — еще два такие же сосу
да и плетеное бронзовое кольцо» (Д ело  АК 
№  29/1900). О писание погребения повторено 
в З Р А О , т. X II, стр. 181. Согласно списку со
судов, где погребение ошибочно обозначено 
как сож ж ение, в и нвентаре  значится 6 сосу
дов — №  368— 373.

№  45. Трупосож ж ение. Согласно списку со
судов, в погребении — 5 сосудов, N« 374 — 
378.

№  46. Трупоположенне, скорченное погре
бение, ориентировано на юг. Описано в отчете: 
«№ 46. Н а глубине 65 см открыт скорченный 
скелет головой на юг, за спиной которого л е 
ж ал  кремневый ножик» (Д ело АК №  29/ 
100). Те же сведения повторены ЗР А О , т. XII, 
стр. 181, где приводятся данные о «трех погре
бениях со скорченными скелетами» (№  46, 76 
и 121). Кремневый ножик в перечне предметов 
значится под №  257.

№  47 и 48. Трупоположения, безынвентар- 
ные, ориентированы на 3, расположены рядом.
В отчете о погребениях сказано: «№  47—.4 3 , 
На глубине 1 м 40 см леж али  в вытянутом по
ложении, головами на запад, два скелета; ко
сти ног одного из них леж али  крестообразно 
на костях ног другого» (Д ело А К №  29/ 
1900) ^ . В дополнительном списке сосудов в 
погребении № 47 значится один сосуд №  755 и 
в погребении №  48 такж е один сосуд №  756.

N° 49. Трупоположенне с инвентарем ори
ентировано на ЮЮЗ.

№ 50. Трупоположенне, безынвентарное 
ориентировано на ЮЗ.

А? 51. [ рупоположемие, безынвентарное
ориентировано на ЮЗ.

№ 52. Трупосожжение.

па плане. Согласно тексту характера отметок
тированы на запал Г, г!’ .° 3 погРебения были ориен-
грсбецие № 47 опием run ,ш ° ™ еткам  на плане, по- у о ри еш и роваи о  на северо-запад,
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лжение с инвентарем, ори-
*, сч трупоположение,

тов»' «№ 5 aJa ^ттчовые кости и кости
нижняя часть Г е  й ена с левой стороны 
"°г>; У П°Япяжка и несколько в ы ш е -  подве-
брОНЗОВм о о с К  раковины с продетым в нее ска из морской р в0Й стороны
бронзовым колечкя0,^костяной гребешок. В но- гл'иняная прясл ица и костя ной гр д к

{,“ «  Т о Ь Г е И п о в т о р е н о Ув I p A O , т . X I I
Ж  у п о м я н у т ы х  п р е д м е т о в  т, перечне 
зн ач и тся  костяной г р е б е ш о к  поя № 2 5 8
.•„иске сосудов 5 «.судов -  №

№ 55 Трупоположение, безынвентарное, 
НЯ Ю З .опиентировано на ЮЗ.

№ 56. Трупоположение, безынвентарное,
ориентировано на ЮЗ.

№ 57. Трупоположение, детское, ориентиро
вано "на ЮЗ. В списке сосудов указаны 4 сосу
да - № 3 8 4 - 3 8 7 .

№ 58. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ. Согласно перечню предме
тов, в инвентаре были найдены: «№ 259. Ж е 
лезный ножик, № 260. Костяной гребешок, 
№ 251. Бронзовая пряжка, № 262—263. Брон
зовые фибулы». Согласно списку сосудов, в ин
вентаре — 5 сосудов — № 388— 392;‘по допол
нительному списку— 1 сосуд, № 75 7 .

№ 59. Трупоположение, безынвентарное, 
ориентировано на ЮЗ.

№ 60. Трупоположение, с инвентарем, оои-

Г р 2 Г м п ЮЮ3' В °ПИСКе сосудов- r ^ eвентапт п значится как сожжение, к ин
вентарю отнесены два сосуда -  №  393 и

5? R9 1Рупосожжение.
ентирован сгн а Ю 3>Л °Ж6ние’ с инвентарем, ори-

судов?Ин^нПтаС0°еЖЖпНИе' Согласно списку со- 
№ W С "  один С°СУД, № 395.

°PH2 T5P°8a'H<) на Ю Ю Г ’ безынвентарное,
№ 66. т^упосожжение. 

ент^ ° 6в7ано на ЮЮЗЖеИИ6’ С ин'вентаРем, ори- 

“ т"Р»ван1 ” Т'ю ю з ЖГ,оИе' С инвентарем ори

ОР"№б91>т“аво на Ю З * 1""6, безынвентарное, 
РУносожжение.

° Р 7И1Р Тру п°осожжение
•№ ' У' J?*___„пт.пЖРНИ
* 7 1 .ТрупосоЖ »ени • иивентар ем , дет-

м> 72. Трупоположени , СогЛЖно переч- 
ское,' ориентировано на ^  <<две бр0Н30вые
ню предметов в ш вея  ^  с 0 с у д а в _
пряжки, № Л *Q ” 405
8 С№ ^7 3 .В Т рупополож ение, с и н в е н т а р е м ,  ори- 

ентировано на Ю З ^  безы н вентарное,
№ 74. ipyuu  гп гл а с н о  дополнительно-ориентировано « а  З . С 0« а с Н 0нДс0 су д  ^  ^

„У стиску | рупополож ение, безы н вентарное,

ориентировано с к о р ченное, о р и ен 

тировано на юг. О п и сан о  в отчете: « №  / 6 . Н а  
глубине 1 м найден скорченный скелет в по
ложении спящего человека, с подлож енной 
под щеку рукой, головой на юг, у поясницы 
найдена костяная п р яж к а»  (Д е л о  АК JYo 29/ 
1900). То же повторено в З Р А О , т. XII, 
стр. 181, рис. 29, 26.

№  77. Трупоположение, безынвентарное, 
ориентировано на С ЗЗ .

№  78. Трупоположение, безы нвентарное, 
ориентировано на 3.

№  79. Трупоположение, с инвентарем , ори
ентировано на ЮЗ.

№  80. Трупоположение, детское, ориенти
ровано на Ю З. В отчете отнесено к группе 
«погребений, где найдены одни черепа»: «№ 80. 
На глубине 1 м 25 см найдена верхн яя  часть 
детского черепа, с левой стороны которого сто
яло пять глиняных сосудов; около них найдена 
напп3° г аЯ пРя>^ £ а и °Р н а м ентированная  гли-
I I  усина>> <Д ело  АК №  29/1900). Соглас- 
№ 406—40Q С° СУД0В В инвентаРе —  4 сосуда, 
суда, № 759- В76А0ОПОЛНИТеЛЬНо м сгшске “  2  с°-

ное.Б ор иТ ети ров1н Г н °аПОС З Жр я Ие’ б е з ь 1 н в е н т а Р- 
ду сож ж ением No 65 „ Р а с п о л о ж ено меж- 
№ 80. и трупополож ением

№  ^  J Т

ориентирован  н ^ Ю 'з ' 4̂ 41110’ ° е зы нвентарное,J4Jo йо 'гп
равано на ЮЗ. П о ^ т . ^ ^ ’ детское> ориенти- 
Ре ~  один сосуд, jsfo 41 о КN - 'У Д о в  в инаента-

° ' " < п П 2 сс,судоа

° 1̂а̂Г5С0Суд0ВВано на Ю Ю Ч 0Ж ение- ДетскпА-^гское, ориентиро-



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Й  м о г и л ь н и к
7 7

№ 86 Трупоположение. с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ. Согласно перечню предме
тов в инвентаре — костяной гребещок ^ -  266, 
по списку сосудов — 6 сосудов, № 415 420.

j\fo 87 Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ. В отчете приведено описа
ние- <<№ 87. На глубине 1 м 30 см на дне я г  
лежал в том же направлении и положении ск 
лет («в вытянутом положении, головой на з а 
пад»), РУК” которого находились на берцовых 
костях. У головы в верхней части туловища, 
с левой стороны, было расставлено шесть гли
няных сосудов, а в ногах стояло еще два. Кроме 
того, у головы найден костяной гребешок, а за 
головой сложены в кучу бараньи кости и при 
них железный ножик. На самом покойнике, 
кроме бронзовой пряжки у поясницы, никаких 
предметов не оказалось». Это ж е описание по
вторено в ЗРАО, т. XII, стр. 1/8 1/9,
рис. № 29, 19. Согласно рисунку, череп был 
повернут вправо, леж ал  на щеке, а правая 
рука, в отличие от описания в тексте, вы тяну
та вдоль тулова, левая согнута в локте с ки
стью, лежащей сверху таза  вблизи правой 
берцовой кости. Ноги вытянуты параллельно, 
ступни также. Около черепа, к западу, стоит 
сосуд (небольшой кувшин), возле головы спра
ва находится гребень. Больш ая миска касает
ся левого плеча, второй сосуд стоит у локтя, 
третий, четвертый и пятый образуют ряд  от 
поясницы до колена. В ногах у левой и правой 
ступней — два сосуда. Кости животного видны 
за сосудами, в углу могильной ямы, неподале
ку от черепа. Согласно перечню предметов, 
в погребении значатся железный ножик №  267 
и костяной гребешок № 268. Согласно списку 
сосудов — 3 сосуда, № 421—423.

№ 88. Трупосожжение. В отчете приведено 
описание: «№ 88 . На глубине 2 м 15 см на 
круглой площадке из желтой глины, около 

•° м в диаметре, лежали пережженные чело
веческие кости, при которых стояло три глиня
ных сосуда; в одном из них, в форме вазы с 
ремя ушками, находился кругловатый стек-

• янный сосуд с шестью сильно выдающимися 
еорышками доходящими до его середины» 

оеып° А*  ^  29/1900). То жеописание повто- 
РАО' Т- ХИ’ СТр- 176- 1 7 8 .  Согласно 

№ 424-426 УДОВ В инвентаРе три сосуда,
Ло 89. Трупоположение, безынвентарное 

ориентировано на ЮЗ. 1 '
ва н о * н а * к ) Ю оженне. детское, ориентиро- 
вент- г Согласно списку сосудов в инвентаре — 5 сосудов, № 427—431.

№  91. Трупосож ж ение. С огласно  списку со 
судов в инвентаре — один сосуд, №  432.

N° 92 Трупоположение, с инвентарем , ори 
ентировано на Ю З. С огласно списку сосудов в 
инвентаре — 4 сосуда, №  433 436.

№  93. Трупоположение, безы нвентарное, 
ориентировано на 3.

№  94. Трупосожжение.
№  95. Трупополож ение, безы нвентарное, 

ориентировано на Ю З.
№  96. Трупосож ж ение.
№  98. Трупоположение, безы нвентарное, 

ориентировано на С З.
№  99. Трупоположение, безы нвентарное, 

ориентировано на Ю З.
№  100. Трупоположение, с инвентарем, ори

ентировано на С З З .
№  101. Трупосож ж ение.
№  102. Трупоположение, детское, ориенти

ровано на Ю З.
№  103. Трупоположение, с инвентарем, ори

ентировано на юг с небольш им отклонением 
к западу  (Ю Ю З ).  С огласно списку сосудов в 
инвентаре — один сосуд.

№  104. Трупосож ж ение.
№  105. Трупоположение, с инвентарем, ори

ентировано на Ю З.
№  106. Трупосожжение.
№  107. Трупоположение, взрослое (?), ори

ентировано на СЗ. В отчете отнесено к груп
пе погребений с черепом: «№  107. Н а  глубине
1 м 5 см на дне ямы л еж а л  череп взрослого, пе
ред ним, на некотором расстоянии друг от д р у 
га, стояло в ряд  шесть глиняных сосудов разной 
формы и величины, по направлению  от северо- 
запада  на юго-восток. Около последнего, с 
юго-восточной стороны найдено несколько б а 
раньих костей и три-четыре речных раковины» 
(Дело АК №  29/1900). Описание повторено в 
ЗРАО , т. XII, стр. 178, рис. 29, 15. Указание 
на череп взрослого здесь опущено. Согласно 
списку сосудов в инвентаре — шесть сосудов, 
№  438—443; согласно дополнительному спис- 
К У один сосуд, №  761. Н а рисунке сосуды 
стоят возле черепа, расположенные в виде 
оольшои буквы Г, на переднем плане — боть- 
шой цилиндрической формы сосуд, рядом би- 
конический кувшин с ручкой, дальш е в п у о ь  
горшочек, большой горшок и два других со-

рованное8 нпТРЮЯ%ПТ ЖеНИе’ детское’ ориенти- нииинное на Ю.ЗЗ. Согласно списку о
? »  *  « 4 - 4 4 6  ^ г л а сНС

д о п о л н и т е л ь н о м у  списку -  ОДИН сосуд]
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№ 109. Трупосожжение. Описано в отчете: 
*№ 109. На глубине 95 см почти ня самой 
сере vine круглой площадки около 1 м в диа
метре, оказалась кучка перегоревших челове
ческих когтей, смешанных с золой, между ко
торыми найдено несколько кусков расплавлен
ною стекла и несколько бронзовых слитков — 
остатков расплавившихся предметов. Вокруг 
костей, л северной и восточной стороне, их -сто
яло 8 глиняных сосудов» (Дело  Л К №  29/ 
1900)^ То же повторено в ЗРАО , т. XII,  
стр. 175, рис. 29, 3. Согласно перечню предме- 
тп” п инвентаре значатся обломки бронзовых 

59—271 и куски стекла №  272-
~ " ’"’''"•гопа fiurфибул, № 269—'£(I и куски Viv-iiviu . . . ----

275. Согласно списку сосудов в инвентаре было
.... .. № 447—453. На рисунке можно раз-

'""’ч ^ г т л я т и е  по KDVrv. с OC-
7 сосудов, № 447—453. На рисунке можно р аз 
личить сосуды (6—8), стоящие по кругу, с ос
татками сожжения .в центре.

№ 110. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на 103. В отчете приведено описа
ние: «№ ПО. На глубине 1 м 15 см, на мате
рике, лежал скелет, головой на юго-запад, 

вытянутом положении с руками на животе.положении с  руками на животе.
Н а д  е г о  г о л о в о й  с т о я л а  м и с к а  с  к о с т я м и  п о р  

с е н к а ,  п о д  к о т о р о й  н а й д е н о  н е с к о л ь к о  р а < с т -  

в о р ч а т ы х  р е ч н ы х  р а к о в и н ,  а  н е м н о г о  в  « с т о р о -  

Н Р  о т  И е е  — к о с т я н о й  г р е б е ш о к  и  г л и н я н а я  

п р я с л и ц а .  С  л е в о й  с т о р о н ы  с к е л е т а  с т о я л о  д е 

в я т ь  г л и н я н ы х  с о с у д о в  р а з л и ч н ы х  ф о р м  и  в е 

л и ч и н ы ,  в  о д н о м  и з  к о т о р ы х ,  д о в о л ь н о  б о л ь 

ш о м ,  н а х о д и л с я  е щ е  м а л е н ь к и й  с о с у д и к  о ч е н ь  

и з я щ н о й  ф о р м ы .  О к о л о  л е в о й  н о г и  н а й д е н о  

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

ш е и  —  д о в о л ь н о  м н о г о  с т е к л я н н ы х  б у с .  Н а  

к л ю ч и ц е  и  л е в о й  л о п а т к е  з а м е ч е н ы  с л е д ы  

з е л е н о й  м е т а л л и ч е с к о й  о к и с и »  ( Д е л о  А К

ж е  ° п н с а н и е  п о в т о р е н о  в  
. ■ Ф А О ,  т .  X I I ,  с т р .  1 7 9 ,  р и с .  2 9 ,  17.

Г г .  , т У Ш Ж  П 0 3 В 0 Л я е т  в н е с т и  р я д  у т о ч н е н и и .  

п п н с 1м ц ' т о Ж п п Тп В  В Ы Т Я Н У Т 0 М  п о л о ж е н и и ,  т у л о в о  

в о  т п ' в а я  m  ° ’  Л Н Ц 0  о б Р а щ е н о  т а к ж е  в п р а -  

Р У к а ^ с о г н у т а  в а Л о к т Г У Т а  В Д ° Л Ь  с к е л е т а - л е в а я  

в о й  к о с т и .  К о с т и  Ч н о р К " " Ь  л е ж и т  в в е р х у  т а з о -CTvrm.. - .............. вверху та.... ivjctu ног вытянуты параллельно, 
ступни обращены вправо. У черепа в головах  
стоит миска, .п ^ ат  гребень и пряслице. И з де

П РПО«-

' 0 Н Т  м и с к а  п

”С »  cwv™». с 8
H T d - ЯСНО t — ..«шаЛСННОП—  ^ а у д а  и наполовину р а сп л ав л е н■ -  , ...... не. п з д е -  ная бронзовая фибула. Вокруг костей стоялс

. ясно п а з в ряд слева вдоль ске" ш  глиняных сосудов различной формы и ве-
uu «вой нопЛг,оГ»ражен1! поУясли|С1еМЬ‘ °ТуП‘ ЛИЧ" НЫ- а ПРН НИХ> несколько в стороне, л еж а-

согласно перечню шн^пм ЛИ баРаньй кости, две  ракши*»**значится K0C T » f f  ™ Х ь  № 27ВК ИН“СНТа!>'  гребешок  .......списку COCVnrm №  *»». СОГЛЯСИО
460. восемь сосу доп. № 1С"'№ i n  т

гтпжение б е з ы н в е н т а р н о е .
Яо 112. Т р у п о п о л о ж е н и е ,

ориентировано на детское , ори ен ти -
Р № ИЗ. M T " c o r S o  списку  со су д о в  в 

ровано на Ю 3 3 ‘ осуд0В №  461— 26 6 . 
“ Г Т? Г П р У Л о п о Л“ жУение, детское, орн ен ти - 

ЮЧ В отчете приведено описани е . 
Pv aM4 Н а ^ л у б и н е  I м 30 см найден д е т с к и й
с к е л е т  У ^ е и  которого подобраны  стек л я н н ы е  
-  ы на груди — две б р о н зо вы е  ф ибулы , у по
ясн и ц ы — б р о н зо в а я  п р я ж к а .  У головы  с к е л е 
та л е ж а л и  баран ьи  кости и н е к о г о  угля  м о 
ж ет быть, из курильницы » (Д е л о  А К  №  2У/ 
1900). В З Р А О , т. X II о п и сан и е  погребен и я  
№  114 отсутствует. В перечне докум ентов  з н а 
чится бронзовая  п р я ж к а ,  «Ns 2 7 / ;  С о гл а с н о  
списку сосудов в и нвен тар е  б ы л о  4 сосуда  
№  467—470; в д о п о лн и тель н о м  спи ске  н а з в а н  
один сосуд, №  763.

№  115. Т рупополож ение, детско е , о р и е н т и 
ровано на ЮВ. С огласно  списку сосудов  в и н 
вентаре — 3 сосуда , №  471— 473.

№  116. Т рупополож ение, с и н в ен тар ем , о р и 
ентировано на Ю З З .

№  117. Т рупосож ж ение.
№  118. Т рупополож ение, д етское , ориенти

ровано на Ю ЗЗ. В отчете погребение  отнесено 
к группе погребении с черепом: «№  118 Н а  
глубине 2 м 15 см найден череп р еб ен к а  10—

Г ^ Г РЫМ СТ0ЯЛ,° 3 ряд 10 глиняных
ло АК № М /ТэооГо1 еТ0Г‘ ме оказалось» (Де-Ш'аТг. %Гс%‘,2Гр%”% ?/>0
Д о в ,  № 7 4 7 ^ 7 5 0  В  тип Ш ! 0 Н Т а ’р е - ~ 7  сосу- 
назнаII один сосуд №  754 ° ЛКИ гель«ом списке

но в отчете: н Т г ' к11огрсбеиие описа

- с К, Г ь' , Г рыты - г “е " 20 см - «
Между

р О В

_........ ‘j тине 1 м 20  см, на
открыты были переж женны е челове- 

асти, перемешанные с золой  и зем лей .
НИМИ НаЙДеНЫ KVru-u —

стеклянного сосу'цIn Я J U
х е н ы  к у с к и

1 и на полови'1’ао ,1л ав л е н н о го

, “т«Р0»а1.'.„ТГ,Гг™” ,»*.'„не..
0 с УДон, JV|»9

ИНВентарем, ори-

У к р а ш е н „ Д % ? « ^ н ыМи» i n  ' “^ а1ченный 
""«О В З р \ п * К *> » ' ' & ° Н30В“Н а  Т  V

» ■ № “ * ■ '

костяной

н а  п е р е

^ ч п з о в ы м н  к р у ж о ч к а -  
“ 29/1900). О п и с а н и е  новто- 
vll, стр. 176, рис. 29.

■ г " - - —. ^ д н е м  плане и з о б р а ж е н а  . ..ежащим в  нон гребешком. С п р а в а  о т  
миски стоит высокогорлын с о к р \  i , 1 ы м  т у  л о в о м



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Й  м о г и л ь н и к

ш. За миской видна
- Й " " с к а ^ в Т ^ Т и п ф о к и м  п л о х и м  к р а е м  

б о л ь ш а я  м и с к а  ^  ^ а т  iR a  н е б о л ь Ш и е  с о с у -Г  Возле стоят два небольшие сосу- 
" С УШ1Ь  ш н е м  плане изображены четыре 
дика. На̂  к образуют отдельную
,0Pnnv а одян^виден за вазой. В перечне преД- 
Гр>пп костяной гребешок значится под №' 278. 
& Г с = у РсосУДов в инвентаре- 7  со-

‘ >Л№ ’ 120. Т р у п о п о л о ж ен и е ,  п^ Р ® б е ™ е3 р ^

ГхТГи в о тч ет е !^ ^ п ер еч и сл ен и и  -скорченных 
по пебений (№ 46. 76 и 121) это погребение 
осталось неупомянутым. По дополнительному 
списку сосудов в погребении очевидно, ош и
бочно значится один сосуд, №  /65.

№ 121. Трупоположение, погребение скор
ченного, ориентировано на юг. Описало в отче

го 121. На глубине 1 м 50 см найден скор-
м _____ _ ппппм/аитлтл (^ГПШТТР-

Т0* <<J№ \ L V .  l i а  1 ж in w  ------------ -— ------- г
ет в таком же положении («спящ е

го человека»), головою на юго-запад. П р ед м е
тов при нем никаких не было». В ЗР А О , 
т. XII, стр. 181 описание погребения №  121 
соединено с описанием погребений №  46 
и 76.

№ 122. Трупоположение, безынвентарное, 
ориентировано на ССВ.

№ 123— 124. Трупоположения, безынвентар- 
ные, перекрывают одно другое. Ориентированы 
№ 123 на северо-запад, №  124 — на юго-запад.
Об относительности обозначений перекры ваю 
щих погребений сказано выше.

№ 125. Трупоположение, безынвентарное, 
ориентировано на ЮЮЗ.

№ 126. Трупоположение, безынвентарное 
ориентировано на ЮЮЗ.

№ 127. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЮЗ. Описано в отчете: «№ 127. 
На глубине 2 м 10 см леж ал в вытянутом по- 
ложенни скелет головой на запад; с левой 
тороны головы стояло пять глиняных COCV- 

К0С; иП°МржДНИМ И3 кот°Рых найдены бараньиМЛ7 S " Г
погребения3 в ЗРАО Описаниеssaraзта *
чительном спискр vn™, 488—492; в допол- 

№ 128. Трупополпж«аУТ ° Д1Ш сос>гд- №766. 
' "тировано на ЮЮЗ Не> ° ин вентаРем, ори-

в ин

№ 1 3 0  Трупоположение. безынвентарное,
0Р ^ н ти р о ватН ^ н а Ю Ю З енй^  беэь |Н вен тар и ое.

ОРТ Г п 2° ВТрупосожжение. С о гл ас н о  дополни

________ л , - г т т / г т  ГЪЪ ОсЫ Г> Л И г

цитировано на ЮЮЗ. - • «---

нвентаре -  о з д Т с о с ^ ^ М Э З  ПИС,КУ С° Судов

ж е н и ° е ,Т и н 1зентаре погребения п о к а за н  один 
767

COCg ’133. тр у п о п о ло ж ен и е , б езы н вен тар н о е ,
о р и е н т и р о в а н о  н а  Ю З .

N° 134. Т рупосож ж ение .
№  135. Т рупосож ж ение. О писано  в отчете: 

«N° 135. Н а  глубине 45 см найден  сосуд  с пе
реж ж ен н ы м и  человеческим и костям и  и золой, 
покрытый другим, м еньш им; при них стоял  
третий сосуд в виде миски» (Д ел о  АК J4® 29/ 
1900). То ж е повторено в З Р А О , т. X II ,  стр. 
176, рис. 29, 1. С огл асн о  списку сосудов в и н 
вентаре зн ач атся  три сосуда, №  494— 496.

№  136. Т рупополож ение, с инвен тарем , ор и 
ентировано на Ю З.

№  137. Т рупополож ение, б е зы н вен тар н о е . 
ориентировано  на Ю Ю З .

№  138. Т рупополож ение, безы нвентарное , 
о риентировано  на Ю Ю З .

№  139. Т рупополож ение, безы нвентарное , 
ориентировано на Ю Ю З .

№  140. Трупоположение, с инвентарем, о р и 
ентировано на С З З .

№  141. Трупосожжение.
№  142. Трупоположение, детское, ориенти

ровано на Ю Ю З.
№ 143. Трупосожжение.
№ 144. Трупосожжение. Согласно списку 

сосудов в инвентаре — два сосуда, №  497—498.
№  145. Трупоположение, *с инвентарем, о р и 

ентировано на С ЗЗ.
№ 146— 147. Трупоположения, погребения 

в склепах. Описаны в отчете: «Погребения в 
склепах №  146 и 147. В этих погребениях обна
ружено два деревянных склепа, одно из кото
рых оканчивается на 4 м глубины; оба они 
были ограблены и находившиеся в них кости 
оказались разбросанными в беспорядке по д н у  
склепов.^ По-видимому, погребения принадле
жали к богатым, если судить по остаткам раз-
0 ™ С: еКЛ-ЯННЫХ сосудов и других керамиче- 

их изделии очень тщательной работы К ром е

могильнике ТоУл е / ОПРебеНИЙ’ В Ч *Рн**СШском 
№  29/1900) То ж е встРет,,лись» (Д е л о  А К  
ЗР А О  т X I I , с т р .Т в ! .° ПИеаНИе ПОВТОРен°

ы* !1п ^РУпосожжение.
№ 149. Трупосожжение.

в.



и, rt. It н и > n

<40
..vr.-Kni' опиеитн-

№ 150. ТР Г " П̂ г к г  нл'плаке; по тексту
роил но л н огчсте' «150. На глубине I мт  СЗ. Описки и от*чете. ^  ^  голоиои

го «• н;,|п; ' ;г1; око..- . .о го « г»*™ *
на СОИСрО ’ / „  t* ГЛ|П|ЯНЫХ сосудов, два ил .„„УГЯ П гТаТЬО рисунки» до»'"«и; г -
'’■■̂ ГЛВЛГ „  ‘ мо,'ьшно Н « м ы о  изящные, на- » мею'ц" хпстяп А  рис. 20, /б. Н а  этом  рисун- 
<0Г1пнс|1р одном из больших в форме пазы »о"и . ер‘еп л е ж аш и й  на боку, 4 со суда

трТмяушкймн. С правой стороны головы а ™ С осуаН  расставлен ы  п виде
расстоянии от нее, л е ж а л к о с т н о й  и I больш ая  миска н ах о д и л ась

м
ходи
С Тро .

S a  .  K'VV,, «ара«а. » « « ж е  три раствор*»-
тые раковины, на самом покойнике но было ни
чего. кроме одной стеклянной бусины». (Дело 
;\К № 29/1900). Го жо описание приведено в 
ЗРАО. т. XII,'стр. 179, рис. 13. Па рисунке 
скелет изображен п вытянутом положении, на 
спине. Череп повернут вправо, лежит на пра
вой щеке. Обе руки согнуты в локтях, соприка
саясь кистями ниже поясницы. Ноги вытянуты, 
лежат параллельно. Два небольших сосуда 
стоят рядом в головах скелета на некотором 
расстоянии от черепа. С левой стороны скелета 
возле поясницы стоит большой горшок, за ним 
около колена большая миска, далее треухая 
миска-ваза и по обо стороны последней два 
горшочка. Симметрично этой группе v правой 
ноги поставлены два сосуда. На переднем пла
не видны сосуд, кости и череп барана Воз
ле черепа справа лежит гребень и стоит,
n  ™ r V1,iK В накл°нном положении. Со- 

_ О Дополнительному СПИСКУ СОСУ тан п пп 
^ебении значься один с о с у Г м  768 " ° '

^тировано ?аЮ з'Л0Ж0Н,!е* ° инвентаР™. °РН'

°Р,!ентирова1ю наПз ' п КеНИе’ ^езынвентарное, 
^ ‘« | и ^ ^ - ~ о м у  еп„:

еНТ\£°Пан0 на Сз з Ложение> с инвентарем, ори 
* * *55. Трупополо»

-*> на 103.
т РУпоподоженне о анп и., г, - е> с инвентарем,

,а#ЯСИ Л;Г ч . 'р " "  Г р о с л о ^ ^ л е в о й
1ЛО 3 глиняных со- 

; н о в о д н ы х  р а к у ш *

птгпп ЛК № 29/1900). в  ЗРАО, т. X II 
,<и* п т пебения нс приведено. Из

_tto Antrvr Л ГПГЛ/ЯЯ

лине 2 М найден лежит».*. » 
янжней челюстью) череп п, 

с т о р о н ы  л ни а которого ктоялс 
. 1  здесь же найдено 3 п р е асуда, з д е ^  29/ 1900).

0ри4н7«РоваиоУнТюз°ЖеННе> безынвентарное,
°Р,1̂ т йрОВа ^ упопоЛожение, с
Г 4? ”" *  °55 Л ИП" ° ™ к е  на плане^по 

\й. .-_ч®на выше, *а «коаого показа-

ТСКое- ориентиро-

•NM57T RWUIe- 
аано на К ) з Рупогаоло ж е н и е  де

'■*- 1ад

буквы I . причем больш ая  миска н ах о д и л ас  
з а  черепом. Рядом с миской, под углом , со с то 
роны затылка стоят 2 горш ка и перед ними не
сколько в стороне маленький горш очек. О к о л о  
последнего изображ ена пара  ракуш ек. С о г л а с 
но с п и с к у  сосудов в инвентаре зн ач атся  3 сосу 
да №  502—504, согласно  дополнительному с п и 
ску — один сосуд, №  770.

№  160. Трупоположенне, с богаты м  и н в е н 
тарем. ориентировано на Ю З. О писание п огре
бения помещено в З Р А О , т. XII, стр. 178; 
«№ 160. На глубине 3 м на дне ямы  открыт 
скелет взрослого человека, л еж ащ и й  в вы тян у
том положении и с протянутыми п ар ал л ел ьн о  
туловищу руками, головой на ю го-запад. О к о 
ло шеи скелета найдено множество бусин из 
янтаря, сердолика и стекла, на обоих плечах 
по одной серебряной фибуле римского типа, 
между реберными и тазовыми костями — со
суд из граненого стекла, стоявший раньш е на 
жел\ \ке, у поясницы — бусы, вероятно, н аш и 
тые прежде на материи и служивш ие украш е- 
“  "  костяное кольцо, зам ен яю щ ее

* ж  с£
СЯ под № 282 «римск !ч с Р п ^ ШВеНТаРе значит* 

№ 161. Tnvn бряная  монета».
ориентировано на К ) ю з ° П'0’ безынвентарное, 

№ 1ГЧ т  1'УГ1000жжение, 

оптировано на Ю З 'Г ю ззУ ° ' ° 1тнвентаРсм, ори- 

й ,6"' де,Ровано на Ю З  (Ю ЗЗ) 
-Ns 1Ь5. Трупопо.

'гское, орменти*

.......
, э ». Н а  г л у -

*н*«*ровано на Ю ЗЗ°П оИИе' ° ИКВентарем, ори- 
пГслиТаре Ш;1ч^ я  к^СтяадйеЧНЮ !1Ре ьм етоГ в

3 ° д \ч Дь ° п  8  р П Г :  С о г л ; 1 С Н О  с п и с к у

н ^ Ь р®бенне огмеч.но VAa’ №  5 « 1 - 5 1 3 .
гР>поположе-



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Й  м о г и л ь н и к

» ,67 . тру - n o — , д а й -

as? ' •> ,"|"е"тарс оди" сосуД'
№771'. „„лжрннс с инвентарем, ори-№  168.1 рупополож енис.

оптирован0 на СЗ.Ко 169. Трупосожжение. сПИ,ску
S  170. Трупосожжение^ Согласно с _ 51?У

Ж о  " х ? Г п о « щ е н  рисунок погребения,

р„с3  23. 19 и рис. 34

в'о"ности™Рисунок 34 позволяет различить Л
4  %  них нейтрал.... ,ш. большой, служил
5  c остатками « ж ж е н и я .  Два другие со-
S  были расположены по сторонам урны. 
Рисунки № 29. 21 и 34 изображают в перспек
тиве 6 смежных погребений, расположенных 
одно возле другого. Из них 4 сожжения и 
трупоположения. Паспортизировано только
погребение № 173 (ЗРАО. т. XII, стр. 1 7 9 -  
180). Остальные погребения приходится опре
делять по соответствию расположения погре
бений на рисунке с показаниями плана могиль
ника. Очевидно, на рисунке, кроме детского 
погребения № 173, расположенного на перед
нем плане, изображены также трупосожжения 
№ 170—172, трупоположение № 170а и трупо
сожжение № 174.

№ 170а. Трупоположение, с инвентарем, 
ориентировано на СЗ. Описания погребения 
нет ни в отчете, ни в ЗРАО, т. XII. Согласно 
рис. № 29, 21 и 34 скелет лежал в вытянутом 
положении, на спине, ориентирован головою 
на СЗ. Обе руки согнуты и локтях, кисть пра
вой руки перекрывает берцовую кость левой 
ноги. Берцовые кости лежат параллельно, 
ниже колена ноги скрещены; причем правая 
нога лежит сверху левой. Что касается инвен
таря погребения, то, насколько позволяет раз
личить рисунок, в головах стояло два сосуда__
Тгопшп^:УйпОКОЛО черепа слеиа> Другой сосуд 
неГочиних 1ПНЫХ ра3мер°в) у поясницы; три 
"лева у „ .I г2™  СТ0ЯЛИ « “ « »омр «РУгого 
решении № m  ( ‘'оот,ЮШС1шю уровней пог. 
не 2,2 м inofiivo. погРебение на глуби-
сунка) и пш-Реб?,ия° № 170яеДН6М "ЛаНе Р“ 'видно, находилос. П0СЛеЛнее, оче-
1,70 м. Л°СЬ Hd глубине около 1,5 —

•Mo 171 Т'
Оудя но рисувУ"у°С№<М *Н2С|' <>3“са""п нет.

" ™  "г* “« « r e s :

, около 1 М, В инвентаре
находилось «а глубине — " ьШаЯ миока горш - 
погребення — 4 со УД • накЛ0НН0 в центре.

K0™ ot нее стоял довольно большой горшокслева от иее стоял д нк „ перея „ ии

небольшой^сосудик. Ж  отрезе погребения вид-

“  №>К<172 °Трупосожжение."су^тя по отметке 
„а плане и рисункам №  29. 21 и 34. погребение
расположено к северу от труп оп олож ен и я  
№ 170а. приблизительно на том ж е уровне, что 
и т р у п о с о ж ж е н и е  №  170. На рисунке удается 
различить 3 или 4 сосуда. Д ва  большие, оче
видно, горшки.

№ 173. Трупоположение, детское, ориенти
ровано на СЗЗ. Описано в отчете: «№ 173. На 
глубине 2 м 20 см. на дне ямы. л еж ал  на ж ел 
той тли не детский скелет от 1— 2 лет. с левой 
стороны головки которого стояли 16 глиняных 
сосудов очень красивой и своеобразной формы, 
некоторые кверху дном. При них, кроме голо
вы и костей барана, других предметов не о к а 
залось» (Дело АК №  29/1900). Описание 
повторено в ЗРАО, т. XII, стр. 179— 180, рис. 
29, 21 и 34. На рисунке, на переднем плане, изо
бражено детское трупоположение. Скелет, ори
ентированный головой скорее всего на запад 
или северо-запад-запад, лежит в вытянутом по
ложении, на спине. Правая рука согнута в л ок 
те, кисть между бедренными кистями ниже 
поясницы. Л ев ая  рука также согнута в локте, 
кисть лежит справа от тазовой кости. Ноги вы
тянуты, леж ат  параллельно. Слева от черепа 
расположена группа сосудов. Среди этих сосу
дов, в центре, треулая ваза-м иска крупных 
размеров. По обе стороны от нее два кувшин
чика и малый сосудик. Перед ними три сосу
да, один из них — слева, небольшой кувшин
чик, рядом маленькая мисочка и другая боль
шая миска на высокой ножке, обе перевернуты 
вверх дном. З а  большой миской-вазой, стоящей 
в центре, можно различить 5—6 сос\ и>в. в том 
числе большую миску посередине и меньшие 
сосудики по бокам. Согласно списку cocv urn 
и инвентаре 12 сосудов, № 524 - 535. Голова 
н кости барана, упомянутые в описании по-

№ 1И| 74 Нт  рисунке ие прослеживаются.JN8 174. I рупоеожженне. К сег

— - • Г ”  v  «V .

until. В спиекеЛ̂ У 1о ^ГОРШКИ) И 0Днн меиь' 
три сосуда, № 536--'-538 " " Н1К НтаРе значится
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■пжжение. Описано в отчете: 

№ 175 1РУп®2 ? 5о" м стояло на дне ямы 
«:№ 175. На глубин 6ыл наПолнен пе-
дпа сосУд^ ° Дцеловеческими костями и золой, 
рсжжеиным и куСОчками расплавленного
перемешанными У ^ топор_молот из оЛень-
стекла. При н с .^льш им отверстием
Z  К я т к и  и несколькими меньшими, непра
вильной формы, просверленными или насквозь 
И,И только наполовину» (Дело А К N. 29/ 
Q00) Описание погребения повторено в ЗРАО, 

J XII. стр. 178, рис. 29, 2 и 30. Согласно списку 
сосудов в инвентаре 2 сосуда, №  539—54U.

№ 176. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на 3.

№ 177. Трупосожжение. Описание погре
бения приведено в отчете: «№ 177. На глубине 
35 см найден сосуд в виде миски, стоявший 
кверху дном; под ним оказался другой сосуд, 
наполненный жженными человеческими костя
ми и золой, а при нем еще один небольшой со- 
судец» (Дело АК № 29/1900). Описание пов
торено в ЗРАО, т. XII, стр. 176, рис. 29, 9 и 31. 
Рисунок точно отвечает описанию. Согласно 
списку сосудов в инвентаре три сосуда 
№541-543. * '

№ 178. Трупосожжение. Согласно списку
СОСГ и Т ентаре два ,00сУДа, № 544—545.

-  179. Трупосожжение. Согласно с п и с к у

тНВе"таре два сосУДа, № 5 4 6 -5 4 7  
даровано К Г 0ЖМ,Ие' С ,™ ентаР“ . «РИ-

с о с н о й  ИнТв е К Ж„Же" И'-  Согла' " о  списку № IR9 т нтаРе пять сосудов, № 548—5*0
ентировано ^ ™ п3° л ож ен ие, с инвентарем , ори-

М» 1 оо '■р
ентировано нГю ю з0* 6™6’ ° инвента'Рем, ори- 

0^ - - Г Вано^1а Ж СНИе’ безьшвентарное, 

Ровано на ю Т сП я Т  енИе’ детск°е, ориенти

№772. -и с к е  сосудов 0ди„ л°™ л -
№ 186. Трупоположение, 

ориентировано на ЮЗ.
№ 187. Т р у п о со ж ж ен и е .
№ 188. ТрупоположениоДОИЛ ^

безын

сосуд,

вентарное,
__.ovnriC.

jn" 168. Трупоположение, детское, ориет  роваио на СЗЗ.

№ 189. Трупоположение, с инвен ентировано на 103.
№ 190. Ттп1~—

ти-

№ 192. Трупоположение,

jn8 190. Т руп осож ж ен и е.
№ 191. Т р у п оп олож ен и е , б еа ы и в е  ориентировано на ЮЗ.

инвентарем, ори-

' " Т Т а Т  Т рупополож ение, б е зы н в е н т а р н о е .

л=- I
^ Г й с о ^ н ы е

^ р ы х  29/1900) в  тексте З Р А О , т. X II

^ № 1 9 5  Т р у п о п о л о ж ен и е ,  S e m a p e м орв-5 »  пс=гг;гу°д:
№ №^196. Трупополож ение, с и н вен тарем , о р и 
ентировано на С З З .

№  197. Т рупосож ж ение. С о гл асн о  списку 
сосудов в инвентаре 2 сосуда, №  553 554.

№ 198. Трупосож ж ение.
№ 199. Трупосож ж ение.
№ 200. Трупополож ение, б езы н вен тар н о е , 

ориентировано на ЮЗ.
№  201. Трупоположение, с инвентарем, ори 

ентировано на ЮЗ.
№  202. Трупоположение, с инвентарем, ори 

ентировано на С ЗЗ.
№ 203. Трупоположение, детское, ориенти

ровано на ЮЮ З. Согласно списку сосудов в 
инвентаре два сосуда, №  555— 556.

№  204. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ. Согласно дополнительному 
списку сосудов в инвентаре один сосуд, №  7 7 4 .

№ 205. Трупоположение, безынвентарное, 
ориентировано на ЮЮЗ.

№ 206. Трупоположение, с инвентарем, ори 
ентировано на Ю ЗЗ. Согласно дополнительно
му списку ,в инвентаре один сосуд, №  7 7 5 .

№ 207. Трупосожжение.
№ 208. Трупосожжение. Описание приведе

но в отчете: «№ 208. На глубине 70 см найден 
одиночным сосуд С пережженными человече
скими костями и золой. Других предметов в
С0СК ИтН6М НС бЫЛ0>> (Дело АК  №  29/1900)JN- 2UJ. I рупоположение, с инвентапйм г т »
Г Г аГ  "» ЮЗ. Согласно списку сосу-
'< cmicKe“Bn S < L , TP“ - ° сула ' №  557—559; 
жение. 1Ие ооозначено как сож-

ориентир о в 2 Z  и ? Г о 0Же н ие» безынвентарное,тарем, ори- Р »а ЮЗ.

нтарное,

j па
№  211. Трупосожжение. Описано в отчете: 

«№ 211. Па глубине 95 см на дне ям ы  стояло
3 глиняных сосуда; в одном из них, имеющем 
форму высокой ваоы |без ручек, находились пе
режженные кости покойника, куски расплав -



ЧР.РПЯХОЛСКИЙ м о г и л ь н и к
на

? ° о я л 'с о с ^  п ы со к о ^ ^ о р м ы Г с

^ Г н Т п о р Л
?лк„оСписку оосудсп « инвентаре три еосуда. 

№ №* г?! 'Трупоположение, бемнвентпрное,

^ '^^"^ 'тр у п н п о л о ж ем и с , с инвентарем, ори-
еитнропано на ЮЮЗ.

№ 214. Трупосожжение.
№ 215. Трупополижс'нис, с инвентарем, ори-

ентироиано на ЮЗ.
№ 216. Трупосожжение,
№ 217. Трупоположение, безынвентарное, 

ориентировано на ЮЗ.
№ 218. Трупоположение с  инвентарем, ори

ентировано на 103.
№ 219. Трупосожжение.
№ 220. Трупоположение, безынвентарное, 

ориентировано на ЮЗ. По дополнительному 
списку сосудов в инвентаре одни сосуд, №  776.

№ 221. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ.

№ 222. Трупосожжение,
№ 223. Трупоположение, безынвентарное, 

ориентировано иа 3.
№ 224. Л рупосожжение. Согласно списку 

сосудов в инвентаре три сосуда, №  563— 
5G5.

№ 225. Трупосожжение. Описано и отчете: 
«М1> 225. 11а глубине 25 см прямо на земле ле
жали пережженные человеческие кости, пере
мешанные 'С золой; в северо-восточной сторо
не их стояло 5 глиняных сосудов, а шестой, 
■стеклянный, в виде граненого стакана, был по
ставлен кверху дном н одном из них. Под пос
ледним сосудом, кроме тою, лежали бараньи 
‘‘Ости, и западной стороне ямы, за сосудами 
найден сии- костяной гребешок, а в южной -
- ' '  1" ьриньи- пластики, 'составлявшие укпа- 
( i \ ' T Ki T ' Y u> " 1к' ||м,-га, и такая же пряжка» 
'ФАО т Vi/ Описание йонторепо и
о пип ’. .n eS  /,,■ 1," ‘ 2!‘- *■ Пн'бгшок в
списку К ,  ’ " , ! , , ,и т | "ОД N9 285; согласно 
571 11 м нт*н I а рс- Ь сосу дон, № 566

Wu 'Г*

Ж ............ ......... .
№ 226 бис 

еи пцитано на К )’пРУноноложсние, детское, ири

227 Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ (Ю З З).  Согласно списку 
сосудов в инвентаре четыре сосуда, JN-.1 Ы2—
575.

№ 228, Трупоположение, безы нвентарное,
ориентировано на ЮЮЗ.

№  229. Трупоположение, детское, ориенти
ровано на ЮЮЗ. Согласно списку сосудов в 
инвентаре три сосуда, №  576 578; в списке
погребение обозначено как сожжение.

№  230. Трупоположение, с инвентарем, ори
ентировано на ЮЗ,

№  231. Трупоположение, детское, ориенти
ровано на ЮЮЗ. Согласно списку сосудов в 
инвентаре пять сосудов, №  579- -583; в списке 
погребение обозначено как  сож ж ение. С о гл ас 
н о  дополнительному списку сосудов, в которой, 
как и на плане, погребение указано  как групо- 
положение, значится один сосуд, №  778.

№  232. Трупоположение, безынвентарное, 
ориентировано на ЮЗ.

№  233. Трупосожжение.
№  234. Трупоположение, безынвентарное, 

ориентировано на ЮЗ. Согласно дополнитель
ному списку сосудов в инвентаре два  сосуда, 
№  779— 780.

№  235, Трупоположение, с инвентарем, 
ориентировано на ЮЮЗ.

№  236. Трупосожжение.
№  237. Трупосожжение.
№  238. Трупоположение, безынвентарное, 

ориентировано на ЮЗ.
Без номера. Трупоположение, с инвента

рем, ориентировано на юг.
№  239. Трупосожжение.
№  240. Трупосожжение.
№  241. Трупоположение, с инвентарем, ори 

ей тировано на К )ЮЗ,
.№ 242. I рупоположение, с инвентарем, ори

оптировано ну ЮЮЗ.
№ 243. 1 рупоположение, с инвентарем ири 

ентироваио на ЮЮЗ.
•N1-’ 244. I рупоположение, безынвентарное 

ориеитиронаио на ЮЗ.
■N" .’ I!). I рупополож ение, с инвентарем при

ентироваио на ЮЮЛ, ’
;N" м* 1 руноноложонш*, бе (Ыииент лрние

Ж Г . ’Х Т "  " "  ‘ ,,1ла' '" “
№ УН|..... «ЧИП

еп . Нрин^Ик! ................• *' -ЧИ-М. ори



84 ИНВЕНТАРЬ ЧЕРНЯХОВСКОГО МОГИЛЬНИКА
Пппичводство и сбыт к ер ам и ческ о й  п р о д у к ц и и  
выходит д алеко  за  пределы  о тд ел ь н о й  о  ш и н ы  
и местного потребления. Укрепляются  между- 
общинные экономические связи. С к л а д ы в а ю т с я  
сезонные рынки сбыта. Производство и сбыт

|'юЧ«ки^-сарматской эпохи» и « „ и -  приобретают регулярный характер. Гончары
)го переселения народов» он противо- работают на рынок.----- щурллогических культур М атериалы раскопок позволяю т говорить одвух формах организации керамического гтро-

из во детва в черняховское время, типа Николь- 
-  ..--„ттл, с этим тнпа Лепесов-

Керамика.
К постановке вопроса

Непревзойденной заслугой В. В. Хвойки яв 
л яе тся  то что о б щ е п р и н я т о м у  в его в р е м я  раз- 
шеванию «скифо-сарматской эпохи» и «эпо- 
^  великого п е р е с е л е н и я  народов» о 
поставил членение археологические 
Соеднего П од н еп р ов ь я  на зарубинецкую и Чер
н я хо в ску ю . Согласно В. В. Хвойке, на смену изводства о ..... ..культуре скифского периода приходит культу- ского-Будешт и н ар яд у  с этим  типа Л еп есов-  
ра зарубинецкого типа и со II в. н. э. получа- кн-Итоломи. В первом сл учае  речь идет  об  еди-
ют распространение памятники черняховской ничных обж игательны х печах и сбы те, рассчи-
культуры. тайном на потребление в гр а н и ц а х  д а н н о й  об-

Последующие раскопки полностью подтвер- щины и ближайших, прилегающих к ней об-
"чпи что утверждение В. В. Хвойки. Раскоп- щин, во втором — ^ пппичвопствет

,,uvo показали, что во
/<__

ДИЛИ ЭТОки Корчеватского могильника показали, что во 
II в. до н. э. на этапе среднего латена заруби- 

культура существовала уже в оконча- 
сложнвшемся виде. Зарубинецкие и

нецкая
тельно сложившемся виде, -
черняховские памятники отражают завершен
ное состояние культур. Элементы становления 
улавливаются с трудом или вообще не улавли
ваются. Для зарубинецкого времени характер-

I J t J U l t J l L t t  1 р ^ ’ Д Ч / Ш  Ж XV А ХЛ * u P W > - r ~ —

ваются. Для зарубинецкого времени
лепная керамика, для Черняховского — ке- 

мика. сделанная на гончарном круге. Впол-
на лепная керамика, дл»
рамика, сделанная на гончаРн™ * ^  ‘ с не 
не очевидно, что этот переход совершился не 
сразу. В настоящее время гончарные обжига
тельные печи обнаружены в ряде пунктов на 
всем пространстве распространения черняхов
ской культуры — это Пересечное, Опошня, 
Флоровка, Никольское, Будешты, Слободзея 
Душка, Лука-Врублевецкая, Неслухов, Лепе- 
совка, Голыиь, Иголомя, Тропишов и др. 
В Иголоми на верхней Висле было обнаруже
но свыше 60 печей, но, очевидно, их было го
раздо больше. Некоторые иголомскне печи со
хранили свою загрузку — до 90 сосудов. Если 
в течение производственного сезона, согласно 
этнографическим данным, обжиг производил
ся не меньше 10— 12 раз, то мы получаем циф
ры, свидетельствующие о десятках тысяч годо- 
гкя продУкции- Иначе говоря, Иголомя выпу- 

пР°ДУкцию и в этом не может 
оазветилйи ЛИ“б° сомненин- Образование столь 
пунктах кпуп" СеТ" " создание в некоторых 
ства гютребовздГппапп ГОНчаРного производ- 

Чтобы пР°А°лжительного времени,
ни лея черняховскнмКИи к*рамический тип сме- 
вышла из употребления лепная керамнка 
мика, с д е л й Ж Г к п ^ .  66 Вытеснила кера- 
лось многое. Отми Д - ’ Л'ЛИ этого п°надаби- 

Р т домашнее ремесло.

IX, прилеп «aivLu/i.' ^ *■-*•
|Н в0 втором — О ’п рои зводственном  центре  
с б ы т е ,  охваты ваю щ ем  обш ирны е т е р р и т о 

р и и .  М ассовость производства и потреблени  
становится знамением времени.

Технические приемы, ф орм ы  о р га н и за ц и и  
труда, применявшиеся при изготовлении л е п 
ной керамики зарубинецкого  врем ени , не о т 
вечали ни условиям, ни тр еб о ван и ям  эпохи. 
Новая эпоха потребовала усоверш ен ствован и я  
процесса производства, рассчитанного  на м а с 
совый сбыт, его ускорения и улучш ения, м е х а 
низации, реконструкции обж игательн ы х  печей. 
Д вухъярусная печь и гончарный круг п о яви 
лись одновременно. Они взаим освязаны . Ч то 
бы обеспечить единовременную загр у зк у  печи 
80—90 сосудами, необходимо было ускорить их 
изготовление, а это было невозмож но без при
менения гончарного круга.

В свою очередь гончарный круг и д в у х ъ 
ярусная обжигательная печь могли войти в об 
щее употребление только при соответствующих 
условиях экономического порядка. Н а л а ж е н 
ная непрерывность производства предполагает  
устойчивый сбыт продукции, расширенный р а й 
он ее распространения. Отсюда проф ессиона
лизация труда. Т руд специализируется Уме
лец превращается в мастера. Гончар, р аб о таю 
щий на рынок, выделяется из общей массы о б 
щинников.

Все оказанное требует отказа от многих 
общепринятых мнений. Черняховская керами
ка сделанная на круге, отличается поразнтель 
ной однотипностью. Пои

кад° я алет*^  эти и ч е с ко г<Г п о р * * °  ра'ссма П е в а т ь
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ховской к у л ь т у р ы .  Между тем, с т а н д а р т н о с т ь  
продукции обусловлена не этнографическом 
спецификой типа, а всеми теми особенностями 
экономического порядка, о которых шла речь 
выше. Племенная общность облегчала нала
живание связей, способствовала их установле
нию, укрепляла эти связи, но отнюдь не поро
ждала их.

При всем том отказ от этнического объясне
ния однотипности черняховской гончарной ке
рамики вовсе не означает, что мы получаем 
возможность ссылаться на заимствование и 
рассматривать Черняховскую керамику как 
римскую провинциальную, видеть в ней про
дукт и выражение римских влияний. Сторонни
ки теории римских влияний, ссылаясь на Рим 
как на очаг мировой культуры, первоначаль
но объявили Черняховскую керамику импорт
ной. Последующие раскопки опровергли этот 
взгляд. Раскопки показали, что керамика Чер
няховского времени — местная, изготовленная 
местными гончарами.

И еще одно обстоятельство не было учтено 
сторонниками теории заимствования. Оккупа
ция территории к северу от Дуная, создание 
римских провинций в Мезии и Дакии, захват 
прибрежной полосы в Северном Причерно
морье— все эти процессы и события относятся 
не к Черняховскому, а к дочерняховскому пери
оду. Для Черняховского 'времени не характер
на политическая обстановка, которая возник
ла и сложилась в условиях зависимости, хотя 
именно этот аспект проблемы и имелся в виду 
сторонниками теории римских влияний, когда 
они обсуждали вопрос о типологических при
знаках черняховской культуры и типологиче
ском определении серой лощеной керамики как 
специфически провинциально-римской.

Хронологическое несоответствие между 
данной теорией и фактами исторической дей
ствительности, которые эта теория призвана 

ла  ̂ объяснить, слишком очевидно, чтобы в 
какой-либо мере игнорировать его. Черняхов
скому времени свойственны противоположные 
тенденции: не расцвет римской империи, а ее 
Распад и упадок, не возрастающее могущество
вапн?|?ЛпеНИе Рима> все Усиливающийся напор 

яров, потеря Римом ранее оккупирован- 
территорий, освобождение сначала Дакии 

затем Мезии, уход римских легионеров из го ’ 
Родов Северного Причерноморья Р
' я а п г ^ ИХ°»СКаЯ кУльтУРа сложилась не на10 воздействия Рима на вапвтпппЛОВУ
ни?

венной зависимости от Рима, варварский мир 
утверж дает свою независимость. Тесня рим
лян варвары создают свою местную культуру, 
заменяют импортные вещи собственной про
дукцией, развивают местное производство на 
общем техническом уровне эпохи, идут к со
зданию нового феодального общественного 
строя, более прогрессивного по сравнению С р а 
бовладельческим. Автаркия — экономическая, 
политическая и культурная — становятся д е й 
ственным принципом времени.

Лепные сосуды  
в керамическом комплексе 
Черняховского могильника

Вопрос о лепных сосудах в составе керами
ческого комплекса Черняховского могильни
ка — это вопрос о преемственных связях Чер
няховского и дочерняховского периода, в дан
ном случае — вопрос о зарубинецких основах 
Черняхова. В первой информационной заметке
о раскопках в Черняхове, помещенной в 
А Л Ю Р ’е, сообщалось: «Сосудов, сделанных 
от руки, немного. Большинство приготовлены 
главным образом на круге»98. Однако в тексте 
отчета (Дело АК №  29/1900) эта формули
ровка изменена. О лепных сосудах вообще не 
упоминается. Вместо этого здесь сказано: «Все 
найденные сосуды сделаны на круге». То ж е  
повторено в ЗРАО, т. XII: «Встречающиеся 
здесь (в Черняхове — В. П.) керамические 
изделия отличаются изяществом и тщ атель
ностью работы и все сделаны на круге» " .

Как объяснить подобного рода разногла
сия? С. В. Коршенко ссылался на «некоторую 
склонность В. В. Хвойки к обобщ ениям»'00. 
Вполне возможно. Заметка в А Л Ю Р ’е носила 
информационный характер, тогда как 
В. В. Хвойка стремился в ЗРАО, т. XII проти
вопоставить Зарубинцы и Черняхов, расчле
нить их, размежевать два периода и две куль
туры.

Спорный вопрос решают материалы из 
фондов КГИМ. Здесь имеется три лепных со
суда — № 8779, 8780 и 8782. Все они аналогич
ны зарубинецким — та же форма, техника из
готовления, цвет, обработка поверхности.

99 ЯРДПР’ YU1’ ,9С10’ ИЮНЬ. СТР- 118.

Д е в и н е  обитатели..., Киев, 1913, стр. 46.
В. К о р ш е н к о .  Указ. соч., стр. 52.
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sr»5 S i= = = '"S o c t b  фор» ^ " и н е и к о й  керамики.«чгзгда*; «да'— раз.
№ 8779 -  J ™  м е т а ,  с  « а д к о л о ш е-

мсров, черно-кор 0 о тби то . Высота 5,
ной поверхность , У (рис. 3 , / ) •

»■ Ma” ? Pr l T nf  Г DVTOOS, цвет от хоричне-

основном р аз 

ной
см № 8780. Горшок с Р ^ * ° ”ВОГО поверхность 
' л « к о л о К я ОВВыоота 15,9 ем, диаметр вен-

8782 К р у ж к а  небольших размеров с уш
ком цвет от черного до

п о в е р х н о с т ь  г л а д к о л о щ е н а я  Высота У ,4
диаметр венчика 8,8 см (рис. з, о; •

Незначительное число лепных сосудов, 
го лишь три из общего числа, составляет около 
1% всей посуды и наглядно показывает соот
ношение лепной керамики и гончарной керами
ки могильника. Правда, при этом нам остает
ся неизвестным, из каких погребений происхо
дят лепные сосуды и в сопровождении какого 
инвентаря они были обнаружены. Следует ли 
говорить, что могильник в Черняхове возника
ет в позднезарубинецкое время на стыке двух 
культур, или же находка лепных сосудов сви
детельствует лишь только об одном — о пере
житочном сохранении незначительного числа 
лепных сосудов в условиях безусловного гос
подства керамики, сделанной на круге?

Наличие ленной керамики дало повод к  чле
нению черняховских памятников на ранние и 
поздние. Было :высказано мнение, что к ранним 
кепйтнгп памятники с преобладанием лепной 
ло лепны'у3 К поздним те из них, в которых чис- 
ное nJpn сосУДов предельно падает. Подоб
ие конечно°ЖеНИе’ высказанное в общей фор-
Развитие гон ч аГ от  ‘Ж * 6" " ® 0, поскольку 
лось постепенно П™ роизводства соверша- 
лепной керамики ^ли  В°еМ Т° М сохРанение 
производства было o6v rTO Т0 Же’ домашнего 
нообразньщи причин^ми СЗМЫми Раз‘
Ром времени. рИчинами- а не только факто-

метическийУсчЬе Г ”т о п т ПН°Й кеРамики, ариф- 
ной и гончарной i n "  Ия соотношения летг 
случаях могут служИт1МИКИ далеко ие во всех

S E S S T нГка°н“ ДЛЯ ПОИ“ 0 =досто^е^ым рК°ЛЬК0‘нибудь убр>№м̂ НЯХОВских
логической СПОсобом для orirLn ельным и 
этом весьмаПрИНадлежн°сти деления хроно-

Аока»тель„ 0 ^ ори™ ИКд . g 6

КН./В Черепине, ^ “ б л и з и т е л ь Х с и и х р О Т -  
с л у х о в е ,  п а М Я Т Н И К п н ы х  сосудов различное. П 
н ы х ,  к о л и ч е с т в о  л е п  а н а >  к0Лебания в ко-
п р е д п о л о ж е н и ю  В. Д. варьиру Ясь от памят- 
л и ч е с т в е  лепн“ ^  ^ г л и  зависеть от того, как
н и к а  к памятни у, ^  расположено данное
д а л е к о  или бли.зк венного центра. ,
п о с е л е н и е  о т  п р о и з в о д с т в е н н о г  n £.0 C T p a H lC 1 ,

ЭТ° убедительна. Ь р о с т р а н -
Фа " ° р_.в„п „ Л ж т о в  времени, н<ф ак то р  врем ени , не 

а з ы в а т ь с я  в каж дом  отдельном  с л у 
ч а е  n  ^ ,...нным о б с т о я т е л ь с т в о м  нельзя  не счи
т а т ь с я  Однако мы п р е д п о ч л и  бы говорить  о

мог не

рыночных связях , о ступени  р а з в и т и я  э т и х  свя
зей и их специфике на д а н н о м  э т а п е  в чер н я- 
ховское врем я. Т ак , н ап р и м ер , в Н и к о л ь с к о м  
в порожистой части  Д н е п р а ,  где  в 1940 г. б ы л а  
раскопана гон ч арн ая  о б ж и г а т е л ь н а я  печь, 
на общ ее число 834 ф р агм ен то в  к е р а м и к и  т р е 
тью часть составили  об лом ки  л еп н ы х  с о су 
дов 102. Г ончарная к е р а м и к а  п р о и з в о д и л а с ь  в 
Н икольском на месте, и все ж е  м естны е  ж и т е 
ли п род олж али  изготовлять  посуду  д л я  своих  
надобностей не на гончарном  круге , а от  р у к и , 
предпочитая п о л ьзоваться  н а р я д у  с го н ч а р н о й  
так ж е  лепной посудой.» П р о ц ен т  л еп н о й  к е р а 
мики мог у д ер ж и ваться  в о тд ел ьн ы х  п а м я т н и 
ках  до 20— 30 и д а ж е  60 % , и коли ч ество  го н 
чарной кер ам и ки  сн и ж аться  до  37,5%  (П р а -  
ж ев и д р . ) .

Н ам  сегодня соверш енно очевидно одно  —  
домаш нее производство и р а зв и т о е  гончарное 
производство в черняховское в р ем я  со су щ ес т 
вуют. Их взаимодействие неустойчиво и и зм е н 
чиво. Уровень развития  рыночны х связей  по-

НОГоННт , / 0ЛебЛеТСЯ' Ч т °  Же Ка'с а е т ся и сх о д 
ного рубеж а, установления хронологической
'Границы, которая позволила  бы разграничить
ранние и поздние пам ятники , то о н а  о с т а е т г я  
пока еще невыясненной. о с тае тс я

Сосуды зарубинецкого типа 
сделанные на круге

н я х р в с Т г Г  амо“ ^ 7 „ Т к а аКО л е и ы х ЛеКСе ^  ------ -— — _ «"СИНЫХ сосудов
101 в  Д  DSrTfe* = та

' * 1! « 4 7F b  n P " K a P " m » ' i  B o r „ t \ U 0 ? 1 K '

v ' к»!., " а-
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88 двух культур —
позволило - ? S £ S a  н» "7 “ :
зарубинеико содерЖание, 1 не0бхо-
можно Ус̂ заи м опроникновения. всего
б,,,,у ,,х инрйшие разыскания И пр q  хове
димы ДаЛ „пПОоса, имеются • *пазцу зарУ"

Ь а  «условное « ^ 0РБЬЯ, „ли же она со- 
тории Средне! П11)еем,ственные связи, усва 
храияет nJ ” ®^нные формы, разрабатывая их 
ивает традин более высокой базе.
на новой техничесю- я ОТВетить поло-

И а ^ о ' м и с к а х  Я "  и 8 7 5 1  м о ж н о  с к а -
Г Г у 0» е ^ н о е ™ ^ ч т „  они вос— ДЯТ 
InnMv чаэубинец'ких ‘мисок. Миска № 8614 
на высокой полой ножке, те^ 0-сер0г0 цвета с 
шероховатой поверхностью Высота 8i ом диа
метр венчика 16,8 см (рис. 4, 9). Миска №8751 
темно-серого цвета, почти черного, венчик сла
бо отогнут; бортик, верхняя часть тулова от
весно прямые, низ скошен к днищу, кониче
ский; днище на невысокой подставке-ножке. 
Высота 7,2 см, диаметр венчика 15,1 см (рис. 
4, 6 ).

По своей форме обе эти миски, в особеннос
ти № 8614, представляют собой воспроизведе
ние лепных лощеных мисок из Корчеватого 
(фонды КГИМ, № 10, 50, 53), Трахтемирова, 
Вишенок, Койлова и других памятников. Р а з 
личия лишь в технике их изготовления. Н азван 
ные миски из Черняхова, сделанные на круге
ненкиш '̂ ИХ Т1,пологическом сходстве с заруби- 
‘S i  ™ ™  б0льшей четкостью про-
но^тькэ оче'Ртаний°СТЬЮ КШТура’

зать предположение^ чтп°СТЬ позволяет выека- 
эти миски на гончапнт гончаР’ изготовивший 
Делать их три помоши К.Руг5’ пРивык до этого
технологических приТмп» ?  ТеХНИКИ и иных
здесь предположение п™ ЛИ ВЬ1Сказа н н о еr==;Sr;»"'~“ ~r

103 в настоя,,, - техническую базу юз
» к ерам и ч еской ^  работе вопроса *
МЫ касаемся порт лексе Чепняу лепных сосудах 
иI  Раскопок В в  v Ky: П0СКЙ Г В° 1 К0Г0 « о г и л а д й *

a. А Сыто 
Апологических фо?м рияхсве

Керамика, сделанная
на гончар"ом кру

леп

Г о Р ш К и

Горшки в керамическом ““ “^ о д а л е н н у к »  
хова составляют д а * ^ “ ке м а т е р и а л е »  и з  
группу- всего |ПРИ обрабо  ̂  з а р е ги с т р „р о -

ЧерНТ з 7Вэкз По своим разм ер ам  горш ки о б р а -  
вамо 1 о! экз. „пых высотою до / см, д
зуют ряд о т с а м ь  в 'ю 20,8 см, в т а к о й  по
наиболее кРУ™“ ; ^ ей последовательности  
степенно возра g с м _ , 2; ]0  см _ 8

Т ,СМ 12 12 с м - 1 1 ;  13 с м - 1 3 ;  И  с м - 1 8  
я ™ - 1 9 -  16 см -  9; 17 см -  10; 18 см -  6
о см -  1- 20 см -  2 экз. Что к асается  сосуд ов  

особенно ’крупных размеров, зерновиков  или  
же корчаг, то они вообщ е в инвентаре м оги ль
ника не представлены 104. 

Как видим, наибольш ее число сосудов  п ри 
ходится на горшки высотою 14 и 15 см — 18 и 
19 экз. Вслед затем идут горш ки высотою  13,
11 и 12 с м — 13, 12, 11 экз. Горш ки больш ей  
величины (высотой 19— 20 см) встречаю тся  к а к  
исключение в единичных случаях  по 1— 2 экз. 

|П ри членении на три основные группы мы о т 
несем к малым горш кам сосуды высотою  7—
9 см, 24 экз., к горш кам средней величины (10— 
15 см) — 81 экз. и к более крупным 28 экз . 
Иначе говоря,, черняховцы имели в своем п ов
седневном употреблении горшки по п реи м ущ е
ству средней величины.

Н а р я д у  с этим, при типологической  к л а с с и 
фикации горш ков приходится  у ч и т ы в ать , п о м и 
мо высоты сосуда, т а к ж е  в первую  о ч ер е д ь  со 
отношение м еж ду  высотой го р ш к а  и д и а м е т р о м  
тулова, а так ж е  — и это необходим о особо  п о д 
черкнуть — м естополож ение н аи б о л ь ш его  д и а 
метра тулова в той или другой  части  с о су д а

сотеь,РХа еспПРГ Ч-ВОЙ- ВЬ,ше с е Радины  о б щ ей  вы - соты, в средней на линии бочка  или ж р
сколько ниже. Соответственно различаю тся-

метГр°^лКоИваУ б П . Т  ВЫС° Та Превь
днаметр рав’новелик“ К'в ) УГорш°кРиЫХ в ы со та  и

ГМ оТрРш Т „ ВЬ,“ аеТ ВЫС0Т* С К О Т О Р Ы Х
т У .П о в а. Горшки, уДкотопыу « °  * Ф 0 р м °  й 
ет ширину (тип а)' имеют  ̂ ысота превыш а- 
— —  >' ' еЮТ Удлиненную ф орм у
ианн^о пРИ£*еденный счет
“ « и м ?  ,;°0Р™  ««НТО» н и ж <Ор > г « н т и р 0 .  
Дельных случаях Р“ “ еров н ? и ^ '  К стати  з а -

с , . м
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э. У них тулово вытянутое, сжатое, посте-
суживающееся к днищу. Горшков этого
** -vnqp соавнителыю немного — все-осоо

тулова. л по» ...пенно суживающееся к днищу. * 
типа а Черняхове сравнительно немного — все- 
•о 16 . Эю  .V? 8630, 873.3, 8675, 8628, 8671 (рис. 

5]\ №  8726, 8623, 8643 (рис. 5, 2 );  N° 8692
M.V. 8804, 8728, 8729, 8625, 8621. У пере- 

-- ~паачтает диаметр
5° г,)
58723>«>. « ^  высота пГ Г аД Дует 
„„слениы* гор* см ВС.«Д “  тмежда высотой
^ " ’ горшки С диспропори^ таких горш ков на^
звать 1 I сМ до 1/  пыспропории^и
ИШ«Р|,Я0" Г  18 экз., в о дяспрт ^  друг„х

tr&vtfi&riX&SbSow'SWiS»«e,SSi

(ТИП 6 ) .  По мере того я , горшки ета-
личивается, а высота мистыми. Горшков
новятся все более ПР высоту (тип в)
у которых ширима пРевЫ^ ае т  (№  8626,
iaO.l-U.9 см, насчитывается 27 э к з . ^  ^
8753, 8794 и др-Ь на на 2 __2 9 см —
(№ 8696, 8716 и др., рис. 5, 9), на j_  экз
7 экз. (№ 8813 и др.), на 3 - 3 , b см 
(№ 8662, 8776 , 38 К), на 4,7 см -  N.
6 5 см _ №  8584, на 7 см — № 8676 (рис. о, И ) ,  
на 10 см — № 8670.

Таковы общие цифровые показатели, позво
ляющие расчленить горшки'на две общие об
ширные группы горшков удлиненной и призе
мистой формы. В свою очередь формы и разм е
ры сосудов, в том числе и горшков, зависят от 
их функционального, (практического назначе
ния. Горшки относятся по преимуществу к р а з 
ряду кухонной посуды. Они предназначены 
главным образом для приготовления пищи. 
Им свойственна простая, неусложненная ф ор
ма. Они или вовсе свободны от какой-либо о р 
наментировки или же -несут наиболее упрощ ен
ный орнамент в виде прочерченной волны или 
ряда параллельных бороздок, расположенных в 

| Х"еи’плечев°й части. Горшки бывают лоще-
* К г Г 0теные’ после*ние (преобладают, 

ти пос;1 аГ ? ИЮ’ прн д о с т а т о ч н о й  изученнос- 
новнть с окотГатотл?Яи1ее ВрСМЯ ТРУДН0 Уста’ 
размеры печей и _ ьной Уверенностью форму и 
зависимость ДшДЛИЩах И Тем самым взаимо- 
•ством печи’ сппопгТВОВаВШую междУ устрой- 
размерами семьи для к ^ о п о Г ^ 6"™  ПНЩИ> 
« а ,  и величиной со с у д о в  готовилась пи-

г в их част-
р а зн о о б р а зи е  J jj удерживавшееся

г ” " . . » » . - - - "  « -

■ Г° РЙн*е Г н ^ в о д я м  описание о т д е л ь н ы *  ти- 
политических форм r °P lL̂ K̂ ) „ ы м т у л  о в  о м.

л ич и ^ с ^ о д я ^ с я 1 г л а в н ы Г  3(j ^  КК у  ̂ o p u j i f a  
нию венчика, шейки и днищ а. Т ак , у  г о р ш к а  
№  8727 (рис. 5 , 6) край  венчи ка  г о р и з о н т а л ь 
но отогнут н аруж у. Ш ей ка  о в а л ь н о  в о гн у т а я ,  
при переходе к плечу вы д ел ен а  б о р о зд к о й , 
образую щ ей уступ (вы сота 12,3 см, д и а м е т р  
венчика 13,6 см ). У горш ка  №  8696 (рис. 5, У) 
выпуклый край венчика т а к  ж е  в ы с т у п а е т  
наруж у и шейка вы делена п рочерченны м и б о 
роздками на стыке с округлы м  плечом. В ы со та  
13,6 см, диам етр венчика 12,2 см. Г о рш ков  с 
шаровидным туловом в Ч ер н ях о ве  немного.

К р у г л о б о к и е  г о р ш к и ,  с у ж а ю щ и е 
с я  к н и з у .  В инвентаре м огильника п р е о б л а 
дали горшки этой формы. По своей общ ей п р о 
филировке они близки к ш арови дн ы м , но у них, 
в отличие от последних, наи больш и й  д и ам етр  
несколько сдвинут выше середины бочка  и низ 
тулова сужается к днищ у. Т ако вы  №  8637, 
8689, 8712 (рис. 5, 7 ), 8753, 8760, 8791, 8793, 
8798 и др. Опишем некоторые их особенности.

Горшок №  8760, возм ож но, следует  сч и тать  
определяющим Черняховский тип горш ка Это 
круглобокий горшок с наибольш им  д и а м е т 
ром тулова, располож енны м выш е середи н ы
d v t v  :' йвысоты сосУ*а. у  «его вы ступ аю щ и й  н а 
руж у венчик, овально вогнутая  н ев ы со к ая
ка № 87ОДЩО На подставоча°й  плитке. У горш -

Щегшая поверхность ^ а  Т ™ ™ '  m  ПОДЛ“

« ж
кого периода. Горш ок №8719 .ПОслечеРняхов- 

кое выпуклое плечо и н -и т  Меющий в ы со- 
р е д в и н у т ы й  п о ч т и  вплоть п “ Й  д и а м е тр, пе- 
К °  Р а с с м а т р и в а т ь  к а , к п « * ? Л е ч е в о г о  и з ™ б а ,

у^ Р а д « в у ю ЫД еТН̂ 0о

которых будеР/рС“ ИЛ Г е в ПЛеЧ™°й частью, о
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К р у г л О б о К и 0 го Р UJ К и ь ю . 
р е м "  ой П л е - н н ы м н и з  о м .  На 
ж е иным к.I" „п,,гпп(5окими горшкг

р а с ш и-
су- 

пер-
м е ж д у  к р у г л о б о к и м и  г о р ш к а м и  с 

вы й в згл яд , м е ж д >  ^ ' с м о т р е н н ы .м и  в ы ш е ,  и

Я Й  .№ 8632, вбЭа 8 7 зГ в д р .  яет особых
г о р ш к а м и №
типологических отличи Последние также

* Т Т ° 1  № риоСК5Й tifVmГ|рио665:

14).

.л  л о к ,| с у ж е н н ы й  н и з , н о  у н и х ,
’ ,Ме^ Г о т  го  ш к о в  п р е д ы д у щ е г о  г р у п п о в о г о
В ° ?  г5 м е Г р а с ш и р е и о  п л е ч о , н а и б о л ь ш и м  д и а -
ТНПп п Рп о л в и и у т  в в е р х н ю ю  ч а с т ь  т у л о в а  и н и з  
м е т р  п е р е д в и н у т  \ ^  р е з у л ь т а т е  г о р ш о к

д а е т  к л и н о в и д н у ю  ф о р м у / В  т а к и х  г о р ш 

к а х  б ы с т р е е  п р и г о т о в л я л а с ь  п и ш а ,  но  о н и  б ы л и  
менее у с т о й ч и в ы м и . С у д я  п о  ч и с л у  с о с у д о в ,  о т 
н о с я щ и х с я  к  э т о й  г р у п п е , г о р ш к и  с к л и н о в и д 
ны м  низом  не п р и о б р е л и  о с о б о г о  р а с п р о с т р а 

нения у  ч е р н я х о в ц е в .
К р у г л о б о к и е  г о р ш к и  с  о с т р о с у 

ж е н  и  ы м н и з о  м . Э т а  т р у п п а  п р е д с т а в л я е т  
собою  один и з ч а с т н ы х  в а р и а н т о в  о с н о в н о г о  
типа к р у г л о б о к и х  г о р ш к о в  с с у ж е н н ы м  н и з о м . 
С ю д а м о ж н о  о т н е с т и  в к а ч е с т в е  п р и м е р а  
№ 8 6 37, 87 1 1 ,  8 7 3 2 . И х  т и п о л о г и ч е с к о й  о с о б е н 
ностью  я в л я е т с я  б о л е е  с у ж е н н а я ,  п о  с р а в н е 
нию  с о с т а л ь н ы м и , н и ж н я я  ч а с т ь  т у л о в а .  Н а и 
бо л ь ш и й  д и а м е т р  о т н е с е н  в п л е ч е в у ю  ч а с т ь  с о 
суда. Д н и щ е  у з к о е . Г о р ш к и  э т о й  т и п о л о г и ч е 
ской гр у п п ы  в о о б щ е  н е м н о г о ч и с л е н н ы . О ч е в и д 
но, они бы ли  с т о л ь  ж е  н е п р а к т и ч н ы ,  к а к  и т е , 
ко то ры е  о п и с а н ы  в ы ш е  (№  8 7 3 2 ,  р и с . 5 , 8) .

У р н о о б р а з н ы е  г о р ш к и  с  у з к и м  
я й ц е в и д н ы м  т  у  л  о в о м. У р н о о б р а з н ы е  
го рш ки  с у з к и м  я й ц е в и д н ы м  т у л о в о м ,  к а к  н а 
прим ер, №  8 6 3 1 , 8 6 4 3  и д р ., и м е ю т  н а и б о л ь ш и й  
д иам етр , в ы н е с е н н ы й  в в е р х н ю ю  ч а с т ь  т у л о в а ,  

по еяТ аЯ г ° Р и з о н т а л ь  у  н и х  н е с к о л ь к о  у ж е  

(№  8732 '̂m" °  С Г0Р ш к а м и  п р е д ы д у щ е г о  т и п а  
ф о р м у n L r T0M y г ° " И’ т е Р я я  к л и н о в и д н у ю

о к р у п л о в а т о  » , ! !  '  . 7 1 5 '  ® 7 5 4 ’  8 8 0 4

придонную часп Чч -r Я1|- тые плечо, бочок и 
Дельными cocv-immu ~ Различия между о т - 

Ф орм ы  венчика ' шейки " К в ^ р ь и Р ° Б а н и ю  
^нных горшков сюда п ож яп ^ 3' Г1оМ1™о н а з -
б ы л о  бы т а к ж е  гп п  П0?^ а л Уй, м о ж н о  о т н е с т и  
вообщ е у ,о ш н к п 1 Р ШК №  В6,]°- У  н е го  к а к  и 
чевой части  о тв е ч а е т п п ° Г°  Т И п а ’ д и а м е т р  п л е -  
р а к т е р у  изгиба СВ01,м Р а з м е р а м  и х ч -

т а ^ Ие г о ° ЛЬШИЙ д'и а м етрР бочНкИаЖИеГ1 н а д д о н н ° й  
СГ° пр0межУточиым м е ж д у  гСГа'ВЛЯет счи' еждУ горшками ща-

Г пп ш к  и с бй . к о н и ч е с к и м  u т у л и- 
в о м  Роршки С туловом биконическои формы 
образуют характерную группу. О пределяю  щ 
ЧГРТОЙ горн.ков этой типологическом гр>ппы 
является то, что у них в виде конуса представ
лена не только нижняя наддонная, но и верх
няя ч а с т ь  тулова. Бочок их с острым или округ
лым ребром. В качестве примера возьмем 
горшки № 8670, 8676, 8678, 8831. Некоторые 
горшки этой формы по своей конструкции мо
гут быть отнесены к общему типу мисковидных 
горшков (№ 8831, рис. 5. 12; №  8670, 8678. 
рис. 5, 13, 16).

Мм с к о п о  д о  б и ы е г о р ш к и .  Чем ниже 
горшок и чем шире его тулово, тем больше гор
шок по своим типологическим признакам при
ближается к миске и возникает трудность но
менклатурного и классификационного поряд
ка — следует ли отнести данный сосуд к мис
кам или горшкам. Возможно, следует ввести 
некоторую промежуточную категорию и гово
рить о мископодобном горшке.

К этой промежуточной группе следует от
нести сосуды, горшки-миски, у которых д и а 
метр значительно превышает высоту, как на
пример № 8670 (высота 18 см, диаметр бочка 
28 ом), № 8676 (высота 18,7 см, диаметр боч
ка 25,7 см), № 8584 (высота 13 см, диаметр- 
бочка 19,5 см), №  8634 (высота 17,5 см, д и а 
метр бочка 22,2 см) и другие (№ 8670, рис. 5
13, 18). '

Как сказано выше, горшки образуют в со
ставе инвентаря Черняховского могильника 
одну из наиболее многочисленных групп кера
мики. По частным особенностям формы они 
весьма разнообразны. Среди них по существу 
почти нет тождественных. Трудно допустить 
чтобы такая пестрота форм возникла, если бы 
все горшки из Черняховского могильника про
исходили из одного какого-либо производствен 
ного центра. Более вероятно, что ш ц  Х Г п о
з Т С н Г х Г ^ 7 ' еСТ- 0 чев»да°. Рыночные с в 1
- к о :  случае " ВЫ В°

дения. 4 местного происхож-
Некоторую ясность могли ^  „

"«логические данные. Подобны,? Т" Хр° '
™сь неоднократно. в Й  м П° пы'гк'< ДМа- 

у^ то к р ан н ем у  периоду othcS S S * *  МНеиие‘
Ществу лощеные горшки но преиму-

и на более гтоздних



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Й  м о г и л ь н и к

этапах их вытесняют горшки массового по
требления, грубой выделки, с шероховатой по-
пп г» хн остью исчерченной бороздками и 
Г  Однако это только общее предположение 
ничем не обоснованное за исключением ссылки 
„ а  общий тезис о постепенном Р а з в и т и и  Г 0 Н  

чариого производства. Нельзя упускать . 
вш а  что в керамическом комплексе Пастыр 

городища лощеные сосуды представде- 
ны весьма выразительно и обильно, н а  дан 
ном уровне наших знаний приходится пока 
отказаться от попыток связать типологическую 
классификацию с хронологической. К тому же 
принципы типологической классификации в 
свою очередь остаются неразработанными.

М и с к и

Всего мисок до Великой Отечественной 
войны в фондах КГИМ  насчитывалось 
"210 экз. В зависимости от своих размеров мис
ки располагаются в такой последовательности 
высотою 4 см — 5 экз.; 5 см 17; 6 см 12
7 см — 19; 8 см — 24; 9 см — 10; 10 см — 7
11 см — 2; 13 см — 4 экз.; 14— 18 с м — по од
ному экземпляру. Таким образом, в Черняхове 
преобладают миоки высотою от 5 до 8 см, все
го 72 экз. Наибольшее число приходится на 
миски 8 и 7 с м —24 и 19 экз.; несколько мень
ше высотою 5 см — 17 экз.; за ними следуют 
высотою 6 см — 12 экз. Миски всех прочих р аз 
меров встречаются гораздо реже. Если мисок 
высотою 5— 8 см насчитывалось, как показано, 
72 экз., то высотою от 9 до 13 всего лишь 24, 
а более высокие вообще составляют исклю
чение. 11 '

Учтем соотношение диаметра тулова и вы
соты. В зависимости от тою, в какой степе
ни диаметр превосходит высоту миски, разли
чаются миски с удлиненным и коротким кор
пусом. К группе мисок с удлиненным корпу
сом относятся миски № 8570 — высота 6 см 
диаметр венчика 18,4 см; № 8787 — высота 
6,8 см, диаметр венчика 18,7 см (рис. 4, 13) ;  
99 высота 7,9 см, диаметр венчика

’ см (рис. 3, 1 2 )  и др. Если у отмеченных 
мисок различие между высотой и шириной в 
устье доходит до 12,4 и даже 15 см, то у мисок 
с коротким туловом диаметр устья превосхо
дит общую высоту всего лишь на 5— 9 см 
-равним, например, № 8824— высота 10 см’ 

диаметр венчика 19 см (рис. 4, 16) .
Чри типологической классификации необхо

димо учитывать также различия в соотноше
нии диаметров устья и бочка. Соответственно

различаю тся миоки открытого и закры того  
типа. К группе открытых относятся миски; у ко
торых диаметр устья больше ширины оочка, 
к закрытым — миски с туловом более ш иро
ким, чем устье.у Сравним миски открытого 
типа* №  8 7 8 7 — диам етр венчика 19,2, диаметр 
бочка 16,7 см (рис. 4, / / ) ;  №  8574 — диам етр 
венчика 21,2 см, диаметр бочка 16,4 см (рис. 4, 
20) и закрытого типа: №  8661 — диам етр вен
чика 14,8 см, диаметр бочка 16,2 см (рис. 6Т 
8)\  №  8787 — диаметр венчика 18,7 см, д и а 
метр бочка 19,7 см (рис. 4, 18).  У  них устье 
уже диам етра тулова в приведенных случаях 
на 1 — 1,4 см.

(Кроме различий, вы раж аем ы х цифровыми 
показателями, миски различаю тся в зависи
мости от формы бочка. Соответственно мы р а з 
личаем острореберные и округлореберные мис
ки. К числу острореберных мисок с бикони- 
ческим бочком относятся №  8747, 8568, 8775, 
8790 (рис. 6, 5, 9 — 11),  8611, 8617, 8823, 8786 
(рис. 3, 9, 14, 16, 17) и др. П римером мисок с 
округлым бочком могут служить №  8839, 36К, 
8621 (рис. 4, 3, 4, 7) ,  8749, 8785 (рис. 4, 14, 17).

При этом необходимо учитывать положение 
наибольшего диам етра  тулова по отношению к 
той или другой части тулова. Реберчаты й бо
чок вынесен в верхнюю часть тулова у мисок 
№  8746 (рис. 4 , 5 ) ,  8745 (рис. 6, 3),  8819 
(рис. 6, 6),  9244 (рис. 3, 12),  8574 (рис. 4, 20).  
Впрочем, мисок с реберчатым бочком, выне
сенным в верхнюю часть тулова, сравнительно 
немного. Преимущественное большинство со
ставляю т миски, у которых бочок находится в 
средней части как например, №  8680 (рис. 6, 
4) или ж е №  8577 (рис. 6, 7). Н аряду  с этим, 
встречаются миски с бочком, расположенным 
ниже середины общей высоты миски, сдвину
тым в нижнюю часть корпуса. Таковы, напри
мер, острореберные миски №  8568, 8775, 8790 
(рис. 6, 9, 10, 11).

От положения ребра на том или другом 
уровне, в той или другой части миски зависят 
размеры и профилировка бортика. Бортик 
(верхняя надреберная часть тулова) может 
оыть короткий или длинный, высокий, отвесно- 
прямой, прямой, так или иначе скошенный к 
ребру, округловато-выпуклый, овально-вогну
тый и пр. Здесь нет надобности вдаваться в 
особые подробности и распределять миски по 
отдельным группам. Имеющиеся отличия про
слеживаются С постятпинпй л ‘ ‘ F
Приведем отдельные п ^ и ^ р ы .  Г ы ^ ы Т о к - ’
Z u T a l f  УДЛИНе«ны* бортик с "к р у гл о в а 
тым бочком, расположенным в средней или
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л* ски > 8839. зек .
,, ч1С„ , rv-.;орл ;!; кТ Ть '\И Длинный отвес

Е Я и К * < Р > *  4- J * Сгибом В Ш?жней части 5621. » »  ^  тйК с нзгнОом и исочМ«n-пряхон о о р '  чашсполоон^н »
“ х а р а к т е р  -  ?п  еА высокий резке
v ' j ; :  ,!«-■ *■ ^ . К ю ,  v род* о«р® -
ежошевиый *°РУИКТ* ^ в а .  например.
пеоеряых >li!°04' . ,  ч.,Ыу прямым скошен

кы? .л у  ! 
тил| Jf

КХ
■ г.етг

" Ж  бортиком С н м -
,-гРом. р а с п о л о ж е н н ы м и »  Cq(4cv лО \!

‘V- < -4 -. Из погребении . «  - •
?слн; у венчика I •' см (P*!v- ;
?ысстл9.осм. аиаметр йненньш бортик

же скошенный -».« Vo 4о

мет 7  см. д и ам етр  венчи-

СеГ62ЯЕЫ____ _ _____за характерен для миски .V  85»
"^погребения 16. Высота ее 11-- см, диа- 
ыетз" венчика 19.5 см (рис. 6, 7 ) . Сравни с ней 

S58S (рас. 5. 11).
ьч~'Га7 ' ; озртик с его ш ироко-i пло— 

сыззет по большей части украш ен вы пуклы м  
ободком или ободком-карнизнком (см. ЛЬ 8588, 
рис. 3 , 11; Л* 8749, рис. 4. /4  и др.).

Любопытна группа мисок, у  которых бор- 
r z z  гасчлеаен на дзе части. Например, у  м и с -  
— ^  ?йс. 6. 111 Верхняя часть бортика 

caerKf  сношенная книзу, тогда к а к  
22X“f K ---овина  плоско скошена н вынесена
:Д:Л :ч Г -слТ10^ '  реб?У бочка так ж е как  у 

S6I1= Ь%о. 8823, 8786 (ряс. 3. 9, 10,
■*■ - ji i ,

т Г - г - т Х Д ?  МЫ'  :оворилн 0 мисках с зы со- 
М2скгт с °ор тиком. Несколько слов о
■5ер;-:ьа осртлхом- К  числу остроое-
P « s o c x o i n S i ^ t^ n ^ M к°Р°т«нм бортиком, 
метром -- ру’ и с наибольш им дна-~  ̂ 77 г 1 % -Т .' РЛл- - -г _ _ _
ном коанческ' ч н и я * ^ ,  *Д ' При УДлинен- 
ьысота ее  ̂ о -  “ ' ; 5 ? ”и^ тся -'‘иска Ль 8745.

5. Короткий венчнка 21,1 см
Tv ’" 1 - * * ' Л5 8746 ( о ; !  /  хаР2ктерен так- 

)р 8-74 <рис. 4, и л п ’ 7а *?и с- 4 >•*-> JJkman-A-  " «--м..^наство Черня XOa^iruv
Низ Форма c S ? *  

^  - “ --“ Ьир о & а т ь с г  р Зй и ы г?. г ......-лиасимо*
из МИСОК й^ , “ ,Высоты нижн

мисок имеют 
его ппкатость
-Ти от Ширины 

каж дой* т  if

Д кн ш а
пованные. пло». отн ош ен ии

с т а в и в » - ” „ иски  а е
. - , 0* к е . В э т о -  °"«»® “ “ нты л ниш
кольиев .! - т-оршков. Те ж е  - р _ М не-
Ш Г Г « % е «  к ео д м и ч е сд и х  г р у п л ^  ^

ечак . ' з  ип/КК
4ССЛЛ' * r J -  _ _ _

в с т р е ч а ю т с я  j --------  « - ж к е  н е  х а р а к т е р н ы  Д Л »
кн на высокой яол о * ® ^ иски ^  8 6 17  <рИс. 4, 
Черняхова. Чт°  * асв1Яет исклю чение, и ее ел е -  
9). то 0НЗ ^ ^ а с с м а т э н з а т ь  к а к  с ф о р я о з а я -

. очевидно Ра е11Кйх МЙС0К. 0  ч е м

могильника

■ет- ° ’ ео б о аэй ' зар у б и н еак н х  мисок, о чую ПО uu$J‘-1-3 - V*
, ' -̂с -очо^илось выш е.

Г п р г Г  мисок Ч е р н я х о в с к о г о
миски серого и черного  д з е т а  с 

зс1? е ч а ^ "  ^ х г м з .  П р е о б л а д а ю т  серо-
?лнняны1 -'Но обработке - в е р х н о с т и  , а »  
ют-я миски лощ ены е и нелош ены е. . ^  
скто"  - ы д \ м ать . что это членение со ед и н я ется  
Г о р с т я м и  формы. В есьм а  ч асто  мисю* 
того или другого типа о ы за ю т  к а к  л о л е л ы е ,
так и нелощеные.

Некоторые миски по своим тлпологлчесл .-^f 
особенностям и способу о р н ам ен ти р о вк и  з а 
служ иваю т отдельного  описания. К с о ж а л е 
нию. недостаток места не п о зво ляет  о с т а н о 
виться на всех за с л у ж и в а ю щ и х  в н и м ан и я  с л у 
чаях. П одробнее опиш ем м и ски -вазы  к р у п н ы х  
размеров.

М и с к и - в а з ы

М иски-вазы  крупны х р а зм е р о в  п р и н а д л е 
ж ат  к числу п арадной , исклю чительно  э ф ф е к 
тно орнаментированной  к ер ам и ки . И з  них 
четыре относятся к  группе м и со к -в аз  с т р ем я  
ручками. Опиш ем к а ж д у ю  из них з  о тд ел ь н о 
сти.

Л-3 8669. М и ска -в аза  серого ц вета , поверх- 
“ О^-Ь глад ко л о щ ен ая . Верхний  к р а й  вен чи ка  
широкий, на плечиках  в поясе, очерченном  д в у 
мя выпуклыми ободками, лощ ены й о р н а м е н т  в  
виде лом анны х под остры м  углом  л и н и й  Л~- ь  
ше на кольцевой нож ке. Р учки  ш ирокие*  in o c -
В ы со/а  Т1Усм Пр° Д0Льньг-мн У глублениям и, 
( р и с 7 ,3 )  Диаметр венчика 26 см

*6 ,3  1,3  погребения ЛЬ 88. М н с к а -в а з ачерного цвета ппнйпч-да^ ,  ^иска в а з а
Верхний к р а й  венчч -я u t  ... „г л а д к ° л о щ е н а я .  
РУгленными о б о д к а м и  п ^ и 'я п '1’ плоский, с ок- 
реннему к р а я м , п о кр ы т  ч и ? ? ? у ж н о м У н а н УТ- 
ным о р н ам ен том  На пчри..^аГ0ВИДНЫ4! Л01ие- 
ободка. Д н и щ е  на к и т к п » ^  ДВа вы п > к лы х  
плоские, ш ироко  и зогн уты *  п ° И а о ж к е ' р > ч к я  
Высота 19,8 см д н я ; ^  под  пР « м ы м  у г л о м  
рис. 8, 4). ' ДИаметР вен чи ка  29,5 см



Рис. Г>. Миски, купшины II кружки ( 1 —21)
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•90
< внимания Jilw з четыре

Ocofi01 ........  могилвиике м  инх^ в  видеМ »6*"' n iw »* ' „  ймняловоком « - ; - д в1 яз них » »*-

S «SaSSlWSEr ~ "........  • 
3  '„о*;*.РРУ-к« продольным

Г Л д и м  Высота 19 см, диаметр 

mhwwU3 0 c"  (Р "'-7̂ -  ф . Ф. Куидерави-

се

ги е~  ............ ' ш>тч и богато украш ены |,л
черного ll,uTi\ <iI вполне возм ож н о,г; я —

умельцами t подах С ев ер н о го  П р и
распространенным Р ^  Ннжиет0 Цодне-
черноморья и 3 „ а м е н к а ) .  « а  этапе, пред- 
провья (Ьольш а 1п,1;11|1ПО ч е р н я х о в с к о й

ча) ,«. Миска-ваз» « к — .. к п т ю  плос.
дадколощеная Верха nPnvKJ|UM„ краями.
кий, широким (.V> <• ; ручки широкие,
Дншие на кольцевой ножм-. i > i

» e=s? S ^ & s :
™  Шечнкн от венчика до ,п Г.рп бочка ук- 
рашены орнаментом, который варьируется 
каждом отрезке, расчлененном ручками. Высо
та 16,2 см, диаметр венчика 31 см (рис. б, J).

Наряду с описанными мисками-вазами не
обходимо отмстить аналогичные миски боль
ших размеров, но без ручек.

№ 8616. Миска-ваза, черного цвета, поверх
ность гладколощеидя. Верхний край венчика 
округлый, Плечико расчленено двумя выпук
лыми ободками. Выделенный ими поясок 
украшен довольно сложным лощеным узо
ром—зигзагообразная полоска в обрамлении 
двух мелких волнистых линий. Ребро тулова 
отделано вогнутыми каннелюрами. Днище на 
кольцевой ножке. Высота 18,1 см, диаметп 
венчика 35,4 см (рис. 8 , / ) .  диаметр

го 1мч2 ' Миска’ чер,1ШГ0 «вега, переходя nu
ll И и край шчтм1'РХ110СТЬ 'глаАколощеная. Верх-
110 двумя Hwnv^,°KPy,^ b,fl- ^ лечико украше- 
рыми заключен п ояем ^оп ™ ” ’ Между кото' 
ромбической семой п ’ ор,1а'мемт,1Роваиный 
кольцевой иож2  " О с о к о й

Т ь ь ы  <рис' * 5> см’ диамс,Т1’
VКПЙТ10Лt}UAt! 11 К ' вТнчи°к° UIU"la ' П01и'РХЛОСТ1, 

* ®КИМИ кг», "

lUu  ̂•
All У( , ,.0 и л  передан к

Ч"Г«»«Ц|« u.,„S“e10 Ф ф K y ! S  Л|>У1Т('« ciK-vii * . с  Укаиаии..» ' ”ЛеРемича
Жд(
Гкнй ист°рический

" ,,МИг|* с и к ч ' *■' 'уУнлв0еми.>1иГИх Иец1вП и ИА

лСь « р Т е с л и  является в
« in ii-то степени правильным, то оно дает 
основание для суж дения оЛ одной из св я зу ю 
щих линии. устанавливающ их генетические
корни Ч ерняхова .

В качестве примера опишем кубки -N'* .Sow 
и 8561. Кубок № 8560 черного цвета. Венчик  
оформлен в виде округлого ободка-валика с 
перехватом под ним. П оверхность кубка пря
мыми линиями расчленена на отдельны е от
резки, сегменты, идущ ие от перехвата под пен
ником до днищ а. С егм енты  заполнены  елоч 
ным орнаментом, выполненным пунктиром. 
В одном из поясков прочерчены пунктиром  
шесть расположенных одна под другой корот
ких полуовальных дуж ек. Н и ж е их в том же 
сегментном отрез<ке изображ ен удлиненный  
треугольник, обращенный вершиной к днищ у. 
Другой поясок заполнен пунктирными и зо б р а 
жениями. Высота 7,2 см, чнаметр венчика 
7,7 ем (рис. 9, -/). 

Кубок № 8561 черного цвета. Нго верхний  
кран оформлен в виде двух выпуклых обод  кон 
разделенных узким углубленны м пояском! 
ш м Г ; ; ; , ; Г Ь туло,,л укРаи»ена ш т а м п о в а н 
иями многолеиестковыми роаетками К i к п п t

выполненную пунктиром РИМКУ,
проведенных з у |б ч т т м  ноореж цо
же этого пояса Oxin 'p,m'CHKOM Ни-
■'всть тулова, нов:г о ," |£ ™  в« ^ ? его ^ ч - т ю ю
1 «лепесткового щветк i .. Изоб р аж ен н я  мно- 

не «убка плоской что .“ ^ “ ^ “ Рном кружке.
и,,,,,,икл 9,2 ем ( ‘ Г \  , ‘п 0Га 6 *6  И,а- 

Подабиаго тип , ' 1,>-
JPaTJi.i на черннхоаскнхИмЙСТ|’еЧались ‘«ео иго-
„ М и л Т '"0 0,1,1 пред^тти ‘! Мнт,1|,к«х. Особен- 

М аллеш тах И Др П р и в о л ь н о м ,
>' * # 1*1 * I I ЙНаш «в1 111 ОД Ь НОМ ОНИ
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^ИС. 8. Миски-вазы, кувшины, миски (1—12)



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Й  М О Г И Л Ь Н И К

Рис. 9 . Стеклянные (J—3) и глиняные (4— 5) кубки

орнаментированы гораздо беднее и менее эф 
фектно по сравнению с кубками Черняховско
го могильника.

К р у ж к и

Ь фондах Киевского исторического музея 
храните»» 7 кружек и » инвентаря Черняховско- 
го моги.ножка (,V> 8600, 8603 -8608). Ь \ \  
кружок колеблетеи or 7,6 см до 16 ом. По ши
рине устья ( диаметру кончика1* они располага
ете* и таке: пооледонательности: 6 8.5—
10,1 П,7 1? 12,1 14.5 ом. По соотноше
нию ниеоты »» и\ <.ричы устья крхжкн образуют 
л»с группы. > трех еое\ юн «ысота превышает 
«‘нрчну четья л 0.:' 1.6 4 ом v-W 8605. 8608,
8ыЧ), Четыре кр\ жки имеют более широкое 
\vn,o и мемыимо ниоотх па 0 ,;V -0 ,9— 1.5 — 
;> - ом \ 8t4' 7 . 860.1, 86о0, 8606), Диаметр днища 
ебычао очч'тлндчет половину или же около по* 

: " общей аысоты данного оооч та' 8,6 ем —

6.5 см (Л* 8600); 13 с м —6 см (Л? 8603):
15.9 см —9,9 см (.V 8604) и др.

По своей форме большинство кружек по
вторяет форму кувшинов. От последних их 
отличают только две особенности — большая 
ширина устья н наряду с этим .меньшая высо
та, Сравним, например, кружку 8с '4  и кув
шин Ло 877$ (рис. 10. 3 я рис, 8 . 12). По своим 
очертаниям они весьма походят один на дру
гой. Отличие сводится к тому, что у кувшина

8“ '8  устье имеет ширину только 6,9 см прн 
общей высоте 15,2 см, тогда как у кружки 
М' 8604 почти такая же высота (15,9 ог ■ но 
уламетр устья почт : вдвое сч . .-и:: . у12 :х  . 

Соответствен яо кружку можно обозначать s ix  
небольшой широкогордыЗ кувшинчик, а кув
шинчик .V 8~~8 отнести к числу узкогорлых 
кружек.

Форму лпу.жкн оаределяют также цжлнн- 
дрическое и.'и близкое к цилиндрическому гор- 

ж о Д х и в  I w w H m g a i l  бочок. Острый

«



и.
п  В Г <1 в

100

бнконическиН бочок характерен для кружек 
К" 8600, 8603, 8604, 8605. Цилиндрическая 
горлопнна особенно ныралнтельно предстнн- 
.пена у  кружки № 8606. Цилиндрическое ту- 
юпо кружки № xt>0.1 несколько расширяется ниному срезу. Любопытно 

Ппап1гпстЯХново крУ

овья

1епому OBiumn отметить, что обе эти кружки п «Древностях
~, п* вып. /V (стр. ЗС, '  v v ' ■ хсосуды формы

XX)
Приднепровья», - 0 ,<ак «сосуд

“ у д а » » »  : »',U,,<0" С 1" " Р"ВИ“  °Т"1'Р1" ‘
СМ И ручкой». л<.пЛ р ,п т с Т И  № 8606, отлича- 

Всс '<РУ* ^ ш  ^яшемием Исключегп.е со- 
" Й я е ?  № 8608 с 'шероховатой ,поверх,иостью 
н непропорциоIIально массивном громоздкой

1' № 8600. Кружка серого цвета, поверхность 
гладколошеная. Верхний край венчика округ
лый. В перехвате под шейкой выпуклый кони
ческий заостренный ободок. Днище на под
ставочной плитке. Ручка утолщенная, широ
кая от перехвата к краю плеча. Высота 8,6 см, 
диаметр венчика 8,1 см (рис. 3, 6).

№ 8603. Кружка серого цвета, поверхность 
гладколощеная, с круглым венчиком. Днище 
на подставке-ножке. Ручка широкая, плоская, 
со слегка утолщенными краями от шейки к из
гибу бочка. Высота 13 см, диаметр венчика 
12,1 см (рис. 10, /).

№ 8604. Кружка серого цвета, с глад.коло-
мм0епенпВе̂ Н0СТЬЮ’ ВеНЧИК окРУГЛЬ1н. Плечо

:  ,  лентовидная в сечен и
4 и , „ о б £ 1 , "КРУ«'»»°-И'3°гнутая и про-
Высота 15,9 см ипме™'1̂  Д° изгнба бочка. ,0 (3) м, диаметр венчика 12 см (рис.

^  помрхнасть

Днища 6 9°cm /ДЛИИа бочка 14 7 с^ i ' ТР ВеН" 
^  8606 и 3' 4)- ' ' ДИаметР

IG- Кружка чер-
1« 1>| п0™  г-«Д«о.1ощ™ “Ва1°;сеР°™ цвета, 
1'Ы ()т ;  ' ЧИКИ Ободком и ! ;  лестяЩая (ан-
'.,нза- В ы сЙ В9 з Ы “ Коническо?оК° М ° ТДеле‘
<рис.3,в). ' СМ’ д«амет р Вен°ЧИкка0^

N« 8607. К р у ж к а  черного цвета, 
ностъ гл а д к о л о щ е н а я . В е н ч и к , у т о л щ е н .поверх- 

уло-во украшено выпуклыми ободками. На его пе
регибе ряды косых каннелюр. Ручка утолщен
ная. Днище на подставочной плитке. Высота 
8,2 см, диаметр венчика 8,5 см (рис. 3 , 5) .

№ 8608 . Кружка серого цвета,... .
,'рохонатая. Горловина цилиндрическая  

делен а ободком от плеча. Ручка массивная, 
круглая. Высота 7,6 см, диаметр венчика  6  cvr 

'7v v ,.„жки с их широким устьем ие л у -

а п о в е р х н о с т ь
от-

ще

/Ни...(рис. 3, 7). Кружки с цл —.-г 
небольшой сравнительно вместимостью
•■""пи янно сосудами для питья.

И н ыК у  в

Кувшины в керам ическом  комплексе Ч е р 
то в с к о го  могиль/ннка представлены  25 сосу- 
ами: №  8562, рис. 7, 8; №  8564, рис. 8 , 3; 
1Ь 8565, рис. 8 , 10; №  8566, рис. 7, 14; №  8590, 
не. 10, 4; №  8591, рис. 10, 2; №  8592, рис. 7, 5; 

8595, рис. 7, / / ;  №  8596, рис. 10, / / ;  №  8613
*° ОЛЛП n иг н

дг
№ 8565, рис 
р
№ »ьуэ , рис. /, 1 ' ’ No 8640, рис. 8 ,
Г Л ш  Ж  X  8644, р и *  10. 5; №  8645. 
f L f l O  7; №  8646 рис. 7. 7; №  8647, рис. 10 
10 № '  8649, рис. 6 , 19: №  8650 рис. / , . 4  
№ ’8651 РИС. 7, 10; №  8652, рис. 10, 6; №  8653, 
рис. 10,'5; №  8654, рис. 8 , 8; №  8757, рис. / ,  to , 
№ 8778, рис. 8, 12.

При инвентаризации сосудов, поступивш их 
в фонды Киевского государственного м узея , 
кувшины были записаны в известной 1п о с ж д о -  
ватбльности, под номерами от 8562 до 8596 - 
10 кувшинов с двумя ручками. С ледую щ ую  
группу составили кувшины с одной ручкой 
(№ 8613, 8639—8641 и т. д .) .

Одной из особенностей кувш инов Ч е р н я 
ховского могильника является р а зн о о б р ази е  
их форм. Почти .каждый экзем пляр  п р ед став 
ляет собою типологическую группу. Кувш ины  
принадлежали по преимуществу к п ар ад н о й  
столовой керамике. Их берегли. Они с о х р а н я 
лись лучше н дольше, более п род олж ительное  
время, чем кухонная посуда (горш ки). О ч е 
видно. кувшины попадали в Ч ерняхов  в оаз- 
ное время, из разных мест и разны м и пу-
I ИМИ.

Наиболее оправданным является  членение

Р У ^ Г б Г У т н х 4 '^ '11̂  Э) КУВШИ!НЫ С ОДНОЙ 
ные), в) без ручек 'А лкЬ Чками <а мФ ороподоб- 
с двумя ручками н е п о ^ ь а л н е ^ ^  к увш и н ы

Кувшин*1* И амф0ры* хпя „ ^ УЗКНО П—. хра не ния  ж и д к о с т и  
пы с одной ручкой бы ли п р е д н а з н а ч е 

но! не столько для хранения, с к о л ь к о  д л я  D a >
лива жидкости в питьевые сосуды  (ку (  чаш ки).

Кувшины с одной ручкой, посколькупредназначались по nn»« i“ .....ва, не

раз-

л “ нСРедко
тРебовалн преимV|necrav»иач

они
зли -
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в. п. П Е Т Р О В
, пт 14 см ДО

в е л и ч и н ы , 2 J см и
102

v о 1 p]yf Н

1чеоког0
РУг-1оВ5 сЬ' Мя(,40. 8644, 8 6 5 0 _ ^ p м0ГуТ быть *j/ g562 17Д см, СМ, №  8564° К р утл О вйа̂ ь1М8б40, 8644, 86'^  овке могут быть 

X? 8639,8 • своей профи- Р £ прямой
ВенЧИ „я несколько групп, узки*‘ 0И8639,

Sisss
« - - « Г ° Г и Г Г п " р я Х
о бразн ая пР0Ф”;ппирк0пВаКя и с внутренней углуб- 

ст * * “ “  <№ 8 6 1 3 ' 

8б4Что6ка5са8е6тс9я орнаментировки, то два кув
шина- №  8613 и 8649- и м е ю т  граненое р еб 
ро бочка, причем грани прочерчены пункти-по бочка, причем грани прочерчены пун 
ром. У № 8613 от каждой грани идут 
вертикали пунктирные линии к ^ободку на 
ке плеча и горловины. Лощеный зигзагообраз
ный орнамент для кувшинов менее характерен, 
чем это наблюдается у мисок. У мисок поясок 
между двумя ободками на плече почти всегда 
заполнен орнаментом, у кувшинов только из
редка. У кувшина № 8647 поясок между обод
ками украшен лощеным орнаментом из тре
угольников. У №8639 поясок заполнен двойной 
зигзаговидной чертой, ребро бочка орнаменти
ровано косыми изгибами, каннелюрами. Таким 
же образом обработан валик-ободок на горло- 
л е Г о б ы ™ Й конец РУчки кувшина прикреп-

п л е ч а 8 6 С4ебРе„ Т б 4 9 И' Г иЖ е К р а Юпрбпя Гл о649 почти на самый коай
обшей в ы ™ Г г о в Т » РаЗМерЫ РУЧКИ отвечаю т 
№ 8651 верхний кп„ И плеча- т °лько у  
кРаю венчика НаиМр6Ц РУЧ'КИ пРикРе плен к
8 7 7 8 - к у в ш и н о в  с  к о п - а Я  Р У Ч К а  У  №  8 6 4 0  ичении ручкИ могут *°роткои горловиной. В се-
1 *  86&1 .^РямоуголвдыеУ\ КИе ле“ *»ные, как »77̂ и др. угольные, как у № 8641, 8645,

^ ^ n ^ p S S S r t f ^ * 8*111 В У р а н и и  
^ Ж ® 6® (РИС" .  ^ еЯ№ 8И5МбеЛ СЯ Де№ 8590 t  (рис- 7- 8); № (Рис. 8,
^  8592 Г  10, 4 ) \  №  с c q я / р и с .  7 ,  14) -  
№  8596 f c  , 5 ) ;  К ;  н 5 9 5  / Р И С - 1 0 > 2),р» 4 ;  ">=

с я в у _

Ь1е- высотою от 9 I? основ'ные 
”  9 « Д о  .11.4 см

is-srw8» ^
26, Ч то « а с а е т с я сФд ВРуМмЬя р у т а а м Г о ^ а р у ж и в а -  
меров кувш ины с дву* РУ и с к л ю ч е н и е м
Ют известную б л и з° имрк!т н ев ы с о к у ю  п ри- 
№  8757). Почти все  они и м ею т ™ ™ ™ > днеШи.
земистую горловину, Р у  Ку ВШИНов м а -

яйцевидной формы. Все они м огут  р а с с м а т р  
ваться к ак  кувш ины  а м ф о р о п о д о б н ы е . , -

Н есколько слов о к увш и н е  №  8 7 5 / .  и н  
ф рагм ентирован , и это  затрудняет^  в о с с т а н о 
вление его облика  в целом . К  д а н н о й  гр у п п е  он 
отнесен лиш ь потому, что у него д в е  р у ч к и . 
В других отнош ениях он явн о  отли чен . С у д я  
по остаткам  горловины , у н ег о  б ы л о  у з к о е  и ли  
среднеш ирокое горло, ск о р ее  всего , очен ь  в ы 
сокое. Кувш ин б ы л  к р у п н ы х  размеро^в (в ы с о т а  
уцелевшей части д о сти гает  16,6 с м ) ,  т у л о в о  
округлое, ш аровидное , н еск о л ьк о  сп л ю сн у то е  
в верхней и ниж ней н ад д он н ой  части .

Среди кувш инов с д в у м я  р у ч к а м и  нет ни 
одного с наибольш им  д и ам етр о м , р а с п о л о ж е н 
ным в нижней части ту лова , р а в н о  к а к  и с би- 
коническим бочком, столь х а р а к т е р н ы м  д л я  о д 
норучных кувш инов. С реди  них в с т р е ч а ю т с я  
лощеные, но нет о р н ам ен ти р о ван н ы х .

|В Ч ерняхове есть ку в ш и н ы  а м ф о р о п о д о б 
н о го ти п а ,  но нет ам ф ор  с ж е л о б ч а т ы м  (р и ф -

« а  кяагллаг
рода составляет o n eu m h m »  а м ф о Р п о д о б н о г о  
делающую « W .  а п р е ‘ника. веский р у б е ж  п а м я т -р у б е ж  пам ят-

в и т ь с Г н а  О п исани и 6 д ву х “ к ° ТДельно ^ т а н о -  
(рис. Ю, 5 ) ,  покрытого кУп я,КГ ШИНОВ №  8644
LP качества, и кувшине м- асе л а к о м  плохо- 
Ооа о н и  принадлежат к т и п п  ( р И С ' 7' 1 °>- 
mn ручных кувш инп! ГИчеокой груп-
вом ™ ой * с « Ж ?  ш% Г н ? Д~ " вУ с  а РОБИДНЫМ туло-

пРедставителемЦ1еНК0 чнтаеМ- « р Л|
тся сосуд № 8644 СЖн  аКОвой посудыВе^ ГЫМ 
dcib сосуда ' ° краш еннто Явля- 

>д • самое покрытие ?  ни* н я я' его П Пт.-----

ет
час
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Ч Е Р Н
ЯХ О ВС КИ Й м о г и л ь н и к

- - 0ГО1 зЧеСГ , н Г Г к ; 1 Ч-
Х0ДТ т  в н д е т ь  Г н е м  п р о и з в о д с т в о  м а л о а з и и -  
Г и х  и л и  - ж е т  б ы т ь , с е в е р о ч е р ш ц с к и ^  м а -

рани^тся'Гб шей*справкой. А. Т. Брайчевокая,

к Г ( Г в ! " я  п о л о в и н а  Ш е в Ин . э . ) ,  у к а з ы 
вает н а  б л и ж а й ш и е  а н а л о г и и  и з  д в у х  п ^ н  
т о в - и з  Т и р и т а к и  и Х е р с о н е с а  |0'.

Ч е р н я х о в с к и й  о д н а р у ч н ы и  к у в ш и н  N .  
б л и ж а й ш и м  о б р а з о м  н а п о м и н а е т  к у в ш и н  и з  
м о ги л ы  №  2 с  в е щ а м и  I—III в в . в Т и р и т а к е ,  
нз с к л е п а  11 в  Т и р и т а к е  п р и  р а с к о п к а х  г., 
из р а с к о п о к  Е л и с а в е т о в с к о г о  г о р о д и щ а  в 
1928 г. н а  н и ж н е м  Д о н у 108. Т. Н. К н и п о в и ч  

р а з л и ч а е т  д в е  п о д г р у п п ы  к у в ш и н о в  э т о г о  т и п а ,  
а и м е н н о : к у в ш и н ы  с  р у ч к о й ,  п р и к р е п л е н н о й  к  

к р а ю  в е н ч и к а , к о т о р ы е  о н а  с ч и т а е т  б о л е е  р а н 
н и м и , и с р у ч к о й , р а с п о л о ж е н н о й  н е с к о л ь к о  
н и ж е  в е н ч и к а ; п о с л е д н и е , п о  ее м н е н и ю , я в л я 
ю т с я  б о л е е  п о з д н и м и . В  Ч е р н я х о в е  п р е д с т а в л е 
н ы  к у в ш и н ы  о б е и х  г р у п п .  У №  8651 р у ч к а  с о е 
д и н е н а  с к р а е м  в е н ч и к а ; у  к р а с н о л а к о в о г о  
№  8644 —  р у ч к а  н и ж е  к р а я  в е н ч и к а .

К названным пунктам Северного Причер
номорья нужно присоединить памятники сар
матских районов Приазовья, Кувшин, анало
гичный Черняховскому № 8644, встречен в 
Ново-Филипповке, Аккермене (погребение 
№ 4) 109.

Черняхова, у сарматской Ново-Филип- 
повки, позднеантичной Тиритаки своя исто
рическая почва, разная экономическая струк
тура, различное этническое содержание. Учи-
меня?ьТи^иЛпрИЧеСКИе паРаллели- нельзя под
вею с л о ж н о й ’ РаВЛ° как пытаться свести 
напя™ ?  исторических взаимодействий
вопросу обТиГпоИп М>> И <<заимствованием» к 

р у 00 «импортах» и «торговле».
166 С R V
107 А Т г  м? Ш 6 Н К °' ^ каз- соч., стр. 77

культур; псийв похованГ °АпПР° Д-ЯК‘ датУЮ1'‘ реч{ в стр. 58. поховань. Археолопя, т. VI. Кшв 1958
£  д  g  ’

Ритаки в' 1933 г.’ М ю Г ю л Г  v  ? аскопки некрополя Ти-

т Л т ,  % 9в1;1Й Л '
о с о й 1 Й г РА И М К ИСТИКН Г 0 Р ° л и щ а  у ^ а н ц Л  “  "  0  в  и  ч - 
39- o i f i  i -Vвып- 104- М ~ Л  qq£ Елисаветов-

М --Л ., к и й р " рв 4 1 ’ ™  
109 м. и. В я рис-

СбИ «Вопроси ^ и ^ о с '* 6 погребения 
ленные̂  кувшини стр- 253, табл т Ф с РоМатск0Й *Р- 
**• стр. 235) дзтируются а основном 1 *в н Пере,чис'

н. (там

Приведенные параллели даю т нам паи 
гтлыпее для установления ранней границы в 
S S S S  ж ж е н и я  Черняхова и -ерняховской 
культуры. Все они указывают н а 1— 1I в®, я. э., 
поскольку трудно допустить, чтобы сосуды, бы 
товавш ие на юге в Северном Причерноморье и в 
Приазовье, попали в Среднее лесостепное 
Приднепровье, спустя сто или ж е двести лет, 
как это обычно полагают, относя время сло 
жения черняховских памятников, без всяких 
оснований и без всякой аргументации исклю
чительно к II I— IV вв. н. э.

С т е к л я н н ы е  с о с у д ы

Стеклянные сосуды составляют характер 
ную принадлежность инвентарных комплексов 
черняховских памятников. В Черняхове было 
обнаружено три целых сосуда и четыре ф р аг 
мента, а такж е 13 слитков от расплавивш ихся 
в огне сосудов. Последние происходили из 
погребений с сожжением. Целые сосуды были 
переданы в Музей западного и восточного 
искусства Киева. Фрагменты и слитки храни
лись перед Великой Отечественной войной в 
фондах Киевского исторического музея. В н а 
стоящее время последние утрачены.

№  2578. Из трулосожжения №  88 — сосуд 
лежал внутри большой треухой миски-вазы. 
Кубок, полукруглый, с кольцевым поддоном, 
из почти прозрачного стекла, зеленоватого то
на. На средней части бочка — шесть сильно 
выступающих вертикальных ребер. Под ото
гнутым наруж у верхним краем шейку опоясы
вает валик, идущий на протяжении 5 см и з а 
тем раздваивающийся и образующий второй 
параллельный валик, который постепенно ста
новится все менее заметным. Высота 9 см диа
метр венчика 9,2 (рис. 9, 2).

№  2579. Из трупосожжения №  225- кубок 
кв*р?у Д«ом в одном из 5 глиняных со

судов. Кубок «В виде граненого стакана»

■таг. Г0'

ных, в нижнем круглых Г п ?  РЯДУ авал ь -
слабо. Высота 10 5 гм ^  Гра‘нение выражено 
(ри-с. 9, 5). ’ ’ диам етР венчика 6,4 см

№ 3443 Ич л 
№ 160; кубок СТОЯЛ v Z Z ?  т РУп°положення 
ными и тазовыми «остями ЧЫ «между ребер-
1 раненого стекла», в в и д е * * ! ? С<)суд «и3 

’ 8иде Расширяющегося



в. п. П Е Т Р О В
ЮЛ

, й „  , , о  т о л с т о г о  б е с ц в е т н о г о

кверху б о к а л а - к у  -  Верхний край о т

стекла ° '„о д ним несколько у г л у
шейки не отделе.. под ^  в  н„жней|
бдеилыи поясок. Р част|| тулова> три
суживающейся к  формы, „ верхнем ряду
ряда г par» ‘ днем 12 и в нижнем 8. Высота 
-  СМ диаметр венчика 11 см (рис. 9, !)■

Что касается фрагментов « ^ р е х  стеклян- 
ны\ сосудов, то один из них — №  8396, разме 
пом 4 6 X 3 см. принадлежал кубку из бледно- 
метеного стекла и был украшен шлифованны
ми овальными гранями. Второй фрагмент. 
V» 8392 размером 4X2,7 см, был также из 
тонкого’ стекла зеленого цвета и на нем име
лось выпуклое изображение наподобие б у к 
вы К Два остальных фрагмента, № 8395, раз
мером 3,4X3,1 см, и № 8391, размером 5,9Х 
Х 3,6 см, были из почти бесцветного стекла с 
легким зеленоватым оттенком.

Поскольку сосуды № 2578 и 2579, которые 
происходят из трупосожжений (№ 88 и 225), 
сохранились целиком, то это свидетельствует, 
что они были включены в состав погребально
го инвентаря уже после сожжения. В свою 
очередь, находка 13 слитков указывает, что 
обычно стеклянные кубки ставились на костер 
и сжигались на костре вместе с трупом умер
шего, как и весь лрочий погребальный инвен
тарь. Из них пять слитков (№ 8379—8381, 
8383, 8389) были из бесцветного, почти про
зрачного стекла (размеры слитков: 2 x 2.2 см;
1.2X2,5 см; 1X2,2 см; 1,1 X 1,4см; 0 ,9X 1,3 см); 
т/ ' и ~ и! стекла желто-зеленого цвета 
(л, *38о-8386, 8394— размеры: 1,6 X 2,5 см; 
2X 5 см; 2.1 Х3,9 см); два (Л? 8387 и 8393) —
? a r « Z (1’6 X 2 ’6 см; 2’8ХЗ,2 см); два 
,У  ~ и 8 3 % )— изумрудно-зеленого (1,5Х
в а т о г о см):  один (Л- 8397> ~  зелено- 

,  iha< сильно иризируюгцего, местами 
с сереорякым отливом (1 ,3x2 2 см)
ховскога?ИМ’ стеклянные сосуды из Черня- 
« К  т и п Т У Т к ^ ^ " " “ етанляют три харак-
Чатым !̂ вертикачъно^п ШаР0В"диые с Ребер- нами ча г расположенными высту-
калы удлиненнойIOi!a <№ 2578>; б) кубки-бо-
виде стакана с зак1)у”" И-НДРИЧеСКОИ формы "

T * Z l c  Ш2Л579Г
ванными граиямиКфасетСК°Й Ф°рмы с шлифо- Ц ™  „ У. . м и ‘ Ф d с е т к а м и  (.V- 3 4 4 3 ) .

т о  ш а -
. - 2 5 7 8 )  Л ® 8 8  в Ч е р .ц я -

с ф е р и ч е с к и й  к \б о к  и-i * т  1е ск° л ь к о  п о л у -
. Мо' нльника у овчарни

Чтп Ч ^сетками (.No Ч44Ч!
POB^Sui ^  ^ - < х с о о т ! ; е т с ; 1 ий 
хо н е  < »  2578 »  1 * ^ " " "  №  8 8  “

совхоза Приднепровского

I ™ ™ний :fимеет иа т у ю в е  р е б е р ч а т ы х  выступов, а  такж е 
подобного т и п а  полусф ерический кубок («чаш- 
к“ ) с тремя рядами ш ли ф ован ны х  овалов из 
м о г и л ь н и к а  в П ереяславле-Х м ельнинком . В  

свою очередь стаканоподоояы н тонкостенный 
сос\ I  найденный в Ч ерняхове в погребении 
№  225 (№  2579), как отмечает Э. А. С ы м он о
вич, напоминает «цилиндрический кубок с з а 
кругленным дном и м аленьким  утолщ ением 
внизу», изготовленный из зеленоватого  стекла 
и украшенный четырьмя ряд ам и  овалов  из по
гребения в Н иколаевке-К озацком  (раскопки 
М. Эберта, 1912 г.) п0.

Ф и б у л ы
Ч е р н я х о в с к о г о  м о г и л ь н и к а

В списке инвентаря, прилож енном к отчет'-
В .  В .  Хвойки, значится «29 бронзовых фибул, 
цельных и поврежденных о г н е м » 111. В  инвен
тарную книгу археологического отдела К иев
ского исторического музея было записано 
32 фибулы, в том числе 28 бронзовых 
(№ 8399— 8423, 8483, 8 4 8 6 -8 4 8 7 ) ,  2 серебря
ные (№ 8484 и 8485) и 2 ж елезны е (№  8551 и 
8553).

Сведения о том, из каких погребений про
исходят те или другие фибулы, крайне ограни
чены. Согласно «Новой описи» от 17 апреля 
1901 г. две фибулы были найдены в погребе
н и и  № 58 (JV<? 262, 263), обломки фибул — в 
погребении № 109 (№  269— 271), части фибул — 
в погребении № 127 (№ 280, 281), часть фибу
лы (Л« 286) в разрушенном погребении (без  
номера). Согласно отчету «часть бронзовой ф и
булы» была встречена в трупосожжении X? 23;

Насс.юни- П о у тг к п -  Г1........ . ’ • ь - Ф е д о р а  в.
•Vs 89, I960, стр 152— 155^ R CK̂ r°r МеЖДУречья‘ М ИЛ- 
М а х н о .  М о г и л ь н и к ° Н Ч а р О В  »  €  В 
лава-Хмельницкого. Археотопя* т yi*” ^  -б,ля П сРеяе' 
134, рис. !!, И, Fla S i  L I '  Х1' КяТв- 1957> с а 
лены Эггерсо-м. Сосуды н о т .* н а л а д и ч ы й е типы выде- 
тым бочком значатся у ЭггеУ ругл форм ы с реберча-
^ >  ^ т а к а Но п о д Х ЫЙУи«лш!ГрМЧ̂ н7пу ЛЬ 230, конический <№ 3 4 4 ч Г «  сосуд близок ти- 
Н •*. E « g e r  s. Der rSfflische irn„ ? t 4 3 -'T гнпу №  2 3 а  
«•п. Atlas der Urgeachichtf Bd i и  »n e ‘en Germani- 

Дело A К 29/1 <S0Q( § 5. Hambu-rg. 1951 Karten.
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^ плижрняи N° 119 была «наполовину
пасп!амепная бронзовая фибула»; в детском 
п о г р е б е н и и  Xs 114 две бронзовые фибулы лежа 
пи «на груди»; в трупоположении № 12/ брон-
зоаая фибула <М> 280. ^ ^ Г ^ и н с к а х  жилая «на левом плече скелета». В Записках
Русского археологического общества, т. XII 
-находки фибул упомянуты всего лишь в двух 
•спучаях- «наполовину расплавленная бронзо
вая фябула» отнесена к трупосожжению 
№ 119; «на обоих плечах (скелета) по одной 
•серебряной фибуле римского типа» имелось в 
погребении № 160. Таким образом, находки 
фиб\-л засвидетельствованы в семи погребени
ях (№ 23, 58, 109, 114, 119, 127, 160), а также 
еще .в одном разрушенном погребении, номер
которого не указан.

Имеющиеся сведения .позволяют подтвер
дить, что фибулы сжигались на костре вместе 
с умершим (погребение № 119); в трупополо- 
жениях при наличии одной фибулы, последняя 
укреплялась на левом плече (погребение 
№ 127) и в погребениях с двумя фибулами они 
укреплялись на обоих плечах (погребение 
№ 160).

По своим типологическим признакам фи
булы Черняховского могильника могут быть 
разбиты на четыре .группы: 1) арбалетные фи
булы с подогнутой ножкой и с подвязным иг
лодержателем; 2) арбалетные фибулы с за 
крытым боковым замком-иглодержателем; 
3) арбалетные фибулы с плоской ромбической 
ножкой; 4) двухщитковые фибулы. Фибулы 
первой и второй группы составляют большин
ство, их всего 27, в том числе 1 железная и 

бронзовых; фибул с ромбической ножкой 
Две, обе бронзовые (№ 8486 и 8487); двух-

ТкЛ°84 и84№,Лр^сКи ) . ЯВе' ° бе ■С е р е 6 р я н ь |е

состав комплекса, в котором  
или с* 60KOR» арбалетные фибулы С ПОДВЯЗНЫМ 
все пплчир ЗЫМ закрытым иглодержателем, а 
ние E l  реЧаЮТСЯ Т0ЛЬК0 как исключе- 
Для ЧепняхпйЧяИТаТЬСЯ хаРактеР»ым не только
Jo,b асех дру/ их памя™»-
ного хр онол оги ческ ого  пй™ ’ В° о б щ е  д л я  ЛЭН- 
■сматриваться как пп „  ер и ° А а> и м ° ж е т  р а с-  
зом  определяю !ни  V а к > б л и ж а й ш и м  о б р а -  
г и ч н ы х Ч е р н о в у  К?УГ а н а л о -

хо»аРв « “ п  и?ключТ “ е ФибуЛ“  1,3 ЧеР"я-
ров, от 2,5 СМ >10 5 1 I U » '  НоЯ0<льших раэме- 
2,5 см и 2,8 Vm jo 3 фибУ™ длиною
п  ш  Ф и б у л - - п т  з  п о  . а , -

5,1 см. Ж елезная фибула — наибольш ая, дли-

Н0Кр У с м а т р и в а я  конструкцию  Черняховских 
арбалетны х фнбул, необходимо учесть  ряд  об- 

.стоятельстз. Развитие технологии производст
в а — существенная черта, отличаю щ ая черня- 
ховское время от предшествующего периода, 
времени позднего латена. Фибулы латенской 
схемы сделаны из одного куска проволоки, ко
торая соответственно гнулась и расклепы ва
лась. В черняховское время подобного типа 
одночленные проволочные фибулы выходят 
из употребления. Они уступают место фибу
лам усложненной конструкции. Фибулы новой 
•конструкции, входящие в употребление в чер- 
няховское время, по большей части трехчлен
ные, состоящие из нескольких частей, изгото
влявшихся к аж дая  в отдельности, а именно из 
стержня, оси и пружины. П руж ина образует 
обычно тетиву и иглу. Из этих изготовленных 
в отдельности частей собиралась фибула. При 
этом, .в ряде случаев, стержень делался  из 
бронзы, тогда как ось была железной.

Новое, что приносит с собой черняховское 
время в массовом производстве фибул,— это 
переход от одночленной конструкции к много
членной, от .простой к сложной, сборка фибу
лы из отдельных частей, отказ от проволочной 
основы, арбалетное устройство пружинного 
аппарата, массивный пластинчатый стержень, 
выпуклый или плоский реберчатый, укра
шенный часто прямоугольными фасетками.

Тетива у арбалетных фибул Черняховского 
могильника, как  правило, длинная с тем, одна
ко, отличием, что у некоторых фибул тетива от
ходит непосредственно от самого края оси, как 
например, у фибул №  8483 и 8489, тогда как 
у других экземпляров фибул тетива отгибает- 
c*!ona ofoo°T0p0e Расст°яние от края ('№ 8408,

’ t ” н ДР-)- Иногда тетива бывает ко
роткая. В этих случаях она отгибается вблизи 
ушка и соответственно в виде узкой петли ох-

И Т ' "  ТаК° ВЫ
,,р 1 МНПГ Х фибул с Удлиненной осью обычно 
" е "Риволока, намотанная на ось, образу-
пре!1'Т 1н л т т УЮ пРУж ину. Частично пружина 
епипин Чтпл°0и0Ю Та'К называемую ложную 
о с и  С э т о й  „ р п к Р '  Ж , Ш а  н е  соскальзывала с 
к р у г л ы м и  m и  ГТ1 к о н ц ы  о с н  Закрепляются 
к а м и .  ! р а н е и ы м и  ' Ш и ш е ч ками-заклеп-

-....... - ""л о фиоулы длиною Устройство иглодержателя (зам ка) черняi м и 2,8 м. Ю фибул - и г  3 до 3,8 см; ховских фибул унаследовано от 11 фнбул — от 4 до 4,9 см; 2 фибулы— 5 и шегп по.-..----*- х - - ..... “ /, унаследовано от предшествую
щего периода. Как и у фнбул позднелатекской
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схемы, иглодержатель черняховских фибул 
бывает точно так же двух видов. Он образует
ся или подогнутой ножкой с подвязными кон
цами или расклепанным и отогнутым в боко
вую сторону краем стержня.

В Черняховском могильнике арбалетных 
фибул с подогнутой ножкой и .подвязным зам 
ком-иглодержателем было, по нашим подсче
там, на общее числе фибул 32 преимуществен
ное большинство, а именно: 17 экземпляров. 
Из них одна — железная (№ 9551), остальные 
бронзовые (№ 8400, 8403—8404, 8407 8409, 
8411—8415, 8419—8420, 8423, 8483). Арбалет
ных фибул с закрытым боковым замком-игло
держателем было около 10 (№ 8399,
8401—8402, 8410, 8414, 8416, 8418, 8421 — 
8422).

Фибул с ромбической щитковой ножкой 
было найдено всего две (№ 8486 и 8487). По 
своей конструкции они могут рассматриваться 
как позднейшее видоизменение основного типа 
арбалетных фибул, как переходное звено от 
арбалетных фибул к  двухщит.ковым. Они сое
диняют особенности тех и других, удерживают 
арбалетную конструкцию пружинного аппара
та с нижней тетивой и ложной спиралью, как
об этом упоминалось выше. Плосковатый, 
слегка выпуклый стержень, украшен, как 
обычно, прямоугольными фасегками. Отличие 
сводится к форме ножки. Ножка приобретает 
вид плоского щитка удлиненной ромбической 
формы наподобие ножки двухщитковых фибул. 
Иглодержатель закрытый боковой (у данных 
фибул из Черняхова отсутствует).

Двухщитковых фибул также было всего 
две. Обе они были обнаружены в одном и том 
же погребении со склепом, № 160, наиболее 
богатом и многоинвентарном. Впрочем, имен
но эта особенность и уточняет общую ситуа
цию. Прежде всего необходимо подчеркнуть, 
что это серебряные фибулы (№ 8484 и 8485). 
У них верхний щиток полукруглый, тогда как 
щиток ножки удлиненный ромбический. Щитки 
соединены между собою короткой сильно вы
тянутой, почти полукруглой дужкой. Пружин
ный аппарат сложный. Он укреплен с внутрен
ней стороны щитка и имеет двойную пружи
ну. Две железные оси с намотанной на них 
бронзовой проволокой расположены парал
лельно. Игла .помещена на середине нижней 
оси. Концы осей заканчиваются головками- 
шишечками сбоку и сверху. Такая же шишеч
ка насажена на верхний «рай полукруглого 

инка. И1лодержатель боковой, прикреплен к 
нижнему ромбическому щитку ножки.

Не подлежит сомнению, что шишечки полу
круглой формы с узким перехватом з основа
нии, насаженные на края оси черняховских 
двухщитковых фибул, развились из небольших 
шишечек-заклепок, закрепляющих пружину ар
балетных фибул, -как об этом говорилось выше. 
Эти последние постепенно утрачивают свое 
первоначальное функциональное назначение и 
превращаются в выступы, украшавшие голов
ной щиток. Не исключена возможность, что 
пальчатые фибулы возникли и развились из 
этих орнаментальных выступов.

Можно думать, что однощитковые арбалет
ные фибулы с ромбической ножкой и двухщит
ковые фибулы появились почти одновременно, 
как это и засвидетельствовано их совместной 
находкой в инвентаре Черняховского могиль
ника.

Появление верхнего щитка привело к изме
нениям в конструкции пружинного аппарата. 
Как уже указывалось, исчезает арбалетная 
конструкция пружинного аппарата, ось с намо
танной на нее проволокой укрепляется теперь 
не в ушке стержня, а на обратной стороне щит
ка, что позволило удвоить число пружин, уве
личить их размеры, удлинить ось, придать са 
мостоятельное декоративное значение голов
ным шипам, увеличив их число и изменив их 
форму.

П р я ж к и
Согласно основному инвентарному списку, 

представленному В. В. Хвойкой в Археологи
ческую комиссию и2, в Черняховском могиль
нике было встречено 27 бронзовых пряжек,
2 серебряные пряжки и 6 железных пряжек, 
не считая фрагментов. В дополнительном спис
ке (№ 7) значатся 4 бронзовые пряжки и 1 кос
тяная. В фондах Киевского исторического му
зея. в инвентарной книге была записана 31 
пряжка, из них несколько серебряных (№ 8494, 
8495, 8500), 4 железных (№ 8524, 8549, 8556), 
остальные бронзовые (рис. 12).

Любопытно отметить, что «костяное коль
цо, заменявшее пряжку», было найдено в са
мом богатом погребении № 160. Аналогичная 
находка отмечена также .в погребении скорчен- 
ника: «При скелете погребения № 76 найде
на у поясницы костяная пряжка». В Записках 
Русского археологического общества, т. XII
В. ,В. Хвойка сообщает о находках пряжек в 
погребениях № 54 и 87.

112 Дело А К № 29/1900.
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сущая от послелч юше' ю 0.

К0! ДЛ  ! й  размеров
жки

массивнымн^Р^‘; ‘миииатюрнi » =
малая п ря/кк.а, 

длиноюмая
была

, О гмГ’Т \^  8512), самая круп- 
&  8501). Наибольшее число
•Л- ' ил и ною I—

РО а * к оторой  прЯ '11Я задней стороне, К О тля -

т0Г лЖ “ н * «  ^ ^ " «  № 8 4 9 1  и 8493
к р е п л я е т  енп0Стью пря/ке* - *уЖЯИ
ЧИТельнои особе ^  за д н я я  часть  .

тонкая я ^ я м а я .  У бо-
имеюших пРяМоер по сравнению  с о сталь
лее широкое отверстие п. р
ными.

К о с т я н ы е  г р е б н и

л . оо ппигь п рилож енная  к ^ р ^ о п и с н о -  
• ° ['a R п Хвойки назы вает  «23 костяны х

К 2  и фрагменты» »». Согласно записи  « 
Г в Г а т а р н о Л и н г е ^  Киеве™

лг- 8424-, Ч г 7 сМ -около iu V"= - - - - -  - 
Ж  Я4ОД 8506-8509, 8518); длиною 4 , 1 -  
« V У ’(Д  8498. 8501 8502, 8517). Разме-
4’ ?ляется ширина ремня.

Ш ип ■**
музея в фонды поступила ИЗ yavi 

4 1__ ховского м огильника . 22 греоня - •)
1 . . -  ^  _ О  Г ?  V ^ i T i i r  -Г.г ( г r t f O V i

р „ я  яряжек определяется Д .  ^  Й Ж ^  110.119, 127, 150, 225. В 3 
в «ловим, это былиузкие• р . ( Русского археологического общества
около /  -.5 СМ), поли ШИ|; гпебни отнесен ы^к семи погребениям -

I Ь М И К й  1 ----------

8445 В отчете В. В. Хвсики «аходки  гребней 
^помянуты в инвентаре (ёосьмй погребений 
№ 21 54, 87. 110. 119, 127, 150, 225. В Зап и ска
П  __________  . .  . .  . . . . . .  / , г г , | Г Л О Т / Л  Г П  г \ ( л  Ш О О Т П Я  Т  Л  I

тельмо,немного.
С реди п р я ж е к  Ч е р н я х о в с к о г о  м о г и л ь н и к а

мы различаем две группы — пряжки с щитком 
и пряжки без шитка. Тс и другие встречаются 
приблизительно в одинаковом количестве. П ря
жек с щитком насчитывается 15, пряжек без 
щитка — 16 экз, Щитки, как правило, двухпла- 
стйнчатые. Пластинки щитка загибались во
круг задней стороны кольцевой дужки, ее осно
вания и затем скреплялись 1—4 штифтиками 
(шпеньками) в зависимости от формы и разме
ров щитка. Большинство щитков прямоуголь
ные или квадратные (11 экз.); овальный щи- 
т°к у трех пряжек (№ 8481, 8502, 8506)- одна 
П \ ь  Х 7  ЙИГУРНЫЙ т Рехлепестковый щи-
жек м 2 ;  г СЕ011М РазмеРам ДУЖки пря- п 1 'Нитком больше дужек бесщитконых

> -45  о М »  84% L V o T m  К с щ»гком —
8508 и ,  д I М < | . 8501-8502, 8 5 0 6 -

Кольцевые i vж и и 
могильника по своей А о К * *  ЧеРняховокого 
разни. Срецц ..... ' н Довольно разнооб-

awss-
^  СВОбо" ^ ’п ^ КО б 0 *болыииирт»,, !\.,СОста0ляют МП,......РД1Км кан-
В5Н

X
Русского археологического оощ ества, т. XII 
гребни отнесены, к семи погребениям — №  44, 
54, 87, 110, 119,150, 225. В «Новой описи»,

НЦе Дужки и с

KJ Т  у W  I  у  Ж Ж у Ж ±  ^  у *  ^  W , -------------  ~

пересоставленной дополнительно 17 ащ>еля 
1901 г., приведены данные относительно, 11 по
гребений, в которых были обнаружены гребни, 
а именно: погребение № 21 гребень №  256, по
гребение № 54—№  258, погребение №  58— 
№ 260, погребение №  86—№  266, погребение 
№ 87—№ 268, погребение №  ПО— №  276, по
гребение № 119—№  278, погребение №  127— 
№ 279, погребение №  165—№  283, погребение 
№ 185—№ 284, погребение №  225— №  285. Т а 
ким образом, из 22 гребней, значащ ихся по 
инвентарной описи, удается связать  с отдел" 
иьши погребениями 13 гребней ( п о г р е б а я
185,225): 86, 8 / ,  110, 119, 127, 150, 165,

о б ь ,ч н о  у  г о л о -1'ребеиь леж ал  «г п •• В ггогРебении №  21 
(Дело АК N° 29 /190таВО« СТОр»ны У бедра» 
«у плечевой ко-гп - погреоенин JVe 44

т * » .  стр. 181) ;  в пог^ёбении0^  (З Р А О -

с т Г ш п  " " аВ° П сто'» "ь '»  ”зР А О  7  Т пLT p - 1 й ' ) ;  в погоебенчм \г„ > a U ’ т - X I I ,  
стояла миска, а цемногм" к i  <ЧНад головой 
костяной гребешок» (З Р Д О  J ° v ° / l e 0т нее ~

■  № '1 9 « о к р уг К« ТЛ |* -  СТР- 179);

h.S X h 1 ^ АО-
^судакш » ( Д е л о 8АЙК 7 9 ^ 9 П0Ь‘0)ГОЛОВЫ “

" > ~ г ~ . . .  в погребе-
Д ' ®  А|< «  29/1900.
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,с0 гребень был «с правой ст°Р°5ении НИИ № 50 rg*>e ^  а р  { 9  в. п о  I л

М »  " S .  (3Р А О .  т. Х П .

Г Г 7 6 ) Яо“ »»Дно. *< « « •  ' « < * "  ВIn 176) Очевидно
S  » * х  " S r “  г Г в ^ н й Г 'г р е б н и  однопла 

П о  сПОсоб> ' ^ п п а с т и н чать1е. О д н о п л а с г и н -стянчатые и многоп всег0 0дин —
чатых гребней в чер ^  отличается от
№ 8424. По своей Ф°[о , ние (они собствен-
" " Т е п л ы е )  состоят 'из двух наружных 

и rhутоенней расчлененной на неболь 
пластины; 0б р - у » т  ру;

Г ’с х р ^ к я  Уг.воз-
липами или тр\'бочками и реже железными за- 
к л е п к а м и  (№ 8427. 8429, 8437); у  некоторых 
гребней — бронзовыми и железными (J№o4J/;.

Гвоздики располагаются симметрично. Они 
используются как для скрепления частей греб- 

,ня, так и для образования орнамента. Чтобы 
скрепить дольки внутренней части, снабженные 
зубцами, и перекрывающие их наружные плас
тины, гвоздики забивались в один ряд вдоль 
нижней горизонтальной ручки. Другой ряд рас
полагается по овалу рукоятки. Наряду с этим 
у большинства гребней в верхней части корпу- 
^А^-гпны бывают сбиты двумя гвоздиками 
(№ 8425, 8434, 8435, 8439, 8440, 8445 и др.).
ги, Ф°Рме гребни Черняховского мо-
т п ш  T ™ J Wb разбиты на дае основные
•гнутой ВУЧКМ „ИЛ>С 0МкЛЬ1Ш ИЛИ коничесК11
ИЫИ прямоугольным кпЛг С особ°  выделен- 
над корпусом* веохним И надстР°енным 
Для гребней^еовой rnvn ВЫСТУП0М (рнс. 13). 
члененность плоскости S? хара^ те№а нерас- 
ней этой группы об ™ УРРтуЧКИ- РУк°ять греб- 
ную плоскость ТякотГ Целостную сплош- 
8 4 4 1,8 44 3. ' вы гРебни № 8 4 3 2 ,  8 4 3 3

все перечисленных гребней
Г с т“ Г е“ «?*РУпибеЫ1Ьх “™еСеНЬ- “  »«Р0й
ненная п ^ ней эт°й груп>пыаКТер1Н0̂  особен- 
ОСИование °руКк°0СТЬ РУкояти. З д е с ь ^  расчле' 
выступ. Оснпи ’ Плечики а тЯ ВЫделены 
Угольное; плечи к И6 руко*ти обьпГ® ВеР*ний 
линейные. ВеохмИй" Прямые коппт Прямо- 
быть: а) спрп выступ на\, Р°ТкИе или уд-
Ф°рмы (лГ& ь.сокий'„Л1Л Ыл0рПус0м м ° ж е т  

“  в е р и и м  к р а -

ОТЛИЧИЯ с о о б -
Некоторые д оп олн и теяьн ь  1ок б о к о в ы х  с т 0 -

шает гребням к™тУР"ы* Рр 0 „Уы б ы ваю т оваЛЬ- 
пкггтупа. Боковые c^ op 9q ПОчти о т в е с н о  

S « MH,“ S yK например ,- М ш 9  g444; 

прямыми, как » ” р" ” ^ о й ,  плоско с р е з а н н ы й  
у  гре6„ я №  8445i П Р Д  вогнутыв1 п о л о го  спу-
верхнии к р аи кам  б о к о в ы е  сто р о н ы ,
скаюшиеся к пл Ч е р н я х о в с к о г о  м о г и л ь -

поН большей части просты, свободны  от 
ника по большей излиш еств  в о р н а-
КаКО*;1̂ Г р е б \ Г №  8 4 2 Г п р е д с т а в л Яе т с о б о к >  
исключение. Это многочастный, тр ех п л а сти н -  
чатай  гребень с прямоугольным корпусом  и 
ов™ьньш, высоким, несколько вы тян уты м  вы- 
ступом, но у него фигурно оф орм лен н ы е п л е 
чики с резными тройными вы ступами п о^краям
и, кроме того, глубокая борозда  о к а й м л я е т  
края рукояти, орнаментированной д вой н ы м  
рядом циркульных кружков.

Орнаментация круж кам и  встречается  так-  
же у некоторых других гребней. У №  8424 три  
кружка симметрично располож ены  вдоль  в е р х 
него края рукояти; у №  8429 пять  к р у ж к о в  
образуют крестообразную ф игуру  в ц ен тр е  
выступа. Центр выступа у №  8427 з а н и 
мают пять концентрически прочерченны х 
кружков.

В заключение раздела  отметим, что гребни 
могут служить прекрасным м атериалом  при ти 
пологическом членении культур. Так, в после- 
черняховское время получают расп ростран ен и е

п о каз^ел  ьн ы * д л п о с т а hobkh'r ’ ГРебНИ ВвСЬМа 
развития ремесла r цРт  вопРоса о степени
гочастные, т р е х п л а с т и н ч а т ы ? 3р0МЯ' М н о '
ствУЮт о развитом пая дало свидетель-
изготовление требова™  ™ 1 т РУд а - И х
сторезное дело явно обогпб ри р0ван н я- Ко- 
в отдельный специ а л шшоопям^’ В-Ыделивш Ись
Косторезу нужна была н£  ЫЙ пР о м ы сел  
товленная в достаточно ТОлько кость з а  го* кие гво^гги^ьг «ом кол и честив у
тарий т а ^ СПеЦиализи Р0Бан н ы й ’ Н°  и Мел* 
изготов шпи тРУАН0 дум ать  “ н стРУмен-

щл и ф о в ^  Ырья> резку или п! Ряд -Работ —

,ы или п р я ж к и .



Рис. 13, Гребни (1—22)
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ПоДВ , костяные ли-
(подвескн-раковии г  рк0Ьб|ряз-

ПолвеС уШииы. жел03" прочис украше- 
; и т . Д . ) . ^ ^ ^ ЖЛ S к и A з б p o н -

И пр

®); Другая име*’ Ф°Рмы

,и ,МесяЦ). Во по0а' культ°вое ,„..ЫЛИ ПаРные И
Р и с . 14 ,

“ Т а х '«  1961 « “ “ а < ? Х а Т
L- К о сан о в е  на iA  рНяхо в с Ког,,' И а ш и х  р а с -

Раой орт н£

циеи 
пл

ей быяи ^ С ^ Г ' о н и  б ы л и  п а р . . - ;

- " и Г  и о - Р - - ЯСЯ ПЗР ....

геоебря!,ые
ЛОГИЧ" « 1 и п а р н ы е .

н я н ы е  п л а с т и н к и ,  | ц 4 i l„ T (, пред-

одн°-

^ Л ' » . Ж и е Ук ^

K,i (диамет^^д обычно говорит 0 находках

р ечн ы х р а к у ш е к , с л у ж и в ш и х  д л я  е д ы  ( п ° £ р е -  
бение X® 150 и с р а в н и м  п о г р е б е н и е  №  1 8 U ) .  
« П о д ве ска из м о р с к о й  р а к о в и н ы  с  б р о н з о в ы м  
к о л еч к о м », л е ж а в ш а я  н е с к о л ь к о  в ы ш е  п о я с н и 
цы, у к а з а н а  п р и  о п и с а н и и  п о г р е б е н и я  

№ 54.
В ы с о к а я , у з к а я ,  р а с ш и р я ю щ а я с я  к н и з у  к о с 

тя н а я  п о д в е с к а , №  8 5 2 1 , в .виде ч е т ы р е х г р а н 

ной п и р а м и д к и , о р н а м е н т и р о в а н а  п о  б о к о в ы м  
сто ро нам  д в о й н ы м и  ц и р к у л ь н ы м и  к р у ж к а м и ,  
р а с п о л о ж е н н ы м и  п о  в е р т и к а л и  ( в ы с о т а  5 , 7  с м ,  

ш и р и н а с т о р о н ы  в о с н о в а н и и  1 ,5  с м ) .  В  в е р х 
нем у зк о м  к р а е  п и р а м и д к и  п р о д е т о  б р о н з о в о е

Z I T u m  рК0ЛЬЦ° с обвнтыми концами 

рамидок "  е д с Т а Г е Г  Г р Г  " e ™ ! ^SSSSX"* 'Г ■ З Д К
провского  ̂ Вилах Ярузских в Т * *  ПрИДНе'  
Ших Раскопок в Л о х в и Г \ ^  Ma™OBe, из ,на- 
мнениюЭ A r HMi?  ’ Косан°ве и др. По 
Ражениями циркул^ВИЧа’ ЭТИ подвески с  изоб- 
1>«Уально.сиим̂ “ “  '1П « » «  «огли иметь 

Ве,то‘0берегов' качен и е  8 качестве

Ч” р“»“ о ™ т в Т л Г „ НВаСТ в" “ « „ и я  
ко» С Ы ? К- ° “  '  ^агнух,,.^  иластиича-
<«"»ме*а213 “их- №  8479 ^ ™ Т0ВИД.™ « УШ-

ЕЛВа,ойслучайностью . я  г р и  б р о н -
" Р°В “ нентаре могильника ^  е
,овые кольца (РИС- ' 4 ч „ 8б47 ( я и и и е т р
V» 8463 (диаметр 2, - ниое ( №  8462,
2.5 см) T ° K o l Pua сдеГапь, „ , то н к о й  брон -
длина 2,4 с м )• ’плетенными к о н ц ам и ,
зовой проволоки с  ̂ ^ ; \ еТ£бр ан зовь 1Х ко л ец , з  

Кроме п р о в о л о ч и ! ы х С т е к л я н н о е  к о л ь ц о  
Черняхове встреч _ ПЛ0СКим щ итком  —  
ИЗ темно-синего стекла с плоек  
№ 8559, диаметр 2 см ( р и ;  14,^ ) . _

Остается назвать 1еть \ - ол оо
N° 8482, 8488, 8489, 8493. О дна  из них,  - 
бронзовая, длинная и у зк а я  ( длина 6 см,

Р «  _____ 1 4  Я \  ■ г т п п и м Р  Т П П

ШИ-
с е р е б р я -

бронзовая, длиппал г. -  х^-
рина 0,8 см, рис. 14, 8); прочие три
ные (рис. 14, 10, 12, 14).

Особенно лю бопытна п р я м о у г о л ьн а я  серео - 
!.! а а плягтинкя №  8488 (рис. 14, 10). О н а

игур-
ш я -

оенно лю ош ш  i на ^
ряная пластинка №  8488 (рис. 14, 10). 
двухпластинчатая, скреп лен н ая  в вер х у  ср 
ным выступом вроде уш ка (д ли н а  6,4 см , _ . .  
рина 1 ,9 см ) . Н и ж н яя  часть н а р у ж н о й  н а к л а д  
ной пластинки облом ана, на уц елевш ей  в е р х 
ней части — ш тампованны й о р н ам ен т , в виде 
6-лепестковой розетки, под ней волю ты , о с т а т 
ки какого-то обломанного и зо б р а ж е н и я .  В в и д у  
ограниченности находок м етал л и ч ески х  и з д е 
лии с орнаментом данны й ф р агм ен т  п р е д с т а в 
ляет бесспорный интерес. П л а с т и н к а  №  8489 
имеет прямоугольную ф орм у (рис. 14, 12) 
Один конец ее заострен углом; на д ругом  кон-
м,н»К | е7ПЛеНЬ1 'ДВа ™ з д и к а - Д л и н а  4.9 см, ш и 

ка №  8493М( р т е ° 1 4 ° м Г f  ВНД “ Меет " л а с ™>- 
ковые к ,, ,»  1  ' *' J  «ее ,п о л у к р у гл ы е  бо-
кам„е КС в Скд , Г " т МаН “ „ Ж Г "
частью какого-то предмета Д л „ “  ,  с.ЯВЛЯЛась 
рина 1,5 см. ' Д л и н а  3,5 см, ши-

;Ф |РичестоП°форми, №  Й 7 7 Ы„е 8^ ,8 Ш ки’ П0Лу'  
-.8 см (рис. 14, 17 1Н\ д и а м е т р  2

с

и 2,8 с м  ( р и с .  1 4  / 7  t o , "  ' “ и
Дырочками, очевидно д в УМя скво зн ы м и  

Ремень. Пое ; " С , о ' г Т ^ ИСЬ " а ™ « » ь  
1меют отношения к и hr* ^°РШ енко , они

> р я « н к а ж п т я ' Н Т О  " т Г “ л  Т а р ю  м о г и л ь н и к а
[ я м о ю  отношения к ,, слУчаиные на х о дк и  

известяп!! « П и л ь н я к у  не именшИе.'
в..

иапримеп ^ 5 .ес1*"ы сред и " ку  не « м е в т  
3.-й)» " .  П о , ^ ЛейскЧм кладе / х  ,1Чков V l1 -
‘,0. однако ,в Мо-г ,.) ' ,̂ ' u‘UJI0>KeHHp
! ! ! ! ! ^ « а к  ^ ^ < л у . аш е  « а 

U4 г  11 ̂  Поло.#
о К о р

Ш е н * 0 . у к

* */, судя  по 
одобные бляхи

Соц
СТР- 258.
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О ж е р  е л ь  я. Б у с ы
"••вилкого исторйЧ!

В инвентарной

СК?Г,° Черняховского м0^ Лдз7з!-8375И 3 нит-
спедуюшем лорядн«: '^ 7_ 8 Ш , 2 лод
ки разного вилйь Я45б̂ — 1 двойная бусаспозо- 
вески из бус», «J - ' • погребениях могяль-
лотой». О находках бус в по.1 i 10го. В Запи-
ника В. В. Х в о й к а о б щ е с т в а ,  
сках Русского архе №  п 0  у,Казы-
т. ХП при описани” 1 0ГХ ого стеклянных бус»; 
Г7аСхоДкахКбЛус в погребении № 150 сказано: 
«°на “ мом покойнике кроме одной етеклян 

nvruv предметов не найдено».
В°богатом погребении № 160 « к о л о  шеи ске
лета найдено множество бус из янтаря, сер- 
дол и ка, стекла и композиции» (f — а . 
Впрочем, бусы служили принадлежностью не 
только ожерелий. Они также нашивались на 
пояса. В том же погребении № 160 встречены 
были «у поясницы — бусы, вероятно, нашитые 
прежде на материи и служившие украшением 
пояса».

Бусы из погребений Черняховского могиль
ника были из стекла, стеклянной пасты, сер
долика, янтаря и коралла. Янтарная бусина 
(ее фрагмент, диаметр 1,8 см) представляла 
собою круглый шар, сплющенный сверху и 
снизу (рис. 14, 34).  Коралловые имели вид ко- 
РОТКИХ пр° низей. 3  ОДНОЙ из ниток бус 
(№ 8448) находились две короткие бронзовые
Г т Г Г Г НИЗИ- *овернутые ИЗ бронзового 

1t-та, а также зуб животного (рис. 14 21)

р а ков mi |!Г( р Ĥ 'l 4)' 37)Л ьз° н а л и с ь также речные 

разнообразных цвето»СТОВЫе бусины самых
н ы е  -  с ^ н и е  *  о т т е н к о в .  С т е к  л  я н -

и  т е м н о - з е л е н ы е  ( b m w / 1 1 0 ,  г о л у б ь | е > з е л е н ы е  

Т 0 1 ' а .  п р о з р а ч н ы е  з о л ° т н с т о г о

о т т е н к о м  и  п р  П Л т  С  Т К И М  Ж ( > ^ о -

чаются — 4tp,lue" серпе >1 буси’ны ветре- 
'аенпе. бе.п,.,о 11 л то в а т о - с i •■!) | ,ц., ,о

р о в
II бусины  по с в о е »  

Столь ж е Р - „ о о б р а Г  м ш а р о в и д н ы с ,
форме. ( ;рсди них н и К» а/ И? « ские, б и кои и че-  
кубические, У « че" " °  д ' СКОв„дн ы е, чечевице-
ские, цилиндрическ или лимоно-об-
образные, спиральные, - г р а я е й ) ,  к о л ь-

>,а Г е’ ? Г Г в С  единичных колец  и н в и д е  
1,61 ™ ькихсоединенны х имеете колечек , в ы т я 
нутые шарики, соединенные по д в а  или, по тр и ,  
тгипинлоическне с продольными и с попере
ньгми ж елобкам и-перехватам и , а т а к ж е  в ви де
узких трубочек -прон и зей  зе л е н о го  ц в е т а ,  п р и з 
матической ф орм ы  со с ж а т ы м и ,  о к р у г л ы м и  и
длинными сторонами и др.

К аж дое из ож ерелий  состояло из р а з н о о б 
разных по материалу, по ф орм е и по ц вету  
бусин. Приведем несколько прим еров. Т а к  
ож ерельная нитка №  8374 состояла  из с т е к 
лянных чечевицеабразных бус синего ц в е та ,  
пастовых бус зеленого цвета обычной ш ар и ко -  
образной формы, из золотисты х стекл ян н ы х  
ш арикообразных бус (рис. 14, 2 0 ).  В с о с т а в  
нитки №  8449 входили д ы н еоб разн ы е, о к р у гл о 
вытянутые бусины, стеклянны е ш а р о о б р а з н ы е  
синего цвета, пастовые серого цвета, ж е л о б ч а 
тые, полихромные и т. д. (рис. 14, 2 4 ).  В со 
ставе ож ерелья №  8375 были одна я н т а р н а я  
граненая бусина, небольшие короткие ц и л и н д 
рической формы бусины из красной  пасты , 
а такж е маленькие кор ал ло вы е  прон и зи  
(рис. 14, 25). К оралловы е пронизи и к р у п н ая  

-г,рапная сердоликовая бусина н аходились  в 
составе низки №  8455 (рис. 14, 2 6 ).  Б олее  
разнообразен состав ож ерелья  №  8373- синие 
цилиндрические бусины, в виде ш ари ков  золо-

г о л Ж е Ц(Впис’ ?4П? 71М н Кйе й падоб1,ые светло- 
стан ожерелья № 8450 С ю (! Г б ы Т * ТеРеН С0'

лобками, S n o t a a T iu t S w e ™ "РВТ - Т " ЬШ" ж е ' 
кая цилиндрической формы с ™ Р0Т'.....:  ы с ж е^гы,ми глаз--у  w  « к п  V. / T V c v  1 Г Ы  МИ I  Л  (1 3 *

нами на чермом фоне, цилиндрическая из се- л&иые кп иг ни пма* » Ж е лтов ат0"а ‘р 1 0 ’ рой пасты и др. (рис. 14, 28). Бусины в виде
ми в ’Четжяхове птм .гтяапГ^ ° 0ДИ01ии'Т1|ь1' стеклянных колечек синего ц вета  и в виде ей- В ТП. Л Л  иредстанлены полихромные. них невв)(Ы11и> ..................

_ .^^ппхове вредст 
В том числе стеклянные цилиндрические буси 
ны с бирюзово-голубыми язычками на темно* зеленом фоне-, настовые u ------ЛИНППО " ____па шп па темно*..... . чпше; настовые в виде короткого ни*
линдра с желтоватыми и белыми глазками на
черном фоне; шарикообразные с красной волнистой линией и т. д.

............ диета 1
них небольших шариков составил) 
№ 8454 ((рис. 14, 29).

Думг--

виде си- 
о ж е р е л ь е

дум аем , что приведенных примеров д о с т а 
точно для общей характеристики  ож ерелий 
встреченных в погребениях Ч ерняховского  м о 
гильника, Сравнительно-типологический а н а 
лиз выходит за пределы н астоящ е“НИИ. ей п у б ли к а -
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Рис. 15. Различные находки из могильников в с. Черняхов и с. Ромашки. 
1.3 — 17 — Черняхов: 2 — Ромашки

П р я с л и ц а ,  н о ж и ,  и г л ы  
и д р у г и е  п р е д м е т ы

В отчете В. В. Хвойки и в Записках Рус
ского археологического общества, т. XII наход
ки пряслиц упомянуты в двух погребениях 
Хз 54 и 110. Погребение № 54 принадлежит к 
числу нарушенных. В сохранившейся нижней 
части скелета лежали с правой стороны «гли
няная пряслица и костяной гребешок». В по
гребении № 110 встречено два пряслица, одно

из них лежало неподалеку от миски с костями 
поросенка, стоявшей в головах скелета. Кроме 
этого, «около левой ноги найдена орнаментиро
ванная глиняная пряслица».

В фондах Киевского исторического музея 
из Черняхова сохранялось два пряслица. Одно 
из них, № 8552, было черного цвета, бикониче- 
ской формы, острореберное, из двух сложен
ных основаниями усеченных конусов. По ребру 
оно орнаментировано рядом косых нарезок в 
пояске и двух пунктирных'ободков. Такие же



в . П. П Е Т Р О В
1ЧЭДН

ободки 'прочерчены у верх- 
двонные точечные обода» *нтальных плоско- 
„его и нижнего края к .ри  ^  
етей. Высота 2,2 ( 2а 6ыл0 темно-ко-

Вгорое "Р"0' £  „адк ол ощ еи ой  поверх-
ритерого м ета  .  _ Вгрх„яя „ „ „ ж -
ностью. бико { воронкообразные вогну-
няя пл^кости боковые стороны конусов
гости. ^ к0^ " 7 Г00бразмЫм орнаментом из
ДВОЙНЫХ линий. Высота 1,8 см, диаметр 3,7 см

(pHR l e i e  А р х ео л о ги ч еск о й  комиссии значит
ся в списке инвентаря Черняховского могиль-

тпи ножа — № 225 в погребении №  16, 
у? 259 — в погребении № 58 и .N9 267 в по
гребении № 87 115. Согласно отчету В. В. Хвои- 
ки в погребении № 16 «у затылочных костей за 
готовой лежал железный нож». В погребении 
№ 87 находка ножа точно так же отмечена 
вблизи головы. Здесь, как это часто наблю 
дается в черняховских могильниках, нож ле
жал вместе с костями животного. В отчете чи
таем: «у головы найден костяной гребешок, 
а за головой — сложенные в кучу бараньи кос
ти и при них железный ножик» Пб.

В фондах Киевского исторического музея 
имелось четыре ножа из .раскопок могильника, 
три из них — железные, один — бронзовый. 
Все они черенковые. Один из трех железных — 
№ 85о8 — покрытый ржавчиной обломок, дли 
ною 5.6р и  шириной 2,1 см (рис. 15, 5). Вто
рой № 8554 — имеет прямую спинку и слег
ка вогнутое лезвие, кончик которого отломан; 
черенок также отломан, сохранился частично’
vro ibm I*0vAv!!T ЛеЗВ“я к чеРенку -  прямо-
12 гм 1т, ,г -длина иожа 9 см, ширина
ножей ,5 ' из всех железных
кГ и  прямое " Г  84?5' У него " » ямая епин-
вверху к остоию Чл’г. 0Круг-10е с>’ж »ва ющееся 
го п р « ^ Го5"К,ик^ Р енок имеет вид вытянуто- 
черенку _ - прямо<.г’ ри Ре Рех°Де от лезвия к 
такой же уступ пои при* уступ’ соверш енно
Ренку. Длина ножа с £ ! Х0Де ° Т спинки * че- 
15,7) .  Н0Жа с черенком 12,6 см (рис

Чтг

ТО он похо*-"Г„рбеды д°щ иГ?  У * 3 ~  №  8 4 7 6 . 
кая же прямая спинки м нег<> точно та-
Р *  суживается к остря "Р2 М0С лезв“е. кото-

01 сгшнки п0я м п ^ ? Е енок К°РОТКИЙ,

11В Бронзовые иглы в тгвентаре могильника 
представлены  5 экз. Лучше сохранилась  игла 
№  8473, длиною  8 см. И гла  снабжена ушком, 
образованным загнутым плоским краем стерж
ня. Прочие иглы  — №  8466 (длина 3,5  см ) ,  
№ 8464 (длина 3,9  см), №  8470 (длина  3,5 е м ) ,  
№  8472 (длина  4,6 см) — ф р агм ен ти рова  
Ушко у  них отломано. 

Ко'стяная трубочка длиною 9,5 см , 
внутри, служила, по всей вероятн ости  '] 
ником (рис. 15, 11).

ны.

полая
иголь-

179.

.им ‘ л Uv ТПИ — №  8-404Шилья броиэовь . ^ б 7  н а  5  4  с м ) (  

(длина 3,4 см) ’ ’ V у  ш и л а  №  8467 — 

сквозных дырочек в центре. В доль к р а я  по 
кругу расположено 12 отверстий д ля  гво зд и 
ков (из них сохранилось^ два медных гвоз
д и к а ) ,  диаметр ситечка 6,7 см (рис. 1 о, у) ■ 

Ж елезная  ведеркообразн ая  подвеска 
№  8545, высота 2,7 см (рис. 15, 16). П одвески  
в виде ведерок вызвали ож ивленную  ди скус
сию среди исследователей. В ы деляя  л о к а л ь 
ный вариант черняховских пам ятников в 
порожистой части Д непра, М. А. Тиханова вы 
сказала мнение, что эти ведерки составляю т 
специфическую принадлеж ность черняховских 
памятников данного района. «Так, в П р и в о л ь 
ном встречаются отсутствующие в Среднем  
Поднепровье, но широко распространенны е в 
Повисленье железные ведеркообразны е под
вески»П7. Бесспорно, ведеркообразные подвес
ки характерны для порожистой части Д неп ра . 
Кроме Привольного, они встречены т а к ж е  в 
других могильниках, например в Н ово-А лек
с а н д р о в а  и в Каменке, но они типичны вместе 
с тем вообще для черняховских пам ятников 
Назовем, кроме Черняхова, т а к ж е  Будеш ты, 
Лохвицу, Косаново. Поскольку, наряду  с этим 
ваиаДв пЯПм? 0б1'ЫХ подвесок эасвидетельство- вапа в пам ятниках  предш ествую щ его
например, в Золотой балке на „иш.ем п Г .т е  
и в ишеворских памятниках Повислекья ?п 
М Ы  должны будем п п и з т т ,  W ,  * Т
черняховских ' п а м я т н и к о в ’ « В и» в е н т а Ре 
подвески были ВеДе Р*<оооразные
СКОРО периода. В реэу?ьта™ ™ дочеР11яи>в- 
п2 едполо»ен,1е о пРД Лс^ е^ Т н х Х " !

М  Д *р

стр. 175; Л. Т. Указ- соч., ГА |<К7 IV
S  «К- Г Б  V . V « . K * *• сов. МИА л» 82'*»• «»Р. 146-147 д °  Р о в. Укм . со, . Ми £ & 6 9
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сок как от сарматов, так и от готов. Э т
ническое определение находок здесь не может 
иметь места.

Монеты, найденные при раскопках Ч ерня
ховского могильника, подробно описаны и ис
следованы в свое время С. В. Коршенко. П ри 
водим здесь его описание.

«Монет найдено в Черняховском могильни
ке три экземпляра: в погребении №  160 — две, 
серебряная и золотая, и в разрушенном погре
бении (номер погребения В. В. Хвойка не при
во д и т )— одна с е р е б р я н а я 118. Последняя оп
ределена В. В. Хвойкой к а к  денарий Антонина 
Пия (138— 161 гг. н. э.) , упоминается им в его 
публикации 119 без определения, а в его ру
кописном отчете с приведенным выше опреде
лением. Куда поступила монета неизвестно. 
Однако в архиве В. Г. Ляскоронского я наш ел 
зарисовку ее. По его зарисовке, достаточно от
четливой, монета вполне поддается определе
нию. Это денарий Антонина Пия 160 г., на 
лицевой стороне голова императора в лавр о 
вом венке, вправо... O N IN V S AVG P IV S  TR 
Р XXIII; на обороте PACI AVG COS И И ; фи
гура, изображ аю щ ая мир, с оливковой ветвью 
и скипетром стоит влево 120. Исключительный 
интерес представляет находка двух монет в 
погребении №  160. Как сообщает В. В. Хвой
ка, обе монеты были найдены завернутыми в 
ткань и леж али под спиной костяка. Золотая  
монета находится в собрании КИ М  (К Г И М ); 
серебряная поступила в М ГИ М  121. Б лагодаря

1,8 О приведенной у В. Г. Ляскоронского в его ру
кописной «Карте находок монет на территории Среднего  
Приднепровья» находке в 1897 г. в Черняхове шести 
серебряных римских монет автор статьи не говорит, по
скольку из текста В. Г. Л яскоронского не видно, имела 
ли место эта находка на территории могильника или 
нет.

119 ЗРАО , т. XII,  стр. 173.
120 Cohen, Description historique des m onnaie {rap

pees sous l’Empire romain, v. II. Paris, 1859, p. 303, N 202.
n Отчет Императорского российского историческо

го музея в Москве за 1908 г. М., 1909, стр. 17, табл. II, 8.

помещенной в статье В. В. Хвойки репродук
ции, хотя и довольно плохой, было возможно 
определить монету 122. Это денарий Фаустины 
М ладшей, супруги императора М арка Авре
лия, умершей в 175 г. Подобный тип помещен 
у Коена под №  69 (или 70) (№ 70 отличается 
от №  69 наличием диадемы на голове Фаусти
ны, что по плохой репродукции у В. В. Хвой
ки установить трудно). На"лицевой стороне мо
неты изображ ена голова Фаустины и круговая 
легенда FAVSTINA AVGUSTA. Н а оборотной 
стороне — изображение трона с играющим 
возле него Коммодом и его братом Антони
н о м — « а д  их головами две звезды. Круговая 
легенда SAECVLI FELIC IT . Вторая в погре
бении №  160, золотая, подражание aypevcy
III в. императора Гордиана, голова императо
ра в лавровом венке, влево. Круговая ле
генда почт.и не искажена, если не учитывать 
самого начертания букв IM P GORDIAN SA... 
Реверс представляет искаженный тип с кры
латой фигурой Победы, которая изображе
на влево. Она держ ит обеими руками пылаю
щий факел. В поле — неясная фигура, несколь
ко напоминаю щ ая модиус с колосьями. Кру
говая легенда NIC PISAVTOR (рис. 15, / ) »  ш . 
Н аходки римских монет известны и по раскоп
кам  других Черняховских памятников (рис. 15,
2). В Черняхове они происходят из могил, что 
облегчает их датировку.

С 1900— 1901 гг., когда В. В. Хвойка про
изводил раскопки Черняховского могильника, 
определение его хронологических р а м о к — II—
V вв. н. э.— остается неизменным. Во всяком 
случае, на данном уровне наших знаний у нас 
пока нет сколько-нибудь достаточных основа
ний для их исправления и пересмотра.

122 ЗРА О , т. XII, стр. 174.
123 С. В. К о р ш е н к о. Черняховский могильник.

Рукопись. Архив ИА АН УССР, стр. 95— 96.
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м т г копок п. и. Смоличева и С. С. I ам ieматериалам раскопок

Для изучения археологических памятников 
первых веков новой эры важное значение име- 

материалы раскопок могильника у с.̂  Мае 
а Златопольского р-на Кировоградской обл 

на р. Товмач. По объему раскопанной площа
ди, числу вскрытых погребений, разнообразию 
и богатству добытого инвентаря, материалы из 
с. Маслова, вместе с материалами Черняхова, 
составляют основной, исходный фонд при уста
новлении типологических признаков той архео
логической культуры, которую со времен 
В. В. Хвойки мы обозначаем как Черняхов
скую.

Раскопки В. В. Хвойки в 1899 г. в Ромаш
ках и в 1900—1901 гг. в Черняхове положили

I исследо™ ойTiт/л nnnrMifTtfw».__________
..........а. Раскс
В 1926-1929 гг. был сделан’слеУующий ш аГ ^  
определении культурного типа.
в т о ^ аОТ° ЯЩей пУбликации заключается 
кщее'исследований0 в°ЗМ0Жн° сти исчерпыва- 
11 в первую очепель°ив Л0ВСК0М М0ГШ1ьнике 
- е р и 'а Г  °биход

ют

м атериалы о раскопках 1926 г.: 
эл1чев, с. Маслово, ЧеркаськоТ
---------— „  D n n a p a i j i .  п  1 Q 9 R  л ц р д .

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е З А М Е Ч А Н И Я

б) отчетные 
П П. I. Смол1чев, с. iv w u iu dW, 
окр., Златошльсьгсого р. Вересень р. 1926. Д н ев -

ло,ГзлТтоп^ккогор-на Кировоградской обл, 1 9 -2 6 Д Х  _1926. ИА Л

н а  р. Т о в м « . _ П о А р хеолопчн1 д о с л а н  в  о к о л и ц ях  м о г и л ь н и к а
Златополя на Черкащ иш  року 1926. О тчет  з 
Архиве ИА АН УССР, ф — 6 , №  43, стр. 1 — 16, с 
приложением «Реестра речей, шо ix зи а й д е н о  
було ш д час розкошв в с. М аслов! в м -ui вере- 
ош р. 1926», стр. 1 — 15. Архив И А  АН  У С С Р ;
3) статья П. Смол1чева в «Коротких эвщ ом - 
леннях ВУАК’у за 1926 рЁк». Ки'гв 1927, стр. 
154— 166; 1

—  н „ iw u - ijw i гг. в черняхове положили в) отчетные материалы С С Г ам ченко  о 
начало исследованию памятников черияховско- раскопках в M a n rm p  r tqoa u | QOo r r
Ж , ' f e :  f - я  „ * Архиве И A A h V c G P .9  Г ’и Г н н ?

928’ « ;  ш ЧеНК0- АРхе°л о п ч ш  дослщ и  року

■ .г ~ '~~r F____. 1уршському хутор!, З л а т о т л ь с ь -кнегти в научный обиход кого району, та  в с. Б ер езн як ах , С м ы я п с ь к о г о  
материалы ^агеоток, хранящиеся в научных району « а  Шевченкавщиш 19 V.1930 ф
рхивах и музейных хранилищах. №  20; 1) Дневник раскопок С. С  Гамч

В работу включены материалы, характери- с. Маслово, 1 г. 7.V II- 20.V II ,  ф ото  
зующие обряд погребения. Подробное описание сунки, ф  — A I , №  20.
и сравнительная характеристика инвентаря Н а основании перечисленных источников в
должны составить содержание последующей 1937- 1938 гг. нами бы ла написана р а б о т а  О
публикации. Масловском могильнике, переработанная пов-В основу положены следующие источники: тор но в 1952— 1957 гг.а) инвентарь из раскопок могильника, находящийся в музее г. Черкассы;
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ МАСЛОВСКОГО МОГИЛЬНИКА

Могильник у с. М аслово расположен к се
веру от села на правом возвышенном берегу  
р. Товмач.

Топографические условия, в которых рас
п о л о ж е н  Масловский могильник, не отличают 
его от Других черняховских памятников. Мест
ность к северу от с. Маслово с выявленным 
здесь могильником представляет береговую 
н а д п о й м е н н у ю  возвышенность. Постепенно, к 
югу, возвышенность полого спускается к речке, 
текущей по дну глубокой низинной поймы. 
Поле, охватывающее плато к северу от села, 
между селом и речными склонами, использо
валось местными крестьянами как пастбище. 
К моменту раскопок оно имело вид треугольни
ка, ограниченного с юго-запада крестьянски
ми усадьбами, с юго-востока — береговым об
рывом над речкой, а с севера'— балкой, пере
резающей плато. Балка, ограничивающая поле 
с севера, постепенно расширяясь, выходит сво
им устьем к речной долине ’. Здесь находилось

1 «Через всю площадь треугольника, ближе к се
верному его краю, с востока на запад, от одной дороги  
к другой, раньше проведена была канава, остатки ко-

глииише, где крестьяне брали глину. Глинище 
о г р а н и ч и в а л и  две дороги. Одна из этих дорог, 
полевая, проходила на плато вдоль сельских 
усадеб по западному краю пастбища; другая, 
нижняя, соединявшая с. Маслово и с. Нечаевку, 
спускаясь от села вниз в речиую долину, шла 
вдоль юго-восточного края береговой возвы
шенности под ее склонами. Между этими дву
мя дорогами на глинище и был обнаружен мо
гильник. Отдельные предметы и человеческие 
кости попадались главным образом з северо- 
западной стороне глинища. Здесь верхний чер
ноземный слой достигает повсеместно глуби
ны в 0,9 м, под ним залегает лёсс.

торой заметны ещ е и теперь. На север от канавы, в за 
падной части треугольника, имеется довольно глубокая 
яма — след от ветряной мельницы, когда-то стоявшей 
гут. Поверхность треугольника ровная; никаких призна
ков могильных насыпей, хотя бы самых незначительных 
нет. В этом-то глинище, особенно в северо-западной его 
части, крестьяне находят погребения; в ближайшей к 
селу южной части глинища, по словам крестьян, ника
ких находок не встречается». П. С м о л i ч е  в. Археоло- 
ri4Hi дослщ и в околицям м-ка Златополь на Черкащиш, 
стр. 127.

Первые известия о находках «археологиче- 
тких сосудов» при добывании глины у с. Мас
лова поступили в ВУАК от Кировоградского 
музея в феврале месяце 1926 г . 2 Летом подоб
ные сведения были получены ВУАК от Чер
касского музея. По инициативе Черкасского 
музея, в Маслове были организованы раскоп
ки могильника3.

Д л я  производства раскопок ВУАК напра
в и л  в Маслово П. И. Смоличева. В сотрудниче- 

-стве с директором Черкасского музея Д. А. Боч
к о в ы м  П. И. Смоличев приступил к работам, 
первоначально имея в виду «выявить прежде 
в с е го  н а  уцелевшей еще площади границы мо
гильника». Однако непосредственная угроза 
у н и ч т о ж е н и я  погребений заставила е г о "  о т к а -

нп ’ 1 ПИСЬШ1 за № 388 от 9 февраля 1926 г. Природ- 
в Ки1« ,ЧеиаШ Музей г' Кировограда сообщал BYAK’v 
в Киев, что «в местности около села Маслова, где те- 
« №  производится копание каолина, на глубине 
„/Г; ~ '2 арш' от поверхности земли встречается иногда
шт СК° е Погргб,:”и<-' а “™РУг него некоторые ве 
Щи, преимущественно глиняная посуда». К письму пои-

< Ц Г  » ? г и Г » ? к Т  Д“УХ “ ““ *  “  ........................ » ” °гре-

ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ М О Г И Л Ь Н И К А

заться от этого намерения и заложить раскоп 
по краю глинища 4. Раскоп длиной 60 м, шири
ной 3—6 м был заложен полукругом, охватив
шим край глинища, в 40—50 м от верхней по
левой дороги. За  время работ, с 17 по 26 сен
тября 1926 г. П. И. Смоличевым была вскрыта 
площадь около 200 кв. м и обнаружено 4 «по
гребения с трупоположениями. Число захороне
ний с трупосожжениями, вследствие неопытно
сти исследователя, осталось невыясненным.

После годичного перерыва работы были 
возобновлены в 1928 г. под руководством
С. С. Гамченко. Кроме С. С. Гамченко, в рас
копках принимали участие М. Л. Макаревич и 
Д. А. Бочков 5. С. С. Гамченко, приступая к р а 
ботам, подобно П. И. Смоличеву, задался 
целью начать исследования с выяснения гра
ниц могильника. С этой целью он заложил рас
коп в северо-восточной части плато вне глини
ща,^однако, раскоп не дал никаких находок, и
С. С. Гамченко, отказавшись от поисков, при«

4 П. С м о л i ч е в. Археолог1чш досл1ди в околи- 
цях м-ка Златополь на Черкащиш року 1926 КЗ ВУАК
за 192b piK, KhIb, 1927, стр. 155.

1 С.. [ а м ч е н к о. Отчет за 1928 г.



в. п. ПЕ Т Р ОВ

дано
ны

KWW? .япгжено 62 .погребения, из них 50

жеии'й и 12 ^ ^ “ Г р Ж  » 1926 г' бЫЛ°  " 3‘ 
Хотя с око|” а" ' запРрсшавшее выборку гли-

„  р а с п о р я ж е н и е , з я  Р д а с ь  и  0 т е ч е н и е

выборка все же "Р Д значитеЛьно увели-

ГИЛРаскопки 1929 г., как и в 1928 г., производи- 
лись под руководством С. С. Гамченко, при 
участии Д. А. Бочкова, М. Л. М акаревича и 
Е. Ф. Лагодовской6. Как и до этого, раскопки 
производились на глинище (рис. 1—2, 1) по 
его внешнему краю, на участке, прилегавшем 
к месту раскопок 1928 г. В результате продол
жавшейся выборки глины узкая полоска, ши
риной в 10—15 м, отделявшая край глинища 
от верхней полевой дороги, успела исчезнуть, 
и края обрыва проходили теперь в непо
средственной близости от дороги, так  что под 
раскоп пришлось захватить часть до
роги.

В целом в 1929 г. в течение месяца, с 30 ию
ня то 28 июля, была раскопана площадь р а з 
мером в 972 кв. м. Несмотря на значительно 
большие размеры вскрытой площади по сравне
нию с предыдущим годом, раскопки 1929 г. 
Г т о Л п !! '  ме" ьшее число погребений, всего 25, 
положений тРУ"«ожжений и 13 т р у п е

ченко^пнсал°Ч «Bni Работах 1929 о  С. С. Гам-
северо-эападиом углу” г л и т ш а  ™ еВшаяся в раскопками п о ч т и ,™  глинища, исследована
исследований слож илась^  ее пла'нУ- К концу 
некрополя по ксаю ' ГпМЫСЛЬ’ ЧТ0 гРа'н и НЫ 
исследованы»7. линища найдены и

пр°® ®Аед^н ебо л К3 ’ В 1929 г- были
рядка то выяснению мL n , Разведочного по- 

озыски показали, что сл.''/‘Х0Жления селища. 
— ______ 10 селище находилось в

''олн?ныГГт а б Ь ^ “ И“ ° м ’ Л РМакап ПОГребен«й в 1928^  nXZZ ПриЛоженны1акаР„еас-;Г ' Им же ьы
каревичу за акти»»еРДеЧНую HCCJ>e;io-
сан»и работы о м У1|ас'гие н сопрй?  М ' л - М а-

7 С. С. Г а м ч е ' н к Г о т  При на11«-
° ‘ ° ТЧет за 1929 г., стр. 7 .

120 "i Лпичостп к ю го-западу  от мо
непосредственной бд и з с к  Г н т о й  Т о в м а ч ,

гильника, на вЫ™™' Д о л о ж е н ы  у сад ьб ы  
где в настоящее врем^ Р ебнь1Х у ч астках  
с. Маслова. Здеаь > 6 заЛожен He-
О. Пасечника и В. Зеленюка оыл^ ж и ш

— И 'т о ж д ^ Г е н я ы е  с керамикой  могиль
ника подтвердили синхронность селища 
могильника. Обломки обмазки с д а т а м и  
дубовых плах и прутьев лозы не оставили  
сомнений, что ж илищ а сооруж ались  на дер е
вянном каркасе  со стенами, оплетенными из 
лозы и обмазанными глиной.

Д ля  публикации и изучения м атери алов , 
добытых раскопками, было сделано  весьма не
многое. Единственной публикацией до сих пор 
остается статья П. И. Смоличева в К З  ВУАК 
за 1926 г. 8

О раскопках 1928 г. в печати вообщ е не 
появлялось никаких известий, сообщение ж е  о  
работах 1929 г. свелось к  краткой и н ф о р м а
ционной заметке во II выпуске «Хрошки А рхе
ологи та Мистецтва» за  1930 г . 9

На основании статьи П. И. Смоличева, с 
ссылками на эту статью, в советской и з а 
рубежной археологической литературе®  р азн о е  
время появлялось много отдельных упомина
ний. Назывался памятник, и этим все по 
большей части ограничивалось. Так, о М аслове, 
например, упоминает в своей обзорной статье  
1930 г. А. А. Спицын 10. И з зарубеж ны х авто-

® П. С м о л i ч е в. Указ. соч., стр. 154— 166.
1РЧП А Рхеол ог‘‘ та М истецтва, вип. II. К ш в ,
1930, стр 79. Зам етка осталась м алоизвестной. П р иводим  
ее здесь: «Результаты  раскопок С. С. Г ам ченко в 
с. М аслово такие: исследована площ адь в 972  кв м Гпя

™ е н Г ЛИЬТ зКап п °ЧТ«И 0ХВачеНЫ- Вы явлены  Г2  трупРо:  
б ь п Г 2Т п е ^ 1  9 7 Т беИИИ С тРУпогтолож ениям и. Цо-

со?удов (горш-
34 бронзовых изделия (застеж к и  Фибулы* 6 пряслиц- 
крючки, проволока и пр.) 53 б у с 'и ^  Упп иголки> н о ж - 
стеклянные, янтарные из к о ( п р е и м у щ е с т в е н н о  
и  костяных вещей (и го л ь Т к  Z / 6PAV m a  11 т- *•>» 
железных ножей, кусочки ко ки ,ребеш ки)> 4 о б л о м к з  
*ек), 12 обломков ш л а Г и р о в а н н о - ^ 6 Ф ибул и за с т е ' 
лупа (8 случаев), 4 кусочка т-и  стекл а, яичная ск ор , 
культовых животных (баранаТ  и ВпГ°  д ер ев а - 18 костей  
желнцы (стеклянной, бронзовой ^  13 кУск°в  ж у -  
жены такж е остатки с Я  вп; м.Ж ел езн ов)- О бнару- 

У с* М аслово» Упомянутого м о-

j g g Z  Й Й Т
м - А. Т и ха°ноУвЩоейННЫе При этом  Спицыньш, И с п р а в л е н ^
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Р и с . 1. О бщ ий пл ан р аск оп ок  М а сл о в ск о го  м оги л ьн и к а  в 19 2 6 , 1928— 1929  г г . (/)  и схематический план
его  м ест о н а х о ж д ен и я  (II).

Условные обозначения: 1 — погребения с трупосожжением: 2 — погребения с трупоположениями

ров о Маслове в 1929 г. упоминает Мак с 
Эберт11. В статье П. Н. Третьякова «Северные 
восточно-славянские племена» (1941) Маслов
ский могильник назван вместе с Зарубинцами, 
Черняховым, Ромашками и Привольным >2.

11 M a x  E b e r t .  Sudrussland. Reallexicon der Vor- 
geschichte. Berlin. Bd. XII, 1929, стр. 112. Эбертом М ас
ловский могильник отнесен к группе «полей погребений 
нозднеимператорского времени северо-западной Украи
ны ромашковского типа».

1г П, Н. Т р е т ь я к о в .  Северные восточно-славян
ские племена. МИА, № 6, 1941, стр. 9.

В позднейшей работе П. Н. Третьякова «Во
сточно-славянские племена» (2 изд. 1953 г.) 
подобный недосмотр исправлен, ошибочное 
упоминание о Зарубинцах опущено, но в со
ответствии с позицией автора Маслово опре
делено как «славянское поле погребений
III—V вв. н. э.» и отнесено к памятникам, 
представляющим «антов и великое переселение 
народов»13. Подробнее останавливается на

13 П. Н. Т р е т ь я к о в .  Восточно-славянские пле
мена. М., 1953, стр. 159, 310.
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12-
ч  т и х  я  н о в 8 - В ы д е л я я

л - о к Ж

fpynnyi v a ' . i * 3 «  M K - ^ - S U * .
^ . ^ « ' ■ " “‘' ^ ^ " ^ р  балыыми приноше-
S o  ннка вместе с ®г р * „  «отчетливо
S m h .  по мнению М- V 1 ^  тер некоторых
в ы р а ж е н н ы й  с а р м  ы в а е т  с 0 м н е н и й »  н .  В  о т л и -

погребении не .. ви девш их в «черняхов
мне от нССЛСД? ! „ т о в )  М  А .  Т и х а н о в а  п о л а г а -  
Цах» с л а в я н  ( а н т о в ь  »•

~ ^ Ч v v T т И х а Н о в а. О^ о ^ л ь н ы * ^ i n C p .  стРр.

ЯКЙГГЕ̂ ^ 1 и 3

„  что «носителям и 
S r j r e  - - - ь ч е с к о е

Л“ з Г ^ ь  нет . ^ ^ я ; Г е ^ о « и Г н Т о  
ПОСТИ и ЛрИВ'ол» » mm носят беглый и
Маслове. Их ми ’ о п и р аясь  в боль-
обычно .попутный х<р ^  ^  С мол и ч ев а,

шинс™ е г ; ; - » ” / *  ■ « *  увидимслишком ^ратаую б от весьма суше-

ственных упущений, в особенности в вопросе 
о трупосожжен иях.

is Там же, стр. 194.

О площади могильника, уничтоженной до 
начала раскопок в 1926 г., конечио трудно ска
зать что-либо определенное. Что же касается 
той части Масловского могильника, которая 
была исследована при раскопках 1926— 1929 гг., 
то тут границы его выяснены с достаточной 
точностью. Белые пятна на сводном плане, при
ложенном к настоящей работе (см. рис.1), от
вечающие уничтоженным местам между рас
копами 1926 и 1928 гг., 1928 и 1929 гг., 
•показывают пространство, первоначально 
сплошь занятое могильником. Крайние точки 
могильника в южной его части на площади рас
копок 1928 г. определяются положением погре
бений № 73 и 75. В свою очередь крайняя север-
”aovT04Ka могильника в раскопках того же 
‘р г- определяется погребениями № 29, 30 и
гочкн^и!' Ka3aH<Hble погРебения за исходные 

кий Г ЖНЫ удем пРизнать, что Маслов- 
протяжение”^ П° ДаЦНЫМ 1928 г -«мел общее

СевеР около 60—65 м.
граница моги л ьни'к ЯР а СКО!ТК а х 1929 г., южная 
бением №84 а севепн устанавливается погре- 
54. 80 и 81 ’ЧТо — погребениями № 51,
стс т ' 
да

РАЗМЕРЫ МАСЛОВСКОГО М О Г И Л Ь Н И К А

погребений за очерченными п ределам и . Всё 
говорит за то, что могильник не распростра нял - 
ся в направлении на  зап ад , север и юг. Вопрос
о размерах восточной части представляется  д о 
статочно сложным. Тем не менее, если с о г л а 
ситься, что в течение года на глинище в 
исследуемый отрезок времени вы би рался  грунт 
в среднем на пространстве 20— 30 м, а также 
с тем, что погребения в уничтоженной части 
могильника стали обнаруж иваться  лиш ь за  
год или два до начала археологических работ, 
то можно предполагать, что могильник до 
1926 г. был срыт на площ ади не менее 30— 60 м 
в длину.

Сопоставляя те и другие наши наблю дения
в целом, мы должны будем прийти к заклю че- 
ИИ1°, что могильник, при общей его ширине 
60 65 м с юга на север, имел в длину с вое  го* 
ка на запад, не меньше 100— 120 м. Тем самым 
общая площадь Масловского могильника оп
ределилась бы в 6000—7000 кв. м

Насколько предположенные размеры  мо
гильника могут считаться достоверными? Учи-
ка.В ип

* Р  ОТНЮД1 " ии е го  ч а с т и  с
Р а с к о п к и  1Ч2<) Г И;1Щ ало 6 0  .м .

составляют около 60 I  T "  0т <*ла к !

1 - представляют

па' S "
а именно к «опросу о п а з ш ч ^ РУ№ вопР°сов- 
могильника по числу имевтиу Масловского 
ний. На уцелевшей площа ,и [ 1 ! 'ЗД(‘сь «огребе- 
раскопано 91 погребение в том ИЛЬНИка было
ИИЯ н 29 тр уп оп ол ож ён и й  Ч и "пИСЛе62 « * * « ’• «шло трупосожже-



Рис. 2. Общий вид Масловского могильника и погребений с трупосож ж ениями.
1 — общ и й  в и д  раскопок Масловского м о г и л ь н и к а  в 1929 г . ;  2 — п о г р е б е н и е  №  51; 3 — п о гр е б е н и е

N# Б2: 4 — п о г р е б е н и е  №  53
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ний, находившихся па 3 —  .
остается неустановленны м. Неизвестным оста
лось такж е число погребений на участках 
между раскопами 1926 и 1928 гг., 1928 я 
1929 гг. Д о с т а т о ч н о ,  однако, взглянуть на 
план Масловского могильника, чтобы убе
диться, что размеры уничтоженной площади 
могильника на этих полосах, оставшихся не- 
раскопанными, отвечают размерам раскопан
ной площади могильника за те же годы. Допус
кая, что (погребений на промежуточных полосах 
было не меньше, чем на ближайших, при
легающих к ним местах раскопок, приходится 
признать, что общее число погребений на пло
щади могильника в предел ах района раскопок 
было в общей сложности около 180—200 по
гребений.

Гораздо затруднительнее сказать что-либо 
определенное о числе погребений в восточной

части могильника, уничтоженном до  начал» 
раскопок в 1926 г. Здесь возможны самые- 
приблизительные расчеты. Согласно выска
занному нами предположению, до начала рас
копок в 1926 г. прошло, по крайней мере, 
один-два года с  того времени, когда на глини
ще у с. Маслово стали попадаться сосуды и 
человеческие кости. Тем самым, за этот срок 
было уничтожено не меньше 30—60 м площади 
могильника. При той ж е плотности захоронений 
это значило бы, что на всей площ ади могиль
ника в целом находилось в среднем от 300 до- 
400 погребений (скорее, однако, больш ая, чем 
меньшая из приведенных ц и ф р ) . Н апомним для 
сравнения, что на плане Черняховского могиль
ника в Записках Русского археологического- 
общества, т. XII (1901) показано 251 погребе
ние, из (них 69 сожжении и 182 трупополо- 
жения.

Погребения с трупосожжен и ями 
в раскопках 1926 г.

В. В. Хвойка ори раскопках Черняховского 
могильника в 1900 г. сумел установить наличие

ПОГРЕБЕНИЯ С ТРУПОСОЖЖЕНИЯМИ
посожжения как массового вида погребения, 
но его существование безусловно следует до-

--- ---- 16пустить» .
При всей очевидности допущенных грубых

............... . ■" ------------------------  ошибок отчет П. И. Смоличева был помещен на
трупосожжении. Однако беглая краткость «Коротких Звщ омлеиь» ВУАК'а бе>
описании, единичность сообщении, приведен- ре£ акционного примечания. Позиция, зан ятая
ных в Записках Русского археологического об- £  м v  _____________________ „ о
■исто, Т. XII за 1901 г., общая малая изучен- Смоличевым в вопросе о сожжениях, не вызва-

J ла возражении.
Поскольку данные полевых наблюдений, от

носящиеся к тр уп осож жени я м , не были исполь
зованы Г1. И. Смоличевым при публикации его 
статьи в «Коротких Звщомленнях», необходимо 
обратиться к первичной полевой документации, 
к записям в дневнике и к реестру находок. 
К сожалению, записи в Дневнике, в свою оче
редь, слишком скудны, сжаты и с трудом рас
шифровываются. Дополнительные данные у д а 
ется извлечь из Реестра, в котором номера

ность памятников привели к тому, что опыт и 
выводы В. В. Хвойки не были усвоены. Вопрос 
о трупосожжениях оставался открытым.

Приступая в 1926 г. к раскопкам в Маслове, 
П. И. Смоличев не располагал необходимыми 
сведениями ни о составе инвентаря, ни о типе 
трупосожжений, ни о стратиграфических усло
виях, в ■которых они залегают. П. И. Смоличев 
не сумел объяснить находки отдельных сосудов 
на глубине 0,2—0,5 м даже в тех случаях, когда 
ему встречались сосуды с пережженными
костями внутри. Первоначально П. И. Смо личев оттнй/’ -----— ..^оипачаль'НО 11. И. СмО - 

личев отн ес 'эти со с у д ы  с  п е р е ж ж е н н ы м и  к о -  18 «Кроме трупополож ений, во время исследова- 
стями к и н вен тарю  т р у п о п о л о ж е н и й . У б е д и в -  ний>— сообщ ал П. И. Смоличев,—  найдены были также
Ш'ИСЬ в н есостоя тел ь н ости  п о л о б н о г о  п тп етп оп п - ц е л ь н ы е  сосуды , не связанны е с погребениями. Встре-
ж ения, он о т к а за л с я , о д н а к о  т а к ж е  и пт т п г п  чались„эти сосуды  по преимущ еству в отдельности, на- 
чтобы рассм атпинят» Г  ’ гак Ж е и ° т  ТОГО, средней глубине 0,20— 0,50 м от поверхности. Обычно
вы сказал m u i , , , , !  ■ ’ ' к ак  с о ж ж е н и я . О н  это были или горшки, или миски, приближавшиеся по
могли и1ИС> что ед и н и ч н ы е с о с у д ы  форме к сосудам , бывшим при скелетах. Внутри сосудов
бытый „ ДСТаВЛЯть с о б о ю  п о г р е б е н и я . « Д о -  были Пережженные кости, перемеш анные с землей, ил»
. . .  г, Я »рем я и ссл ед о в а н и й  м а т е о и а л __пи земля; никаких вещей не было». Как упомина

' \ И ; > ° л и Че в, а Д С м м » .  на .„ „ р о с  «Н е и м » »  J  ~« е щ е  слишком ограни- 
—  .опии выразителен, чтобы на его 

основании можно было категорически дока
з а т ь  н а л и ч и е  на Масловском могильнике тру-

____ _ j  iivy.vj П11й-
____ _ «а вопрос «Н е имеем ли мы тут

иной вид погребения?» — ответил отрицательно: «Слиш
ком невыразительные черты и крайний примитивизм та
кого погребения заставляют весьма осторожно отно
ситься к принятию подобной мысли». П. С  м о л i ч е в.Указ. соч., стр. 159.
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находок приведены «по очереди на каждом 
штыхе». Правда, П. П. Смоличев при этом ни
чего не уточняет, но поскольку набор вещей 
в инвентаре погребения всегда достаточно стан
дартен, то этим открывается возможность заре
гистрировать отдельные трупосожжения. Н а
ходки вещей позволяют судить о сожжениях 
с инвентарем. Гораздо труднее судить о без- 
инвентарных погребениях, в которых, кроме со
судов, нет никаких других находок.

Итак, несмотря на всю ограниченность по
казаний источников, которыми мы располага
ем, мы считаем возможным при сделанных 
оговорках говорить о трупосожжениях из рас
копок 1926 г.

Трупосожжение в квадрате А содержало:
1) фрагменты глиняных сосудов (двух?),
2) стеклянный сосуд (фрагмент), 3) 14-гранную 
сердоликовую бусину, 4) кусок гранита, 5) об
ломок кости 17.

Трупосожжение в юго-западной части квад
рата В на глубине 0,33 м. В сосуде-урне лежа
ли остатки пережженных костей 18.

Трупосожжение в северной части квадрата
В, на границе с квадратом А, на глубине 
0,27 м, от которого сохранился «раздавленный 
горшок».

Трупосожжение в северной части квадра
та В, на границе с квадратом А, в 0,52 м к вос
току от предыдущего. В сосуде-урне (горшке) 
лежали остатки пережженных костей19. Трупо
сожжение в юго-западной части квадрата С, на 
глубине 0,4 м (2 шт.). Пережженные кости

и р еесХр находок, стр. 11. Ср. Дневник П. И. Смо- 
личева, стр. 3. Здесь и дальше в этой статье квадраты  
обозначены латинскими буквами.

18 «Кв. В, шт. 2. На глубине 0,33 м в ЮЗ углу 
квадрата остатки раздавленной урны с остатхами пе
режженных костей (погр. II, № 1). ЮЗ — 0,55 м; Ю В — 
2,2 м — раздавленный горшок с перепаленными костя
ми (№ 1). Дневник П. И. Смоличева, стр. 7. На кв. В, 
шт. 2, согласно Реестру, обнаружено «погребение, дни
ще и фрагменты горшка из обожженной глины, серого 
цвета, без орнамента»; вслед за тем в Реестре значится 
«миска с мелкими остатками пережженных костей». Д а 
лее на шт. 3 показаны: «№ 168— 179. Фрагменты гли
няном обожженной посуды, серого цвета, без орнамента, 
разной формы и размеров (12 шт.); № 180. Фрагмент 
стеклянное сосуда с признаками пребывания в огне 
(.1 шт.); .V 181. Обломок гранита». 4-й штык дал такие 
находки: три «куска шлакоподобной массы» (бусина?), 
фра!менты керамики (№ 189— 195), а также фрагменти
рованный горшок; «№ 196-208 . Фрагменты глиняного 

ожженного сосуда серого цвета без орнамента. Фраг- 
м'.нты составили один горшок». Реестр находок, стр. 13. 
гтг.о "'*а глубине 0,27 м на северной границе, на рас- 
ш м  от западной стены — раздавленный гор- 
m r n J i 2 )- На восток от ,1его на 0,52 м остатки 
Л!u*rhtис ост)а™ амН пережженных костей (111 № 1)». 
дневник II И. Смоличева, стр. 7 .

лежали в миске. В составе инвентаря, кроме 
того, были; 1) фрагмент стеклянного сосуда,
2 ) куски шлакированной массы, 3 ) бронзовая 
пряжка, 4) кусок гранита (лежал внутри урно-
вой миски) 20.

Трупосожжение в квадрате D (несколько?). 
Согласно Дневнику там во втором штыхе встре
чены пережженные кости и фрагментированный 
сосуд21. В состав инвентаря входили, следует 
полагать, находки (со смежными номерами): 
1) фрагмент стеклянного сосуда со следами 
пребывания в огне, 2 ) два обломка гранита,
3) глиняное пряслице, 4) бронзовая пряжка 
с круглой обоймицей, 5) бусина сердоликовая, 
6 ) фрагменты неопределенного бронзового 
предмета 22.

20 «Кв. С, шт. 2. Фрагменты посуды, пережженные 
кости и кусок гранита (очевидно, случайно попавший). 
Мисочка глиняная, разбитая, с остатками пережженных 
костей, на глубине 0,4 м... Ю З-2,15; СЗ-3,9 — мисочка». 
Дневник П. И. Смоличева, стр. 15. Этой миске-урне, со 
всей очевидностью, отвечает миска, занесенная в Реестр: 
«№ 376/168. Миска из обожженной глины, без орнамен
та. Внутри были мелкие остатки пережженных костей». 
Реестр находок, стр. 13; «Коротке Защемления», 
стр. 162, №  19.

Судя по последовательности номеров а Реестре, это 
урновое погребение принадлежало к числу инвентар
ных. В состав инвентаря входили находки с ближайши
ми по отношению к миске-урне номерами, а именно: 
№ 359, фрагмент стеклянного сосуда — №  360—374, кус
ки шлакоподобной массы (шлакированные стеклянные 
бусины ?)— №  375, кусок гранита (согласно Дневнику, 
лежавший в миске), а также фрагменты керамики, оче
видно, № 377— 386, серого цвета, без орнамента, бронзо
вая пряжка, овальной формы, № 387. См. Реестр нахо
док, стр. 13, КЗ ВУАК, стр. 162, №  20.

21 Дневник П. И. Смоличева, стр. 17.
22 Сведения о трупосожжении в квадрате D, при

веденные в Дневнике П. И. Смоличева, удается расши
рить за счет показаний в Реестре находок. Здесь на 
штыке 2 показаны находки: «№ 477. Фрагмент глиня
ной хорошего обжига большой миски, украшенной под 
венчиком геометрическим орнаментом, а в средней ча
сти — орнаментом в виде небольших вдавленных круж
ков; №  478. Фрагмент стеклянного сосуда». На глубине 
штыка 3, кроме отдельных фрагментов керамики раз
ной формы и размеров, значатся: «№ 496. Фрагмент 
стеклянного сосуда со следами пребывания в огне; 
№ 497—498. Два обломка гранита; № 499. Пряслице, 
глиняное, ромбовидной формы, без орнамента; №  500. 
Пряжка, бронзовая, овальной формы, с круглой пла
стинкой, для прикрепления к ремню; № 501. Фрагмент 
бусины розового камня (сердолик?); №  502—503. Два 
фрагмента бронзового предмета в виде тонких, квадрат
ной формы пластинок. Покрыты патиной». Реестр нахо
док, стр. 14. Трудно решить, относятся ли все перечис
ленные здесь находки (фрагменты стеклянного сосуда, 
пряжка, бусина, пряслице, бронзовая пластинка) к од
ному богатому погребению с урной-миской (№ 4 7 7 ) или 
же речь должна идти о нескольких трупосожжениях на 
разных уровнях. Ни Дневник, ни Реестр не дают от
вета на этот вопрос.
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^ределекного предмета, - облом» 
—КЯС'Й массы. «ОСТИ животного - .В4КН0Н

— Т С я о л ?^«5 se  упоминает о находках дереж* 
'ti в квадрате Е, e i s a s o  совокугакчг» нв- 

« « -а -'в п  s u o x o s  зя *одч ет  говорить о  налгсча здгсь.
S -■• * * “ .  ______ - vs т. -  ^  л —  «5 i t  ** п  т . т&. х" "*. л *  О  Г 'ч .•*•. с  , Я  я  v* Ц  -,-икЯА

-.-. r* iSs«i меое. одного разру-_-<: . - .v.  v .,.-  ...............  -
fa s  --алгнчег. на 2-м пгъже квадрата Е отмечена ка-

____«.мшмм - t-т г i л,Чэ .члД 5 'ЯЛTat. sairrHMep. sa. -  я пгтьдье ^
I-IX2 ёгз^вЕтг сгооенного сосуда {.V -
зткке наЗдены кусок пережженного гранита (Лг ооо>, 
:роязоЕ-л5 игла от фабулы '.Vj бСо я пр. Рвбстр ьлхо-
д:*. стг 15—15

я  «Квадрат F. Не глубине 0,5 м —  С З-2.15 м, 
K?J*l.r-ropEos iypHz »  Дк-евнак П. И, Смоличева, 
с-p ;.ч Следует ззд а га л , что этот «горшок-урна» заа -  
члтс* 5 Реестре дед .Vs 765: « Л  Г6&. Глиняный горшок 
; гжрежжеязым* ксстчмн: горшок раздавлен землею, 
:л*тс .4 фрагмента». Реестр- находок, стр. 17.

-  Если счзтатьев с оосдедсзательвостьа? номеров, 
т: i игаентарю труаосожження с горшком-урной >й ~68, 
н-.:-л« с.сосаться такие каходкн за 2-м штыке: два kyc- 
u  rt4''ir i  760!. обломок стеклянного яатннк-
•'??0!ггп1г?( <5Jp[za *с21. зуб н хоста животного 

г? к Реест? находок, стр. 17. Из записей 
Еаднс- 470 г?^ :г 53 ^адрате был 

^ г% Й Г * ев!*МЙ « ? « « *  « зещеаымн
- « *  C 6 J 0 M O S . п ш ' ;  ~ V  ~ т ‘ | - 5 * *  с р е 1 И  н а х с -
*ихн у* 67* х?' - 4-syccK газакносванной
asEHorc cocv-a’co *‘V!‘ ^'Л Фрагмента стек-

н>с«7рв̂ ^  ч ^  HeHn V  0ГКе *Л- 75̂ -йосп» с - , Ес солеженкв ~  " о и ю ч е е а  н озм ож -  
* к̂ -?ате F могдс с гоРШКом-урной Na 768,
сдас. сксрее веете гая-, ,г:^ 'счено sp a  расколках ещ е 

* В Д - » : е  П И Т О осож ж енк.
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^ 3  знлчЛ- ““ Л  ^  а на-
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Трупосожж***»- V учительное к о л « ^ ~

s s u w ^ c a s s s ^  
f e s a ^ P s J r * ' ,гб ”
ноге I . V  1104. р  чогут указывать яа

Нахоакя » к м ^ 1 е„ ,  г , зр у1ИСТНого труяо-
ф р а г м е н т /т « -

сож ж е^я Здл ] 4 г * " вая сердоликовая буси- 
T W —  - а  от гран-,, га.ляя

45 ,.m.rT1o гтект.чняая бусина, упомянч- 
У я Т д ^ к е  .  не занесенная » Реестр на-
ходок 28

ем
Трупосожжение в к вад р а те  К. где на треть- 

t-M штыке был выявлен горшок и з  обож ж енной  
глины, без орнамента, с е р о ю  цвета. В н ^ р и  
остатки пережженных костей. Л? 1о _ - * . ^
ближайшим порядковым номером з н а ч а т с я  
s Реестре горшок серого цвета, без  орнамента» 
,\ь 1330 м . П оскольку в к в а д р а те  К согласно  
Дневнику П. И. Смеличева выявлено трупопо- 
ложенне (см. ннже).иэгги два горшка показаны 
как стоявшие вблизи костяка погребенного, 
остается совершенно неясным, идет ли. речь 
о сожжении, случайно оказавш ем ся  в б л и зи  
погребения с трупоположением. или ж е  о горш 
ке. относящемся к инвентарю этого трулопо- 
ложення.

В квадрате L достаточно обильно лр ед стаз-  
лены находки фрагментов керамики и. кроме
того, встречена железная пряжка прямоуголь
ной формы 3:.

В трупосожжен-г.? в квадрате М на глубине 
0. 4S м найден горшок* занесенный з Реесто 
находок под Л\> ;44~: «горшок хорошего о б 
жига, серого цвета, без орнамента»32. Хотя на 
в Дневнике Г.. II, Смоличеза, ни в Реестое н а 
ходок не отмечаются пережженные кости 
однако, з  Реестре под Л? 1492 отмечена нах^д- 
черш " К0Г° обло1,ка пеРежженной кости 'из

PSOM 0 сраввателыво^г' са*иетельстзуюг.
? а г * е н ^ ^ >ЖЖенйв Сю;да 0̂ TOVl ' ‘вогоннвен-

сосуд,: .V* т £ 1 т ?  п*  :л '-5- «  №!Q о*  _ * массы. >л ir.,o ® ‘" ‘7. Д ва к \ск а

S ™ H e T ™  I ?еа^ те D Г08°РНТ °  налнчан сжиме
■  З к ^ п  Г Г ^ ь к н х  с о ж ж е н и й . '

док. стр ^  И- Сма«-«вз, стр. 31; Р еест р  нахо-
54 Тзм ж е, стр. 2 !__22 .
”  Реестр находок, сто. 22L

г „ ж Л ‘ “ ге* е' Д *е ,М К  h  11 с р .  ЗГ; c v

5 S ^ S  f f H * c £ S 2  «»• ^
“ «• оу. :ч. М. И? Рее" р  »««-

а Реестре в квадрдге МЛ, « * * ° ЯОК*
1 Ш  « об-ю м ок

случайные!1ЛЖЬ ли они к ^ ж ;  " Г й * м во« » о г о . . ч  1432 .

'КЫе Кахолкн ос^егем кевыасненздш^еДСТаа',ЯЮГ
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Knaipai N с глубины I 6 штыков дал по 
преимуществу находки фрагментов керамики3 .

Итак, несмотря на всю ограниченность по
казаний источников, которыми мы располага
ем мы считаем возможным говорить о восьми 
труносожжеинях в тех случаях, когда были о б 
наруж ены  в отдельных квадратах раскопа на
ходки пережженных костей. Находки вещей 
в комплексах, характерных для инвентаря от
дельных погребений, даже при отсутствии упо
минаний о пережженных костях, в свою 
очередь, позволяют говорить по крайней мере
о десятке инвентарных погребений.

В целом на всей площади раскопа 1926 г. 
находилось, следует полагать, до 30 тругюсож- 
жений. Насколько достоверны подобного рода 
подсчеты? Считаясь с данными о раскопках 
С. С. Гамченко в 1928 г. на смежных участках 
могильника, необходимо признать приводимые 
цифры весьма вероятными. Действительно, 
вдвое большая площадь, раскопанная С. С. Гам
ченко в 1928 г. (480 кв. м), дала 50 сожжений 
при 12 трупоположениях, что при соответствен
но меньшей площади раскопок 1926 г. (около 
200 кв. м), достаточно близко соответствует как 
приведенным цифрам, около 30 сожжений и
4 трупоположений, так и соотношению погре
бений по одному и другому обряду в том и 
другом случае. Как бы ни были скудны сведе
ния о раскопках 1926 г., они позволяют под
твердить наличие сожжений, их распространен
ность на всей площади могильника, раскопан
ной в 1926 г., их многочисленность, а также то, 
что число сожжений в несколько раз превыша
ет число трупаположений.

Погребения с трупосожжен и ями 
по данным раскопок 1928 и 1929 гг.

С. С. 1 амчеико, руководивший раскопками 
1 9 2 8—1 9 2 9  гг. в Маслове, обладал значительно 
большим полевым и исследовательским архео
логическим опытом, чем его предшественник 
П. И. Смоличев, Перед тем как приступить к 
раскопкам С. С. Гамченко счел нужным иа 
основании расспросов местных жителей и раз
ведочного осмотра края глинища убедиться, 
4то Масловский могильник представляет собою 
памятник с двухъярусным, по удачному выра
жению С. С. 1 амчеико, расположением погре
бений 34.
„ Дневник П, И Смоличсва, стр. 41; Реестр находок, стр. 25—26.
m il l (> А“У*Д,ЯРУ1'|,0СТН погребений М асловского мо- 
при,,г 8 амченко писал: «Разведка лала уве-
I П., что некрополь на глинище у с. Маелово имеет

К сожалению, описания трупосожжений. 
приводимые у С. С. Гамченко в Отчете за 
1928 г., крайне сжаты. К тому же, между пока
заниями различных источников, зарисовкой,
описанием в тексте и списком вещей часто 
обнаруживаются расхождения, которые трудно
согласовать, не говоря уже о том, что из 
общего числа 50 трупосожжений, раскопанных 
в 1928 г., мы располагаем зарисовками только 
12 погребений, а именно № 1—6, 8 — 10 >8 
24, 37.

Отсутствие необходимых фактических ука
заний и справок лишает нас возможности дать 
исчерпывающую характеристику каждого из 
погребений. При всем том, большинство опи
саний сведено к единообразной схеме, насколь
ко это удается сделать при крайнем разнобое 
в подаче материала, когда аналогичные све
дения иногда приводятся у С. С. Гамченко, 
а иногда отсутствуют. В дальнейшем последо
вательно расчленяются урновые и безурновые, 
инвентарные и безынвентарные трупосожже- 
ния. К безурновым отнесены те из них, в кото
рых остатки сожжения, пережженные кости 
складывались на дно могильной ямы; в свою 
очередь к урновым отнесены погребения с пе
режженными костями, сложенными в урновый 
сосуд.

Погребение № 1, глубина 0,25 м, площадь
залегания фрагментов керамики около 0,5 м. 
Остатки сожжения сложены непосредственно 
на дно могильной ямы, сверху накрыты мис
кою. Миска раздавлена тяжестью земли.

Погребение № 2, глубина 0,25—0,42 м, пло
щадь залегания фрагментов 0,5 м. Остатки 
сожжения, перемешанные с землей, сложены з 
горшок, поставленный на днище. Сверху гор
шок накрыт миской, повернутой вверх дном. 
Нижний горшок надтреснут, верхняя миска,, 
служащая крышкой, раздавлена (рис. 3, 1 ).
двухъярусное расположение погребений: верхний ярус 
(остатки трупосожжений) в черноземе и нижний ярус 
в лёссе (трупоположения). Намеки на эту мысль дали  
прежде всего предшествующие наблюдения местных 
крестьян, которые почти все копали на глинище глину. 
М ежду прочим, именно возможность двухъярусных по
гребений и подсказала необходимость произвести раз
ведку на чистом, еще нетронутом краю глинища, В этом 
отношении разведка дала вполне положительные ре
зультаты, и последующие исследования производились 
уже планомерно. Обнаруживаемые по квадратам наход
ки погребений с остатками трупосожжений не рассмат
ривались как окончательно исчерпывающие. Не оста
навливаясь на этом, исследования продолжались на глу
бину 2 2 '/а м, где и открывался нижний ярус с тру-
поположениями, или же обнаруживалось наличие не
тронутого лёсса». С. С. Г а м ч е н к о .  Отчет за 1928 г.. 
стр. 4.



„ ..„„„СОТОВ сопровождающих их сосудов { 1 - т ;
Рве. 3. Погребения с

П огребение №  3 , гл уби на 0 ,2 6 — 0 ,4 3  м , п л о 
щадь зал егани я ф р а г м е н т о в  в е р х н е г о  г о р ш 
ка 1,25 м. О с т а т к и  с о ж ж е н и я , п е р е м е ш а н н ы е  с 
зем лей, сл о ж е н ы  в г о р ш о к , 'п о с т а в л е н н ы й  н а  
днище. С в е р ху  у р н о в ы й  г о р ш о к  н а к р ы т  г о р ш 
ком, повернутым в в е р х  дн ом . О б а  г о р ш к а  р а з 
давлены т я ж е с т ь ю  зе м л и . В  и н в е н т а р е  —  о б л о 

м о к  ш лакированного стекла, очевидно, бусины

(Р ' П о г р е б и т е  №  4 , глубина 0 ,38-0 .92  м пло- 
щадь залегания фрагментов миски окопоО^М . 
Остатки сожжения сложены в горшок, поста 
ленный на днище на глубине 0,58 м. ° ВСР*>' 
урновый горшок накрыт мпокою, повернут

Ю (N*52)

в(№ 60)

9 (№50

,4;.cjL --
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вверх дном. Оба сосуда раздавлены тяжестью 
земли. В инвентаре — на глубине 0,58 м возле 
анища горшка лежали три стеклянные буси
ны белого цвета с кругами красноватого цвета 
и обломок бронзовой фибулы; ниже, на глуби
не 0,72 м,— обломок серебряной фабулы: на 
глубине 0,84 м — обломок стеклянного сосуда 
и фрагмент глиняного биконического прясли
ца, на глубине 0,92 м — трехгранная пирамид
ка из песчаника (рис. 3, 3).

Погребение № 5, глубина 0, 25—0,40 м, пло
щадь залегания фрагментов керамики около 
1,25 м. Остатки сожжения лежали смешанные 
с фрагментами двух мисок. В инвентаре три 
глиняные пряслица биконической формы, из 
них одно с десятью овальными углублениями 
по ребру, половина проволочного серебряного 
кольца с концами, сплетенными спиралью (оче
видно, накосннка), несколько бусин, в том 
числе бронзовая цилиндрическая из розового 
порфирита, стеклянная шлакированная зеле
ного цвета.

Погребение № 6, глубина 0,26—0,40 м. 
Остатки сожжения сложены в горшок, постав
ленный на днище. Сверху урновый горшок на
крыт мискою, повернутой вверх дном. Миска 
раздавлена тяжестью земли. В инвентаре • - 
два глиняные пряслица, из них одно кубиче
ской формы, другое, расколотое по ребру на 
две половинки, украшено орнаментом, на одной 
половинке в виде небольших углублений, а 
на другой — в виде углов, образованных двумя 
парными насечками (рис. 3,4).

Погребение № 7, глубина 0,22—0,40 м. 
Остатки сожжения сложены в горшок, постав
ленный на днище. Сверху урновый горшок на
крыт мискою, повернутой вверх дном. Миска 
раздавлена, сохранилась частично (рис. 3, 5).

Погребение № 8, глубина 0,38 м, площадь 
залегания фрагментов миски около 0,9 м. 
Остатки сожжения сложены в горшок, постав
ленный иа днище. Сверху урновый горшок на
крыт миской-вазой с тремя ручками, поверну
той вверх дном. Миска раздавлена (рис. 3, 6).

П о г р е б е н и е  №  9 , г л у б и н а  0 ,4 0  м . О ст а т к и  
с о ж ж е н и я  л е ж а л и  с м е ш а н н ы е  с  ф р а г м е н т а м и  
горш ка. С в ер х у  ф р а гм ен т ы  у р н о в о г о  гор ш к а  
бы ли накры ты  д р у г и м  го р ш к о м , п о в ер н у т ы м  
вверх д н о м . Н и ж н и й  гор ш ок  р а з д а в л е н  т я 
ж естью  зе м л и  (р и с . 3 , 7 ) .

П о г р еб е н и е  №  10, гл у б и н а  0 ,3 8  м. О статк и  
со ж ж ен и я  сл о ж ен ы  в гор ш ок , п ост ав л ен н ы й  на 
лнищ е. С в ер х у  ур н ов ы й  гор ш ок , о ч ев и д н о , был 
накрыт др уги м  горш ком . В ер х н и й  гор ш ок  с и л ь 
но р а зд а в л ен , его  ф рагм ен ты  л е ж а л и  с в е р х у  и
V М И А  — 116

вокруг нижнего урнового горшка на площади 
около 0,75 м.

Погребение № 1 1 , глубина 0,45 м. Остатки 
сожжения лежали смешанными с фрагментами 
двух горшков. Судя по положению фрагментов, 
один из горшков являлся урновым, другой слу
жил для него покрышкой.

Погребение №> 12 , глубина 0,24 м. Остатки 
сожжения сложены непосредственно на дно 
могильной ямы, сверху накрыты горшком, 
повернутым вверх дном.

Погребение № 13, глубина 0,40—0,65 м, 
площадь залегания фрагментов керамики око
ло 0,75 м. Остатки сожжения лежали смешан
ными с фрагментами горшка и миоки. В инвен
таре — бронзовая пряжка и обломок стеклян
ной шлакированной бусины белого цвета.

Погребение № 14, глубина 0,25—0,35 м, пло
щадь 1,2— 1,5 м. Остатки сожжения лежали 
смешанными с фрагментами сосуда. Сверху 
урновый сосуд, очевидно, был накрыт раздав
ленным горшком.

Погребение JV° 15, глубина 0,34—0,45 м. 
площадь около 0,75 м. Остатки сожжения 
лежали смешанными с фрагментами двух раз
давленных тяжестью земли горшков — одного, 
очевидно, урнового и другого, служившего для 
него крышкой.

Погребение № 16, глубина 0,30—0,48 м, пло
щадь 0,8—0,93 м. Остатки сожжения лежали 
смешанными с фрагментами горшка и миски, 
раздавленных тяжестью земли. Можно пола
гать, что горшок служил урной и был накрыт 
сверху мискою. В инвентаре — две бронзовые 
п л а с т и н к и ,  скрепленные двумя заклепка ми- 
ш т и ф т и к а  м л  о т  поясной пряжки.

Погребение №  17, глубина 0,5—0,8 м, пло
щадь 0,75 м. Остатки сожжения сложены на 
дно могильной ямы, сверху перекрыты фраг
ментами раздавленного сосуда, вероятно, горш
ка. В инвентаре — обломок шлакированного 
стекла белого цвета, очевидно, бусины.

П о г р е б е н и е  ,Кв 18, глубина 0,35—0,6 м, пло
щ а д ь  0 ,5  м. Остатки сожжения сложены на дно 
могильной ямы, сверху перекрыты фрагмен
т а м и  г о р ш к а ,  повернутого вверх дном.

П о г р е б е н и е  № 19, глубина 0,29—0,48 м, п л о 
щадь 0,5 X 0,7 м. О с т а т к и  с о ж ж е н и я  л е ж а л и  
с м е ш а н н ы м и  с фрагментами г о р ш к а .  Ф р а г м е н 
ты г о р ш к а  и пережженные кости были п е р е 
крыты с в е р х у  м н е к о й , р а з д а в л е н н о й  з е м л е й .

Остальные трупосожжения, раскопанные в 
19 2 8  г. (№ 20-— 5 0 ) ,  были сильно разрушены.
К тому же в ряде случаев у С. С. Г а м ч е н к о  
отсутствуют упоминания о находке п е р е ж ж е н -
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ныл косгеЙ. Соответственно о погребении при
ходится говорить исключительно на основании 
находок керамики. Принадлежность описанных 
погребении № 1 — 19 по типу к урновым или  
безурновым определяется положением переж
женных костей в урне или же на поверхности 

-  *~..пиппых г-^РбРниях имелся во

сосуда, горшка. Остатки сожжения, очевидно,
„ыu w „„. - лежали на дне могильной ямы и были пере
ходится говорить описанных крыты сверху горшком. В инвентаре -  броизо-
н а х о д о к  керамики. Пр»нал м или вая поврежденная огнем фибула.
погпобений М 1-19 j I L  положением переж- Погребение № 27, глубина 0,4— 0,6 м. В погребении выявлено 7 фрагментов одного сосу

да, миски. Остатки сож ж ения, очевидно, л е ж а 
ли на дне могильной ямы. В и н в е н т а р е — о б 
ломок стеклянной шла киров а иной бусины си
него цвета.

Погребение № 28. глубина 0,5— 0,8 м. В по
гребении выявлено 2 2  фрагмента одного сосу
да, горшка. Остатки сожжения, очевидно, 
лежали на дне могильной ямы, перекры ты е 
сверху горшком. В инвентаре —  обломок стек 
лянной шлакированной бусины зеленого цвета 
обломок стеклянного шлака, одна створка

г» \'ПНР НЛП /Л'-' ,1СА 1
женных KCtff* 1 - £ х п0ГребеНИях имелся во 
земли. В безур сосуд, в урновых их
всех слу^ях т^ько  °Д ^ ^  накрывавШ„и

бЫЛ° Гиитаясь с сказанным, мы относим раз- 
урну. С™т^о еб ен и я  с одним сосудом к без- 
рушенныс погр» с двумя с0судами к vp-
vpH О т н о с и т е л ь н о  наиболее разрушенных 
Z g J r t M  41--50 трудно сказать что-либо

°ПрПо гребен не № 20. глубина 0 ,2—0,4 м. В по
гребении выявлено 79 фрагментов двух горш
ков. Остатки сожжения, очевидно, были сло
жены в один из горшков, накрытый другим 
горшком.

Погребение Ле 21, глубина 0,22—0,5э м. 
В погребении выявлено 36 фрагментов двух с о 
судов, горшка и миски. Остатки сожжения, 
очевидно, были сложены в горшок, накрытый 
миской. В инвентаре — одна кость животного, 
возможно, овцы.

Погребение Х° 22, глубина 0.2— 1 м. В по
гребении выявлено 69 фрагментов двух сосу
дов, горшка и миски. Остатки сожжения, 
очевидно, были сложены в горшок, накрытый 
сверху миской. В инвентаре — одна стеклянная
оусина и одна кость неопределенного живот
ного.

Погребение Л» 23, глубина 0 ,2— 1 м В по-
Z T ' Z l BT * em 99 *Р*™ентов трех COCV- 

п ? ШКОВ й 0ДН0Й Остатки
горшков. накпк!тый°’ бЫЛИ СЛОжены в один из 
таре— миска об™\<Д̂ ГИМ Г0 РШком- В инвен-
лянная шлаккрованная У,елеЭн0го ножа- стек-

“Tssss ZTr?<z™,emn ц в е т а '

'ребении выявлено 50* Ап*1118 0 ,2~ ' 1’3 5  м- в  по- 
с>Да, горшка. Остаткифрагментов одного со- 
лежади на дне могч-п’и ^°ЖЖе!НИя’ очевидно
зов1Ы СВерху «>РЩком °В Я,,МЫ И былн пеР?- 
ваянп Пряжка н обломок '!нвентаре — брон-ЧЙЙЕ ш л а к и р о -

5 5аад гмв !1°-
Погребение

раковины. л лг.
Погребение № 29, глубина 0,25 м. В погре

бении выявлено 9 фрагментов одного сосуда, 
горшка. Остатки сожжения, очевидно, лежали 
на дне могильной ямы, перекрытые сверху 
горшком.

Погребение № 30. глубина 0,36 м. В погре
бении выявлено 38 фрагментов двух сосудов, 
горшка и миски. Остатки сожжения, очевидно, 
были сложены в горшок, накрытый сверху 
миской.

Погребение 31, глубина 0,30 м. В по
гребении выявлено 42 фрагмента двух сосудов, 
оба горшка. Остатки сожжения, очевидно, были 
сложены в горшок, накрытый другим горшком. 
В инвентаре — остатки бронзовой поврежден
ной огнем пряжки.

Погребение .\ь 32, глубина 0.30 м. В по
гребении выявлено 14 фрагментов одного сосу
да, горшка. Остатки сожжения, очевидно, ле
жали на дне могильной ямы, перекрытые
сверху горшком.

Погребение Л? 33, глубина 0,35— 1,30 м 
В погребении выявлено 11 фрагментов одного 
сосуда, горшка. Остатки сожжения, очевидно, 
лежали на дне могильной ямы, перекрытые 
сверху горшком. .

Погребение Лз 34, глубина 0.30— 1 44 м
дов0 гоошк‘,,Н1,8ЫЯВ'1ен^ 1 ФР^меит двух сосудов. горшка и миски. Остатки сожжения, оче-

-ж ены в горшок, накрытый
дза обломка

» Jmh * *

крытый другим

видно, были с
сверху мискою. В инвентаре 
кости животного (овцы).

Погребение 35 
В ‘погребе глубина 0 ,2 0 —0 .4 0  

влено 15 фрагментов о__ — ....lefio ю  фрагментов одного- -V,, глуояна О 9_I I к Q сосУда* горшка. Остатки сожжения, очевидно,
влено 12 АлягиГ м лежали на дне могильной —XcilTOB ОДНОГО CR^VV ------

'КОМ 1 ямы. перекрытые
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Погребшие X? 36, глубина 0,20—0,35 м. 
В погребении выявлено 20 фрагментов одного 
сосуда, горшка. Остатки сожжения, очевидно, 
лежали на дне могильной ямы, перекрытые 
сверху горшком.

Погребение № 37, глубина 0,20 0,75 м. 
В погребении выявлено 23 фрагмента двух со
судов, горшка и миски. Остатки сожжения, 
очевидно, были сложены в горшок, накрытый 
сверху мискою. В инвентаре- глиняная буси
на цилиндрической формы и неопределенный 
зуб животного,

Погребение № 38, глубина 0,10—0,57 м. 
В погребении выявлено 38 фрагментов двух 
сосудов, горшка и миски. Остатки сожжения, 
очевидно, были сложены в горшок, накрытый 
сверху миской. В инвентаре — обломок бронзо
вой поврежденной огнем фибулы и обломок 
глиняного пряслица.

Погребение X? 39, глубина 0,20 м. В погре
бении выявлено 18 фрагментов одного сосуда, 
горшка. Остатки сожжения, очевидно, лежали 
на дне могильной ямы, перекрытые сверху 
горшком.

Погребение Хо 40, глубина 0,33 -0,66 м. 
В погребении выявлено 44 фрагмента двух 
сосудов, горшка и миски. Остатки сожжения, 
очевидно, были сложены в горшок, накрытый 
сверху миской.

Из 50 трупосожжений, обнаруженных рас
копками 1928 г., наиболее разрушены были 
десять — .No 41— 5 0 .  Если о двадцати разру
шенных погребениях Ко 2 0 -4 0 ,  сообразуясь с 
числом сосудов ( 1 , 2  или 3), можно было, хотя 
бы в порядке предположения, говорить о том 
или другом обрядовом типе, урновом или без- 
v рновом погребении, то в отношении десяти по
следних ничего определенного сказать невоз
м о ж н о .

П о г р е б е н и е  Х о  4 1 ,  г л у б и н а  0 , 6 7  м . В ы я в л е н о  
9  ф р а г  м е н т о в  г о р ш к а .

Погребение X» 42, глубина 0,30 0,40 м. Вы
явлено 3 фрагмента миски.

П о г р е б е н и е  Х о  4 3 ,  г л у б и н а  0 , 7 0  м . В ы я в л е н  
о б л о м о к  б р о н з о в о й  п о в р е ж д е н н о й  о г н е м  
п р я ж к и .

П о г р е б е н и е  №  4 4 , г л у б и н а  0 ,3 0  0 ,4 4  м . 
В ы я в л е н о  16  ф р а !  м е н т о в  г о р ш к а  и 3  ф р а г м е н т а  
и м  ф о  р  U  .

Погребеии) 'л\> 45, глубина 0,25 м. Выявлено
фрйгмвшов горшка.

П е н р е б е н к е  .‘л  4 0 , г л у б и н а  0 , 3 5  м . В ы я в л е н  
’ ф р а г м е н т  с о с у д а .

f ‘ ребеиие .М* 17, глубина 0,40 м. Выявлены 
м<-лк№ фрагменты горшка.

Погребение № 48, глубина 0,65 м. Выявле
но 2 фрагмента миски и I раковина улитки

Погребение № 49, глубина 0,60 м. Выявле
но Ь фрагментов горшка и 2 обломка кости 
животного (овцы).

Погребение Хо 50, глубина 0,45 м. Выявлены 
мелкие фрагменты горшка и часть глиняного 
пряслица.

* * *
Переходим к описанию трупосожжений из 

раскопок 1929 г. Как уже упоминалось, на лло- 
щади могильника, раскопанной С. С. Гамченко 
и 1929 г., было обнаружено всего лишь 12 t d v -  
посожжений. 1

Документация, относящаяся к 1929 г., отли
чается большей полнотой по сравнению с доку
ментацией 'Предыдущего, 1928 г. Описания 
приводятся с подробностями, отсутствующимч 
в Отчете С. С. Гамченко за 1928 Кроме ю< о 
мы располагаем зарисовками почти всех погре
бений, исключая одного (Х о  61), и имеем фоно
графии четырех трупосожжений (Х о  51—54).

Погребение Х о  51, глубина 0,33 0,45 м, пло
щ адь 0,14 м в диаметре. Остатки сожжения 
(человеческие кости, зола и угольки; сложены 
в горшок, поставленный на днище. Сверху он 
был накрыт четырьмя фрагментами сосуда, по
вернутого вверх дном. Нижний горшок тя
жестью земли раздавлен (рис. 2,2; рис, 3,9).

Погребение Хо 52, глубина 0,31—0,44 м, пло
щадь 0,25 м. Остатки сожжения, а также 
стеклянная шлакироваиная бусина белою 
цвета положены в треухую миску-вазу, постав
ленную на днище. Сверху миска-ваза накрыта 
миской, повернутой вверх дном. Обе миски 
раздавлены. В инвентаре— бусина, находив
шаяся внутри урновой миски, и два обломка 
глиняного пряслица, лежали около миски- 
вазы (рис. 2 , 3; рис. 3, 10).

П о г р е б е н и е  Хо 53, глубина 0,34 -0,50 м., 
площадь 0,14 0,18 м в диаметре. Остатки сож
ж е н и я  с л о ж е н ы  в  г о р ш о к ,  поставленный на 
д н и щ е . С в е р х у  у р н о в ы й  горшок накрыт миской, 
п о в е р н у т о й  в в е р х  дном. Оба сосуда раздавле
н ы  т я ж е с т ь ю  з е м л и  (р и с .  2,4', рис. 3,11).

П о г р е б е н и е  Хо 54, глубина 0,43 м, площадь 
0,17 в диаметре. Остатки сожжения, а также 
н е о п р е  (е л е п н  1 , 1  с к о с т о ч к и  птицы сложены 
в с о с у д - у р н у ,  п о с т а в л е н н ы й  на днище, Сверху 
он н а к р ы т  м и с к о й , навернутой вверх дном. На 
н е й  стоял т о ж е  повернутый вверх дном горшок 
В с е  т р и  с о с у д а  р а з д а в л е н ы  тяжестью земли,
В  инветире бусина, три обломка бронзовой 
фибулы, косточки птицы, лежавшие внутри 
урны (риг 3./2)
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Рис. 4. Погребения с труп осож ж ени ям и  и зарисовки сопровождавших их сосудов ( / —7);
в скобках даны номера погребений

Погребение № 55, на глубине 0,28—0,43 м, 
площадь 0,16 м в диаметре. Остатки сожжения, 
а также три обломка костяного гребня сложе
ны на дно могильной ямы. Они накрыты горш
ком, повернутым вверх дном. Горшок раздав
лен тяжестью земли, нижняя часть отсутствует 
(рис. 4, 1) .

П огребение №  56, гл у б и н а  0 ,3 0 — 0 ,3 3  м , п л о 
щадь 0,19— 0,24 м в д и а м ет р е . О ст а т к и  'с о ж ж е 
ния сложены в горш ок, п ост ав л ен н ы й  н а  д н и щ е .  
Сверху он накрыт миской, п о в ер н у т о й  в в е р х  
дном. Оба со с у д а  тяж естью  зе м л и  р а з д а в л е н ы  
на мелкие кусочки. В  и н вен тар е -  к у со к  г р а 
нита, лежавш ий ок оло горш ка.

П огребение №  5 7 , на г л у б и н е  0 ,2 3 — 0 ,3 6  м ,

сЧ)жжоииа°?иЛ0 г *,2() М В диаметРе- Остатки 
в romiun небольш ом  к ол и ч ест ве) с л о ж е н ы  
в горшок, леж авш ий на бок у. С в ер ч у  н его  —

cn,, i a ' ro '™OK *
С прямоугольными' ??SMri WS5HOtS ' пряслицй 
возле горшка (рнс. 4 ,2) 1 1 У л о ж а л

Погребение № 58, глубина 0,20—0,35 м, пло
щадь 0,17 м в диаметре. Остатки сожжения 
сложены в горшок, поставленный на днище. 
От него сохранилась .нижняя часть. Сильная 
дробность фрагментов не позволила установить, 
был ли горшок накрыт другим сосудом и каким 
именно. Два обломка стеклямнных п л ан и р о 
ванных бусин бледно-зеленого цвета леж али  
вблизи горшка (рнс. 4,3).

Погребение № 59, глубина 0,54 м. Остатки 
сожжения сложены в горшок, стоявший, оче
видно, на днище. Сверху урновым горшок на
крыт миской. Оба сосуда раздавлены. У миски 
отсутствует днище (рис. 4 ,4).

Погребение № 60, глубина 0,60—0,68 м, пло
щадь 0 ,12—0,18 м in диаметре. Остатки сож ж е
ния сложены н горшок,поставленный на днище, 

оршок надтреснутый. Возможно, он был на
крыт сверху мисочкой (рис. 3 ,#).

Погребение № 61, глубина около 0,20 м. 
сожжения сложены в миску, постав- 

ую па днище, (.верху урновая миска на-

3(N*S8)
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крыта миской, повернутой вверх дном. Возле 
них стоял повернутый вверх дном горшок. 
В с л е д с т в и е  незначительной глубины залегания 
погребение разрушено и все три сосуда фраг
ментированы.

П о г р е б е н  н е  № 62, глубина 0,68—0,74 м, пло
щадь 0.15—0.18 м в диаметре. Остатки сож ж е

ния в небольшом количестве сложены в сосуд, 
очевидно, миску, (поставленную на днище. 
Сверху она была, вероятно, накрыта другим 
сосудом. Оба сосуда сильно фрагментированы. 
Зола от трупосожжения прослеживалась доста
точно отчетливо, ка'К в границах залегания 
фрагментов, так и за их пределами.

ОБЩАЯ ХАР АК Т Е РИ С ТИ К А  Т РУ ПО СО ЖЖ ЕНИ Й МАСЛОВСКОГО М О Г И Л Ь Н И К А

На площади, раскопанной в 1926 г., находи
лось по меньшей мере 30 трупосожжений. Рас
копками 1928— 1929 гг. было зарегистрировано 
62 сожжения. Находки разрозненных фрагмен
тов керамики и единичных вещей свидетель
ствуют, что часть разрушенных трупосожжений 
осталась неучтенной.

Ямы погребений имеют квадратную или 
овальную форму. В отличие от других памят
ников, например, могильников пшеворской 
культуры в междуречье Вислы — Одера, где 
для сожжений копались ямы диаметром до
2 м 35, Масловский могильник не знает ям по
добного размера. Диамегр ям в Маслове не 
превышает 0,50— 1 м.

Ямы Масловского могильника неглубоки. 
Для 1926 г. у нас нет сведений о глубине от
дельных погребений. П. И. Смоличев ограничи
вается общей справкой: «Сосуды находились 
по большей части в отдельности на средней 
глубине 0,20—0,50 м от поверхности» 36. Дейст
вительно, согласно Реестру находок, большин
ство их было обнаружено на глубине второго и 
третьего штыков, т. е. 0,20—0,60 м. Только не
большое число предметов, относящихся к сож
жениям, встретилось на большей глубине, 
например в квадрате С на 4—7 штыках (№ 388’ 
405, 414, 417), или в квадрате Е на 5—9 штыках 
(JS° 622, 633, 636 и т. д . ) 37.

Д а н н ы е  и з  р а с к о п о к  1928— 1929 гг. п о д т в е р 
ж д а ю т  с к а з а н н о е .  Т р у п о с о ж ж е н и я ,  о т н о с я щ и е -

0 * 9 0  Р ^ с к ° п к а м  ь т и х  л е т > в с т р е ч е н ы  н а  г л у б и н е  
’~ ’44 м . Н и ж е  э т о г о  у р о в н я  н и  о д н о г о

т р у п о с о ж ж е н и я  о б н а р у ж е н о  н е  б ы л о .  Т а к ,  и з -  
■> п о г р е б е н и й  1 9 2 8  г. н а  г л у б и н е  д о  0 , 5 0  м н а -  
х о д и л о с ь  2 9  с о ж ж е н и й  и и з  1 2  п о г р е б е н и й  

г .— У. На г л у б и н е  о т  0 ,5 0  д о  1 м и 1 9 2 8  г. 
> ы л о  в с к р ы т о  1 7  с о ж ж е н и й  и в 1 9 2 9  г .—  3 
н а  б о л ь ш е й  г л у б и н е ,  о т  1 д о  1 ,5 0  м , в 1 9 2 8  г.

la te r tsk lL / i Cmentarzyek°  z okresu p o z n o -
Fon?«c d * u rzymskiego w  Wyrnyslowie, pow. Gostyri. 
283.  ̂ r^ehjstonci, v. H (1951). Poznan, 1952, стр. 245,

*  П.  С м о л и ч е в .  Реестр находок, стр. 159.
1<1Ч же, стр. 13 И 15.

было выявлено 4 трупосожжения, а в 1929 г. 
ни одного.

Четыре наиболее глубокие сожжения ни
чем не выделяются из общей массы. Среди них 
нет ни одного многоинвентарного; погребе
ние № 33 вообще безьгнвентарное; в погребе
нии № 24 не было никаких других вещей, кро
ме бусины и бронзовой пряжки, в погребении 
№ 26 была фибула, в погребении № 34 были 
две кости овцы. По своим особенностям они 
также не выпадают из общего ряда. Ямка бы
ла предназначена только для того, чтобы по
ставить в нее сосуд с пеплом и немного при
сыпать сверху землей. Приводим сводную таб
лицу глубин захоронений для трупосожжений 
Масловского могильника за 1928 и 1929 гг.

Т а б л и ц а  1

Глубина, м
Номера трупосожжений

В сего

1928 г. 1929 г .

0 ,2 0 —0 ,50 1— 3, 5— 12, 14— 16, 
19, 20, 25 , 2 9 - 3 2 ,  

35—36, 39, 42, 44—45, 
47, 50

51—58, 
61

38

0 ,5 0 — 1,0 4 , 13, 17, 18, 21—23, 
27—28, 37—38, 40—41, 

43, 46 , 48—49

59, 60, 
62

20

1— 1,50 24, 26, 33, 34 4

И т о г о 50 12 62*

* П р и в о д и м  сво д н ы й  с п и со к  с о ж ж е н и й  М а с л о в с к о го  м о гв л ь -  
н н к а  в о бщ ей  п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  по в о зр а с та ю щ е й  гл у б и н е : 
0,21) м - -  № 32,58; 0,24 м -  № 12; 0,25 м —.Vs 1, 29. 45; 0,30 ч  — №  25. 
31. 39; 0,33 м — № 56; 0,35 м — №  5, 14, 36; 0,36 м — № 30, 57;
0,38 м — № 8 , 10; 0,40 м — 6 , 7, 9, 20, 35, 42, 44, 47; 0,42 м —
№ 2; 0,43 м — Hi 3, 54, 55; 0,44 м — Л» 52; 0,45 м — .Vs И , 15, 51; 
0,46 м — Л» 50; 0, 48 м — № 16, 19; 0,50 м  — JVs 53; 0,54 м — Л« 59;
0,55 м — № 21; 0,57 м — № 33; 0,6 м — .Vs 18, 27. 49, 60; 0,65 м — 
№ 13, 48; 0,66 м — №  40; 0,67 м — Л» 41; 0,68 м — Лз 62; 0,7 м —
№ 43; 0,75 м — .Vs 37; 0,80 м — № 17. 28; 0.85 м — № 46; 0,92 м — 
№  4; 1,00 м — № 22. 23; 1,15 м — 26; 1,30 м — .Vs 33; 1,35 м —
№  24; 1,44 м — Нч 34.

Н е с к о л ь к о  с л о в  о т н о с и т е л ь н о  стратиграфии. 
В р а й о н е  М а с л о в а ,  к а к  у ж е  отмечалось, чер
н о з е м  д о с т и г а е т  м о щ н о с т и  до 0,90 м. Верхний 
г о р и з о н т  п о ч в ы  п а  г л у б и н е  д о  0,50 м темный, 
ч и с т о  г у м у с н ы й .  П е р е х о д н ы й  горизонт —  сме-
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шаннын, более светлого оттенка. Ниже 0,90 м 
залегает подпочва, лёсс. С. С. Гамченко отнес 
Масловский могильник к двухъярусным памят
никам, с черноземными, как он выразился, 
трупосожжениями и лёссовыми трупоположе- 
ниями. Соответственно, погребения на глубине 
0 ,20—0,50 м п р и х о д я т ся  на область верхнего 
горизонта, более глубокие (0,50—1 м) распо
ложены в границах переходного горизонта, 

„о,.- наиболее глубокие из трупосожже- 
находятся в лёссовой под

ложены 
тогда как 
ний (1 — 1,50 м) 
почве.На темном и темно-сером верхних пластах 
земли погребальные ямы лочти не прослежива
лись. При описании каждого трупосожжения 
С. С. Гамченко в 1929 г. отмечал: «Контуры мо
гильной ямы невыразительны». В результате 

, лилметгш залегания ос.
евыраоп д-' г — j
только диаметры залегания

но нет разрезов могиль-

гнльнои 
нам известны 
татков сожжения

"“ трупосожжения «а участке 1928 г. были рас 
положены в непосредственной близости одно от 
другого Из общего числа 50 трупосожжении, 
раскопанных в 1928 г., 26 находились в среднем 
на расстоянии около 1 м (например, погреое- 
н и я  N° 4 и 2 5, 17 и 28, 3  и  23, 1 и 21 и т. д. Три 
погребения (№ 13,18 и 24) были расположены 
ещ е п л о тн е е . Что касается остальных трупосож- 
ж е н и й , то о н и  отстояли одно от другого на 
расстоянии до 2 и больше метров (например, 
№ 10 и 11) 38. Принимая во внимание, что диа
метр м о г и л ь н ы х  ям д о с т и г а л  0,50—1 м̂  необхо
димо п р и з н а т ь , ч т о  н а  д а н н о м  у ч а с т к е  т р у п о 
с о ж ж е н и я  б ы л и  р а с п о л о ж е н ы  с п р е д е л ь н о й  г у 
стотой. П л о щ а д ь  м о г и л ь н и к а  б ы л а  з а п о л н е н а ,  
и д ля н о в ы х  п о г р е б е н и й  з д е с ь  у ж е  н е  о с т а в а 
лось с в о б о д н о го  м е с т а .

m  Ч Т 1°оооС ается ю ж н о г о  у ч а с т к а ,  р а с к о п а н н о -  
, . , ' Л  J  ’ то  зд е с ь  о б н а р у ж и в а е т с я  д р у г а я  
пт пп Т р у п о с о ж ж е н и я  о т с т о я л и  з д е с ь  о д н о

(к а к  н а п п  НЭ х?’ а н н о г д а  и б о л ь ш е  м е т р о в

59)’ 11е Г0В°РЯ

сто к 1929 к° о к п ° В Э " " Я Р а с с м а т Р 11В^ т ь  у ч а -
_______ _  к а к  о к Раи,н11ую ч а с т ь  м о г и л ь н и к а .

С. С. Гамченко в 19281 г Мщ1)и''ЧеСкоГ’ сетки. разбитой 
три трупосожжения в 13 ,.fuu АИЛОСЬ в одном случае 

одному. На 9 квадпатях г по два- « 21 случае 
еутствова.н, адратах гРУпосожжеиия вообще от 

На участке iqoq

т о у & 1 РУП“ ОЖже1,и» « и €в м Х ОМо РОвЫх КВалрагоь 

Р п б р о о ш ш  „ и д к и  « « в о »  участке м о г м ь , ,и ,

Р о в
- up заканчивалось и погребения  

Здесь кладоише йаъ отведенную  под
дальше неплошадь древние масловцы расш и- 
кладбище п л о щ а д , ДР 6одной площ ади к 
пили могильник за счет ̂ даооадрт  1929 г.

западу, где " T q " Дв "м раскопа 1928 г. дали  
" м  счетом 50 трупосож ж ений  приходит- 
ся заключить, что оба смежные участка 1926. и  
1928 гг. отличались примерно одинаковой плот
ностью в размещении захоронении. Естественно  
прийти К выводу, ЧТО участок  1926 г., подобно 
участку 1928 г., относился к основной, более  
древней части Масловского могильника.

Кладбище росло главным образом по н а 
правлению с востока на запад.

Нам неизвестно, где приготовляли и где 
раскладывали погребальный костер, но вполне 
ясно, что сжигание не производилось на месте 
погребения. Крайняя густота захоронений ис
ключает возможность подобного допущения. 
Трудно, однако, даж е предположить, что по
койников сжигали возле ж илых построек, у 
селища. Едва ли их несли такж е далеко в поле. 
Наиболее правдоподобно, что кремация произ
водилась с восточной стороны могильника, т. е. 
на береговых склонах над рекою. Если это так, 
и умерших действительно сжигали «у воды», то 
естественно приз«ать, что урны с пеплом 
закапывались поблизости, и восточная часть 
могильника неподалеку от берега была древ
нейшей.

Значительное число вещей из трупосож ж е
ний Масловского могильника сохраняет следы 
пребывания в огне. Ш лакированные огнем стек- 
лянные бусины встречены в погребениях №  3,

’ ’ 4* 2 /, 28, 52, 58. Находки бронзо
вых фибул, поврежденных огнем, отмечены в 
погребе,шях № 26 и 38. Поврежденные о™е и 
бронзовые пряжки входили в состав ннвентапя

31 н 43- 0  “ « « “ " И
y n o ™ v 'о „ р’2 Д0В С0 следами действия огня 
l T Z 7 TO Ре®стРе находок П. и .  Смоличева 
за 19 2 6  г. п о д  № 180/98, 496/67. Под №  603/91
ногоегСрТнитаГ^1ТСЯ находка «куска пережжен-

Особого рассмотрения заслуживает вопрос
о глиняных сосудах. Глиняные сосуды в трупо- 
положениях и трупосожжениях использовались 
с разной целью. В трупоположениях в могилу 
возле покойника ставили сосуды с едой. В тру
посожжениях мы не встречаем сосудов с пи
щей. Пища, предназначенная для покойника, 
очевидно, сжигалась вместе с ним.

П . с
м о л и е в .  Реестр находок, стр. 13— 15.
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Умершего сжигали в одежде, застегнутой 
фибулой и подпоясанной ремнем с бронзовой 
пряжкой, женщин — с бусами и глиняным пряс- 

ш ц е м . На костер ставили стеклянные бокалы 
и флаконы, клали пищу. На глиняных сосудах, 
находившихся в трупосожжениях, нет следов 
пребывания в огне. Глиняные сосуды, состав
ляющие принадлежность трупосожжений, име
ли только одно назначение — это были урновые 
сосуды и сосуды, накрывавшие урны или остат
ки с о ж ж е н и я ,  ссыпанные на дно могильной
ямы. . .

К безурновым трупосожжениям в Маслове
относятся погребения .№ 1, 12, 1/, 18, о5 всею 
5' к урновым — (погребения № 2—11, 13— 16, 
19_23. 51—54, 56—62— всего 30. О всех про
чих, вследствие их разрушенности, ничего опре
деленного сказать невозможно.

Во всяком случае ясно одно, что безур- 
новых погребений в Маслове было значитель
но меньше, чем урновых; преимущественное 
большинство составляли трупосожжения в 
урнах.

Выше была отмечена связь между урновы- 
м и  и безурновыми погребениями и числом со
судов. В безурновых погребениях, т. е. в по
гребениях, в которых остатки сожжения сло
жены на землю, имеется обычно один сосуд, в 
урновых — два или изредка три. Нижний сосуд 
в урновых погребениях выполняет функцию 
урны, верхний служит покрышкою.

Считаясь с этим правилом, мы должны бу
дем отнести к безурновым трупосожжениям, 
кроме перечисленных пяти — № 1, 12, 17, 18, 55, 
также все прочие погребения с одним сосудом, 
а именно погребения № 24, 26—29, 32, 33, 35, 
3 6 , 3 9 , 41, 42, 45—50— всего 18 +  5 =23. Миски 
были встречены в 4 погребениях — № 1, 27, 42, 
48, один горшок — в 18 трупосожжениях — 
№ 12. 1 7 , 18, 24, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 
4 / ,  4 9 , 5 0 , 5 5 . В трупосожжении № 46 форма со- 
с л д а  .не м о г л а  быть определена. Из 3 5  трупо
с о ж ж е н и й  с двумя сосудами были встречены: 
горшок с миской в 19 трупосожжениях — № 2,

V з д ’ап 13, 16, 19, 21 ’ 22’ 30’ 34> 37’ 38> 40’ 53’ 
м!’ к со ДВе миски в диух трупосожжениях — 
м  -аИг» Л.*?® горшка в 8  трупосожжениях —
 ̂ \  ’ ’ 1 И, 15, 2 0 , 2 5 , 3 1 ,  горшок и амфора

Фуиосожжеиии- № 44, горшок и неопре-
- е л е й н ы й  с о су д  в 4 трупосожжениях—14, 51,
■ , ■■ , м и с к а  и н е о п р е д е л е н н ы й  с о с у д  в 1 t d v -  
иск 0/кжвнзин ~ iNb 62.

И з  ip e x  т р у п о с о ж ж е н и й  с  т р е м я  с о с у д а м и  
й М лпж ;1 0 м ' в ДВУ Х т р у п о с о ж ж е н и я х  —  №  2 3  и 54 

по д в а  г о р ш к а  и о д н о й  м и с к е , т о г д а  к а к

в трупосожжении № 61 было 2 миски и 1 гор
шок.

Как отмечено было выше, среди сожжений 
Масловского могильника имеются погребения 
только с сосудами и без какого-либо иного ин
вентаря, а также наряду с ними погребения с 
сосудами и каким-либо дополнительным инвен
тарем. К последним относятся трупосожжения 
№ 1,2, 7— 12, 14, 15, 1 8 -2 0 ,  25, 29, 30, 32, 33, 
35, 36, 39—42, 44—48, 51, 53, 5 9 - 6 2  -  всего 35 
(из них под вопросом семь разрушенных). Ос
тальные 26 погребений имели дополнительный 
инвентарь (сосуды и вещи).

Из 35 сожжений, в которых, как сказано, 
не было иных находок, кроме сосудов, в 15 по
гребениях было по одному сосуду — № 1, 12, 
18, 29, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 42, 45, 4 6 -4 8 ;  19 по
гребений были с 2 сосудами — № 2, 7— 11, 14, 
15, 19, 20, 25, 30, 40, 44, 51, 53, 59, 60, 62; одно 
сожжение было с 3 сосуда,ми, № 61.

Из 26 сожжений, в которых, кроме сосудов, 
имелся также другой инвентарь (сосуды и ве
щи), в 8 погребениях было по одному сосуду — 
№ 17, 24, 26, 27, 28, 49, 50, 55; 16 потебений 
были с двумя сосудами — № 3—6, 13, 16, 21, 
22, 31, 34, 37, 38, 52, 56, 57, 58; 2 сожжения 
были с 3 сосудами — № 23, 54.

У нас нет достаточных данных, чтобы объяс
нить сущность этих вариантов, однако отметим, 
что большинство погребений с двумя сосудами, 
помимо сосудов, имеют также и иные вещи, 
тогда как погребения безуриовые или только с 
одним сосудом редко имеют какой-либо допол
нительный инвентарь.

Так, в погребениях с одним сосудом были 
встречены следующие находки: в погребениях 
№ 17, 27, 28 — бусины, в № 49 — кость овцы, 
в № 5 0  — пряслице. Более разнообразный ин
вентарь в безурновых сожжениях с одним со
судом встречен в погребении № 24 — бусина и 
пряжка, в № 26 — фибула, в № 5 5  — костяной 
гребень. Урновые погребения имели более 
обильный инвентарь.

Обычай, господствовавший в Маслове, тре
бовал, чтобы прах умершего, независимо от 
того, был ли он ссыпан на землю или же в ур
ну, был сверху накрыт сосудом. К сожалению, 
мы не знаем, имелись ли в Маслове погребения, 
в которых пепел был ссыпан на дно ямки, но 
ничем не был прикрыт.

С  точки зрения социально-имущественной 
дифференциации, среди Масловских трупосо- 
жженнй можно легко выделить более богатые 
погребения. Таковы трупосожжения № 4 и 5 
(см. описание).
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-  ий с й г ^ т г - :
Б £ *  «* " ” * Г  ж.ые бусы в 1 3  случаях

„ иЯЯ буси н а  в ,п 0 ;
же порфиРит0,1а я ’ ГЛ!  я погребениях  4

f e & f c * Г ? Ь и П^ „ Ии ^ ' ( ^  4, 
■М 31, 43; пряслица в с 52 5 ?^  гребень в 
г ’б — два пряслица, ■ , 23; на косл и к

огребении № 5'^ Н0У песчаника в погребении 
№ 5, пирамидка г р е б е даш №  56.

Го 4, кусок гранита — в ш л р
R
NK S *  *%“ “ Жс 5 Ияниь,ё бусы в 13 случаях пика встречены, стек ^  ^  22_ 24_ 27i 28 W,

' " ° 5 8 )  J б р о н зо в а я  бусина в погребения N . 5 ,

ПОГРЕБЕНИЯ С Т Р У П О П О Л О Ж Е Н И Я М И

й Ж - Я В Е Ж К  лежал

(1926 г.), глубина 0,5 м. 
ориентирован на север, 

повернут лицом влево, к востоку, лежал на 
левой скуле. Нижняя челюсть лежала отдельно. 
На расстоянии 0.20 м к югу от черепа находил
ся обломок ключицы. В инвентаре погреое- 
ння— 5 сосудов (3 миски, 2 горшка), 4 из них 
были расположены к северу и к востоку от че-

1Q96 1928 И 192У ГГ. —  иы ли

Скелет, ориентированный головою «а север, 
лежал в вытянутом положении на спине, череп 
"раздавлен, повернут вправо. Правая рука про- г — ( _
тянута вдоль туловища, левая рука несколько суда, небольшой горшок, и р н а м ш ш р т м т т ш
отведена в сторону, ноги вытянуты. Погребение по плечикам двумя бороздкам и (диам етр  7 с м ) ,
детское, длина скелета 1,08 м. В инвентаре по- и рядом с таим, влево, с 'восточной стороны,
гребеиия — 5 сосудов — 1 миска и 4 горшка перевернутая вверх дном темно-красного цвета
(рис. 4,5), фибула и кость животного. С правой мисочка (раздавлена тяж естью  з е м л и ) . Н и ж е ,

. е Н Ы  К  L C B C p y  И  Л. B u v i u i v j

репа, 1 — к  югу. К северу от черепа стояло  2 со- 
небольшой горшок, орн ам ен ти рован н ы й

ч т т т т . г о » *  т п т г м п  Аглглгло TMV Я \ Л М  ( ГГ U  С\ Л/Т Р Т П  7  Г  М  \

vr„ .  _/7 т 'отного. с  правой мисочка (разда1влена тяж естью  зем л и ) .  Ниже»
стороны скелета стояло два сосуда, мисочка слева от черепа, стояли 2 сосуда, один во зл е
возле локтя и рядом с мисочкой, у кисти руки, другого; ближе к черепу стояла на днищ е реб-
горшок. С левой стороны, возле колена, на рас- ристая миска, диаметром 0,14 м, без ор н ам ен та
стоянии 15 см от скелета, стоял горшок, орна- (раздавлена тяж естью  зем ли ),  рядом, влево,
— Г ЫИ паРаллельньши бороздками, на восток от миски,— горш ок (диам етр  8 см)

™яшоЛ1и “ Г 1̂ с м Яво!лГст™ТниР-  6„ f °Р,на’мента’ К ЮГУ от недалеко от-------  ш ле СТУПНИ> обломка ключицы, л е ж а л а  опрокинутая ©верх
дном половина миски крупных разм еров  грубой
работы (р;ис. 4,6) 42.

--------- -------------- V,* Y r  U 1  1 r i l

ванный горшок ниже на 10 см, возле ступни,— 
еще один горшок, аналогичный первому. На ле
вом плече была найдена бронзовая фибула 
в стороне от горшка, у колена левой ноги, ле
жали кости животного (овцы?)41

Дневник II и° Смоличева^етр ^ Д0К’ £ ТР- 1 6 1 -1 6 2 }  
из погребения № 5 3 /, ПР’П р' в «Реестре» вещи
именно: <<№ 70. Ф и б у .м б п Г  НЫ П0Д № 7 0— 82, а
ского типа, иголка отпоманяОВаЯ’ пР°вииВДально-рим-

ж Г „ Ч̂ ти' « H a  s T l  'v фибУЛа Распалась
Я а Г  желез«<»о предмета Ф ,р а Г М С , ! т  съ ед ен н о г о

обжига сепог)В0ЛЬН° трудио- И 72 С ®  котоР°го № Loro цвета, бе-ч ...... 'иска хорошегол Г 7Г Л ог° '«era, &  0 "  Ми« а  хорошего 
го цвета 0(?РаГМенты Г0Ршка o W ™ ’ ^иаметР 18 см. 
линиями' Г Л . * 3 «их оРрНа^ н тбГ Л еной мины , серо-??»« из них оонамрп °жженой гли 

(4 фр.). № 77. -78 ™Р°ван парал серо-
обожженной4? ' ’ № паРаллельными
мента. .\ро 79 г™Няного сосуда, cen0r<i ФРагмента 
мы, грубой вылеРг,ШОК сеР°г°  цвета и-< ri1i B(‘Ta’ без орна- 
Ружяость 40 см 3 °Рнамента пно енной гли‘ 
№ 80. Горшок . взят с землей ДИаметР Ю см, ок- 
параллельными " 4н и °ЖЖе"Ной >'лищ?АН„пДеЙСЯ В1‘Утри. 
Диаметр 9 см o k d v  И; с °Дной стопп рпамеиТ!фован  

• дружность 42 см. ^ ° РГ°« Ы надтреснут, 
*• Г°РЩ«К из обож 

женной глины, достаточ н о  н ебр еж н ой  вы делки, б е з  о р 
намента, диам етр  10 см, ок р уж н ость  46 см . №  82  К о ст и  
ж ертвенгю го ж и вотного  (б а р а н а ? )» . Р ее ст р  н а х о д о к .

о • “ РивеАенныи список вещ ей п овтор ен  в « К о р о т 
ких: Звщ ом леннях» под №  6 - 1 6  б е з  у к а за н и я  на пп
Г бгГ е: В ТеКСТ6 СТ8ТЬИ при о п и са »ии п огр ебен и я  о д и н

5 = г , и  ™
п  и  ? •  51 ^  м о л i ч е  в. У каз. соч., стр 157- Д н ев н и к  
п . И. Смоличева, стр. 46— 47 П ТТ г , , ! ,  .Д невник
ривал данное погребение как тп1пгшпя« ЧСВ рассм ат' 
«от скелета остался только о д а  чепеГ Г ’ " котором  
кости, по мнению П. И С молит”»-, Р 0Стальные ж е  
Отчет, стр. 5. В данном ' сл учае ,, “ iCeM перегнили», 
чев не обратил внимания Г  ! ’ в д РУГИ.х, С м оли-
ЗРАО, т. XII,  1901 В п  у  ^ , а - ИЯ В В - Х войки в 
особую группу погребений с чеп°епп1 бгт‘Л Прав> вы деля  ̂
относится к числу последних Г1о г Ре б е '| ие №  6 4 /2

Ю положение нижней че-чюсти « е д у е т  отм ети ть ,

ли был и1ЬНО 0Т него с в и д ^  « ' е °  ЧереПОМ или  •“ был череп в целом в и те и л и ! , ?  °  т о м ’ пол<ЗЖен
Распавшемся состоянии, в ра?ч т е ^ е н н о м ^ ^ Т 1’ УЖе 0| а‘-члененном виде. П оск ол ь-



М А С Л О В С К И Й  М О Г И Л Ь Н И К  Н А  Р .  Т О В М А Ч Ш

В одном метре к западу от погребения 
м> 64 с  ч е р е п о м  и п р и б л и з и т е л ь н о  н а  таком 
же р а с с т о я н и и  к северу о т  п о г р е б е н и я  №  6 3  

н а х о д и л о с ь  п о г р е б е н и е  №  6 5 .
П о г р е б е н и е  №  6 5  ( 1 9 2 6  г . ) ,  г л у б и н а  0 ,6 5  м . 

С к е л е т  о р и е н т и р о в а н  г о л о в о ю  н а  с е в е р , л е ж а л  
в (в ы т я н у т о м  п о л о ж е н и и  н а  с п и н е ,  р у к и  п р о т я 
н у т ы  в д о л ь  т у л о в и щ а ,  н о г и  т а к ж е  в ы т я н у т ы ,  
д л и н а  с к е л е т а  1 ,1 5  м. В  и н в е н т а р е  п о г р е б е н и я  

5  с о с у д о в  — 3  г о р ш к а  и  2  м и с к и  ( р и с .  4  7 ) ,  
г р е б е н ь  и к о с т ь  ж и в о т н о г о  ( л о п а т к а  о в ц ы ) .  В с е  
с о с у д ы  б ы л и  р а с п о л о ж е н ы  с  л е в о й  с т о р о н ы  
с к е л е т а  в  д в у х  г р у п п а х .  Д в а  г о р ш к а  с т о я л и  
р я д о м  в г о л о в а х  с к е л е т а ,  в о з л е  ч е р е п а ,  с л е в а ,  
к  с е в е р о - в о с т о к у  о т  н е г о . Д в е  м и с к и  и о д и н  
г о р ш о к  б ы л и  р а с с т а в л е н ы  о д и н  з а  д р у г и м  
в д о л ь  с к е л е т а ,  а и м е н н о : о д н а  м и с к а  о к о л о
б е д р а , д р у г а я  м и с к а  н а  у р о в н е  к о л е н а  ( т я ж е 
с т ь ю  з е м л и  м и с к а  б ы л а  р а з д а в л е н а ) ,  н и ж е  о т  
это й  м и с к и  —  г о р ш о к .  С л е в а ,  в о з л е  м и с к и ,  н а 
х о д и в ш е й с я  о к о л о  б е д р а , л е ж а л  к о с т я н о й  г р е 
б е н ь . Н а  г р у д и  с к е л е т а  л е ж а л а  л о п а т к а  о в ц ы .

П о г р е б е н и е  №  6 6  ( 1 9 2 6  г . ) ,  г л у б и н а  2 ,5 0  м . 
О в а л ь н о е  п я т н о  м о г и л ь н о й  я м ы  д л и н о й  2 ,2 5  м , 
ш и р и н о й  1 ,6 5  м , о б н а р у ж и л о с ь  н а  г л у б и н е
0 ,9 0  м , к о с т и  н а  г л у б и н е  2 ,5 0  м 43. С к е л е т ,  с у д я  
п о  п о л о ж е н и ю  к о с т е й , б ы л  о р и е н т и р о в а н  н а  
с е в е р . В  с в о е м  п е р в о н а ч а л ь н о м  п о л о ж е н и и  
о с т а л и с ь  н а  м е с т е  к о с т и  п р а в о й  р у к и ,  п р а в а я  
т а з о в а я  к о с т ь , к о с т и  п р а в о й  н о г и , а т а к ж е  ч а 
с т и ч н о  к о с т и  л е в о й  н о г и  —  о т  к о л е н а  д о  с т у п н и .  
О с т а л ь н ы е  к о с т и  л е ж а л и  в с е в е р о - в о с т о ч н о й  
ч а с т и  м о г и л ь н о й  я м ы . Н а  у р о в н е  г р у д и , с л е в а  
от с к е л е т а ,  л е ж а л а  н и ж н я я  ч е л ю с т ь ,  а н а  с е в е 
р о -з а п а д  о т  н е е  —  о б л о м к и  ч е р е п н ы х  к о с т е й .  
З а  н и м и , д а л ь ш е  к  'в о с т о к у , с в е р х у  с т о я в ш е й  
зд е сь  м и с к и , п о п е р е к  н е е , л е ж а л а  б е д р е н н а я  
к о с т ь , в о з л е  н е е  б ы л и  п л е ч е в а я  и л о к т е в а я  
к о ст и . В  и н в е н т а р ь  п о г р е б е н и я  в х о д и л о  6 с о с у 
дов, в т о м  ч и с л е  3 м и с к и , 2  г о р ш к а ,  1 р а з д а в 
л е н н ы й  с о с у д , а  т а к ж е  н о ж ,  г р е б е н ь ,  б у с и н ы ,  
пряслице, к о с т и  ж и в о т н о г о ,  я и ч н а я  с к о р л у п а .  
С осуды  б ы ли р а с п о л о ж е н ы  в н е с к о л ь к и х  г р у п -
КУ в погребении № 64/2 челюсть лежала отдельно от 
черепа, это означает, что череп был погребен в расчле
ненном виде.

«Кн. J. На глубине 0,9 м в восточном конце 
квадрата обозначилось темное пятно овальной формы 
«•тированное с С на Ю, часть овала уходила под 

р е нУ квадрата. Для вскрытия всего темного 
ивала была расширена восточная часть квадрата... 
пятнп Е?счистки 9той части обнаружилось все темное 
n v l ^ , , l T Ba На террит°р‘1и пятна гораздо темнее ок- 

асеР°ватым, налетом... Овальное пятно в 
жаетг« г ШИРИНУ м’ Овальное пятно продол-
250М n fняп на ° ’95 м- Под пятном "а глубине
личеГа, SpHaP« r Cb КОСТИ* (Дневник 11 И Смо

пах. В северной части погребения, в голсгва.хг 
к северо-западу от скелета стояла миска, слева, 
к востоку от нее, лежали фрагменты раздавлен
ного сосуда. Вторая группа сосудов, состо
явшая из двух мисок, была расположена слева, 
к востоку от скелета, на уровне груди. Обе 
миски — одна раздавленная, другая целая — 
были наполнены мелкими остатками переж
женных костей и землей. В ногах скелета, 
согласно «Отчету», с левой стороны было два 
горшка 44. Помимо сосудов, в состав инвентаря 
погребения входили кости, череп и ребра овцы. 
Они лежали к востоку, слева от миски, нахо
дившейся в головах, здесь же, под костями 
овцы, лежал железный нож. Дальше к востоку 
была яичная скорлупа. В одной из мисок, 
стоявших слева, на уровне груди, а именно: 
в раздавленной миске, лежал костяной гребе
шок. На юго-запад от мисок, ближе к скелету, 
были найдены две стеклянные бусины и гли
няное пряслице 45.

Истолкование этого погребения представи
ло большие трудности для П. И. Смоличева. 
«Общий вид погребения поражал своею 
необычайностью и запутанностью», — писал 
П. И. Смоличев. Сначала он предположил, что 
погребение было разграблено, затем он до
пустил, что оно было разрушено. Считая, что 
«погребение было разрушено в старые време
на», он высказал предположение, что в данном 
случае имело место «соединение двух погребе
ний, одного более давнего — трупоположе- 
ния — и другого позднейшего, но той же самой 
эпохи — трупосожжения. Когда капали могилу 
для погребения с трупосожжением, случайно 
попали на труп«положение, расположенное 
здесь, и частично его разрушили. Сдвинутые 
кости положили вместе с новым погребением 
(трупосожжешием) и все это засыпали землею. 
Этим можно пояснить тот необычный «ид, ка
кой имело данное погребение» 4б.

44 Так сообщается в Дневнике П. И. Смоличева. 
стр. 9. «В ногах с левой стороны два горшка». На чер
теже в Отчете, дествительно, в ногах, несколько влево, 
показаны два горшка. Однако на чертеже на стр. 55 
Дневника П. Н. Смоличева их нет, вместо этого один 
горшок обозначен слева от левой ноги, другой ж е гор
шок— под локтевой кистью правой руки, вблизи кисти, 
соответственно в объяснительном тексте к чертежу зна
чится: « Ю З — 1,65 м, СЗ— 1,65, горшок возле правой 
кисти». Дневник П. И. Смоличева, стр. 59. В Отчете 
«горшок возле правой кисти» не упоминается.

^  Так в Отчете. В Дневнике П. И. Смоличева, 
стр. 59, читаем: «На запад от миски, под кистями, найде
ны: одна глиняная пряслица и три восьмигранных не
больших синих стеклянных бусы».

4й Дневник П И. Смоличева. стр. 10.



138 1МЙ не выдержива-

одно из п-v нгтоечено на i чтобы в

едаст«ея»»« до этого трупополо-
далось на месте’ ‘ nnvcKnoM погребении, раз
жеиисм. V' Ь1̂ р у Поп ол о ж е н и е, nP ^ ° ^ TCl w o  рушившем тр\ ПОгребение № 66 был
бросить, ЕдвЛ ' был0 разрушено ни гра- 
разрушено. Он_ м погребением. Ин-
« н и м » .  НИ м у  ,  для каждого
вентарь noiptft<евия, д целиК0м на месте,
трупотоложен -  Смоличевым: «Грунт
Г « е Г "  признаков лреднамереняого 

же того, что он оыл нару

в. П. П Е Т Я о  Б

п я ск а ш ы в а я я я , и л и  ж е  т о г о , ч ш  w  
Ш "  Т о  ж е  п о д т в е р ж д а е т с я  и о т н о с и т е л ь н о

мисок: они «не имели признаков разрушения 
или даже того, что они были сдвинуты»4 . 
Остается (предположить другое, а именно, что 
покойник был погребен в несколько согнутом, 
полусидячем положении. Такое истолкование 
данного погребения весьма правдоподобно. 
Находка черепных костей и нижней челюсти, 
а также бусин на уровне груди как нельзя 
лучше подкрепляет возможность подобного 
допущения. Находка плечевой и локтевой ко
стей левой руки слева от миски, в свою оче
редь, согласуется с высказанной мыслью. 

том же говорит положение бедренной
трйпй uBepXy МНСКИ вместе с плечевой и лок-

Г Г  "  f В0И Р у к и ’ в о с о б е н н о с т и ,  е с л и  
сравнить п о гр е б е н и я  №  66, 67 и 69 50

П о гр ебение №  67 (1928 г Ъ r n v r t u u o  1 1 с

^ - ю )  5 нма
ходится В с о гн у т о м  ’ п п п  рИС' 6 ’ С к е л е т  н а -

п о д о г н у т ы м и  н о г а м и  М  п - н И Д Я Ч е М  П 0 Л 0 ж е н ” и  с

оказала перем ещ енны й?^ ° C™ РУК и ног 
««*• тазовой костиТ, 01»п удя по п°ложе- 
5 “  гмомю на север°и ^ * 6 ™  ори'

Р*>РУше5„ы„ и косТа„ 7 а“ Ка0
У Дневник П И
45 Там Же’ СТР' 158 ° ЛИЧева- ы) ^  же.

1 = 1 РШ1 РS;?U==
рован '°ГЛасИО С О г  ЧеГ* СР°йан спиною Ьмченк

<5ения

На 10г»-вос1ок1Но'гч*СтКелег би-!
с'гр. 9. °Р»енти-

это  мнение я вн ог ппзунами, однако, это  й с к е л е та
щенными F м естонахож ден ие ь , бы л  п о гр е .
ошибочно. ает позе, в кот р пОЛО>к 0 нии
полностью 0Твед  первоначальном  п о л о ^ пягт.
бен покойник. В перво» ^ пО30ОНКИ в з а п а д
сохранились тазова вблизи  у п ав ш его  на
ной части могильнои » м е ж д у  п р ав о й
бок горшка (рис- W b  '>•т л е ж а л а  „ „ ж н я я  че- 
тазовой костью и Г0Р л е ж а л и п а р а л л е л ь н о
люсть. Наискось к тазу  ле н еск о л ько
одна к другой бедРе к а к  б е р ц о в ы е
сдвинутые влево к во j  бедренИ ым. Кости  
кости лежали под цали о б ы ч н 0 му п о л о 

жению ступни при подогнутом п о л о ж ен и и  н и ж 
нихОконечностей Левая ло п атка  л е ж а л а  у  к о 
лена левой ноги. Д а л е е  за  лопата^ “ Л*и^  
берные кости и часть позвонков, в том ч и сле  
кобчик, на расстоянии 4 2 - 4 5  см от челю сти 
и 62 см от ступни правой ноги. Ф а л а н ги  /паль
цев левой руки лежали в 42 см к сев ер о -в о сто к \  
(влево от челюсти), тогда к а к  л у ч е в а я  кость  
правой руки находилась сверху черепков  ф р а г 
ментированного горшка, под углом к колену 
((на расстоянии 44 см к югу от ч ел ю сти ) ,  на 
0,25 м выше костей таза ,  на н и ж н ем  у р о в н е  
погребения. В инвентаре погребения —  д ва  
горшка. Один целый горшок лежал на боку  у 
поясной части скелета, возле тазовых костей, 
с их правой стороны. Другой горшок, фрагмен
тированный, стоял на днище, в ногах у погре
бенного в южной части могильной ямы 53.

Погребение №  68 (1928 г.), глубина 1,70 м 
(рис. 5, 2 \ рис. 6, 5). Скелет, ориентированны й 
головою на север, с отклонением на 30° к вос
току, леж ал  т а  спине в вытянутом полож ении , 
череп повернут влево и слегка наклонен впе- 
ред, руки вытянуты вдоль туловищ а и слегка
внизУ ноги д 0КТЯХ’ кисти 06 ращ ены  л а д о н я м и

выше "*2°& о '? 2 Г“ ОВН '’ еЖаЛИ КЗК бы На 803- 
'O', расстояние I »  „̂ Г"  отклов™ ы вп р аво

О Д  м. Скелет ж е„еки? Ур ^ ? Нй Мм Т К“ Нность скелета ’ ’ 0 м- Сох ран-
кости имеют жеТто л й » Г 'геЛЬНаЯ' Т л е в ш и е
™ е  -  красноватого ^ т Г в ‘т ,ТвТе ЯОК' ИСТЛев'бения -  бронзовая S i , ' инвентаре погре-

ЖТ ; ' “а правой ключице (рис Ле'
По1Ребение № 69 i jqoo „ } Рас' {>> 4)•

"ах°Ронения 155 l’ АЛУбИНа 1>8 3  м >

z °x t :  д z



Рис. 5. Погребения с трупоположениями.
Ю1 р tot. 67, 2 — погребение Л'а 6 8 ; 3 — п о гр еб ен и е  № 69
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r s ^ w p r S S t ts sлежали одна другой, Р Погреоение Л- ' Д  п  г .келет орие!
" ох КОЛ “ п

п е р в о я а ч а л ь -

„ е позволяет точно У £ ™ °™ е к у  « е л е т * е Н е  
п0е положение и вОЗМож ность, что

Геж аТ *
тированный / " Г и м е н т а р ь  о тсу тство вал .

1,8-

« и  аежалиJ  яллелыю одна ДР>‘ “- а ; 0

" о - « » Т  S a S  Кп а Г и Г о б е  берцовые

уровне «ме1,аЛ е°°1 й  стороны, справ!
„ей чмюс.™ ''® Р'находилось дяище

п П Я Н О Н  Н О Г И ,  _______ U t r  о Г * Т И
ней челюсти, < „душилось дпп^  - - г
на п р а в о й  ног ^ же южной ч а с т и  м о г я л ь -  
В ы ш е  на 0,25 м, в г р у п п а  к о с т е й :  р а з 
ной ЯМЫ, с п р а в а ,  л е ж а .  С К р е щ е н н ы е
« в л е , " . ь ,  ч е р е п , с в е р х ^ н е п  ^  _

б е д р е н н ы е  к о с т и , а , о л о ж н о м  к о н ц е
т а з о в ы е  к о е т а  р о  ™ ° ™  0 П ,ЛЬ]Ю Й я м ы ,

Г Г п р * в л е н и Г з О ?  с  с е в е р а  „ а  з а п а д ,  н а  р а е -  

с то я н и и  1,10  м  о т  ч е р е п а  н а х о д и л а с ь  о с т а л ь н а я  
ч а с т ь  с к е л е т а  —  ш е й н ы е  и  п о я с н ы е  п о з в о н к и ,  
р е б е р н ы е  к о с т и , с в е р х у  п о з в о н к о в  л о п а т к а ,  

п р ав ее , к  з а п а д у , п л е ч е в ы е  к о с т и  р у к ,  д а л е е  к  
ЮГу —  л о к т е в ы е  к о с т и  и ф а л а н г и  п а л ь ц е в  о б е 

их р у к  (н а  р а с с т о я н и и  3 0  с м  о д н а  о т  д р у г о й ) .  
С к е л е т  м у ж с к о й , д л и н а  с к е л е т а  1 ,6 9  м . В  и н 
в е н та р е  п о г р е б е н и я  6 с о с у д о в  —  4  г о р ш к а  и 
2 м и ски  (р и с . 6, 7 — 9, 1 1 — 1 3 ) .  С о с у д ы  б ы л и  
р а с п о л о ж е н ы  в т р е х  г р у п п а х  с п р а в а  о т  с к е л е 
та. У  к о л е н а  п р а в о й  н о г и , к а к  у п о м я н у т о ,  н а 
хо д и л о сь  д н и щ е  г о р ш к а .  З а  ч е р е п о м ,  н а  о с н о в 
ном н и ж н е м  у р о в н е  п о г р е б е н и я ,  с т о я л и  в  н е 
ско л ь к о  н а к л о н н о м  п о л о ж е н и и  д в а  г о р ш к а ,  
рядом с н и м и , с п р а в а  —  м и с к а  к р у п н ы х  р а з м е 
ров. В  2 3  см  к  с е в е р у  о т  э т о й  г р у п п ы  с т о я л о  
два со су д а , г о р ш о к  и , в п л о т н у ю  п р и л е г а я  к  н е -

n L u H S  н е б о л ь ш и х  Р а з м е р о в .  К р о м е  ш е с т и  

S  “ Г *  ''™ :уДОВ' в  с о с т а “  и н в е н т а р я  п е 

сок „  " i™  овцы" В с е Т 0Й ГРебеЩ" И 0 Ж - б р У - 
веоо-чяпяпиг> 111 л е ж а л и  в м е с т е  в  с е -

S S S S  чу2 с т Г мбчГ п 08ЦЫ с рож-
тут ж е  п я ч о м  ri  ’ р е б р а > г ю з в о п к и  и т . д ., 
во зле чер е п а о в ц ы  ” ‘NlaHHbli!  ж е л е з н ы й  н о ж  и 
10,14) овц ы  к о с т я н о й  г р е б е н ь  ( р и с .  6 ,  6,

П о гр е б е н и е  №  7 0  п ч о а  „ ч 
П о гр еб е н и е  р а з о у ш р н г ! , ■*’ 1 ,6 5  м .
гл и н и щ е, с о х р а н и л а с ь  тоТ ВыбоРе г л и н ы

О г  с ке л е та  у ц е л е л и  к о с т и  К°  Ч а с т ь  С К е л '—
фаланги пальцев левой ■ НИЖних конечностей- 

от ступни до 11 кос™ правой
(на протяжении 1 05 гЫ ^Ренной кости 

45» повернута к ? У̂ 1й ПР «ой  S
Horw Rif0 110д ж е у ? л Г ОЙ ступие’

И “«тянуты. Положение и и Г РНуТЫ влев°-
Уцелевших костей

хг V I (\Ч2 6 Т.),  ’Погребение К. / к  ̂ С келет  о р и ен ти р е
2,06 м (рис. 6 ; f  ’ р0Иер с отклонением  на 20 i 

• головою на се р, ом п олож ении  
оку: леж ал  в вытянутом

к
наван гилиоу- . т я н у т о м  полож ении

востоку; л е ж а ^б® на \  левую  сторону к во- 
спине, голо0 часть скелета слегка  поверну-

Г в ^ е а Г р у к и  « «  7  —

с б л и ж е н ы ^ н и ж е к о л е н  до ступни л е ж а т  п арад-  
лечьно Фаланги пальцев расп л астан ы , у п р а 
вой кисти руки — ладонью  вверх; у левой  к и 
с т и - л а д о н ь ю  вниз. Скелет ж енскии, дли н а  
1 58 см Сохранность хорош ая. В инвен таре  
погребения -  7 сосудов: 3 горш ка и 4 миски 
(рис. 6, 16, 19, 21, 24— 26). Сосуды располо-

~ часть  со-
к а к  бы

Б о л ь ш а я
(рис. 6, 16, 19, 21, 
жены в двух группах
судов поставлена в головах скелета  к а к  иь 
на возвышении, в северо-восточном углу  пог 
ребальной ямы. Б ли ж е всего к скелету  сто 
яла на днище миска, за  нею слева (к  востоку) 
4 сосуда, из них непосредственно слева  возле  
миски стоял на днище горшок больш их р а з м е 
ров, возле него леж ал  на боку, отверстием к 
черепу, меньший горшок. Тут ж е  рядом к севе 
ру стоял третий горшок, орнам ентированны й 
в плечевой части параллельны м и бороздкам и  
крупных размеров. Выше него стояла больш ая  
миска-ваза. Возле колена левой ноги с т о я л а  
на д н и щ е миска. Внутри миски бы ла др у гая , 
м еньш их размеров, темно-серая, лощ еная , о т 
личной работы . Помимо сосудов, в инвентарь  
погребени я  вх о д и л и  бусы с пронизями, 2 ф и б у
лы, зе р к а л ь ц е ,  пряслице, 2 ножа, точильный 
орусок, кусок  гр ан и та ,  римская монета кости 
овцы (рис. 6 , 17— 18 , 2 0 , 22 — 2 3 ) .  Б у с ы  леж а пи

— = •  

' " н а  „ м ел а  ф о р т -  и . е с т ^ о е П » - ®У‘
Г у т  же, несколько „ „ ж е  п“ еча б Т ‘ пр,ИЗМ“ - 

б р о н з о в ы е ,  к в а п п а т т г  ' о ы л и  н а й д е н ы  

"  вместе с  X  L - T " ' 1"  п р о “ “ а>>
«ые пластинки с д в у м ,  1 Ф° рм ы  «Р он зо -  

Рпенднкулярно пппп 1 а в л еи н ы м и  в них
■ * •* « *  « о « ^ ВС Ж В- ‘ Как бЫ “  -4 6  сер е б р я н ы е  щ и т к о в о г о



Т ^ У / У / у У / tsim m

Рис. 0 . Погребения с трупоположен и ям и и зарисовки сопровождавшего их инвентаря; в скобках даны номера
погребений.

/ — погребение Ks 67; 2 — горш ок серого  цвета; 3 — п огребение »Ns 68; 4 — б р о н зо в ая  ф и була; 5 — п о гр еб ен и е  М  69; 
4  •— ж елезны й нож; 7 — горш ок серого  цвета; Ь — горш ок; 9 го р ш о к  светло -сер о го  ц вета ; — т о ч н л ы ш й  кам ен ь ; 
И  миска серого цвета; 12 — п ри д ан н ая  часть  горш кч; J3 м и ска-в ата ; 7*1 — к о стя н о й  гребен ь ; /5  — п огр еб ен и е  № 71;
/б — миска серого цвета; /7  — стек л я н н ая  буси н а и п р о н и зь ; IS  — гл и н я н о е  п р ясл и ц е; / 9  — м и ска  серого  цвета; 20 — сереб
ряная ф ибула; 2 / - -  миска серо-Ж елтого цвета, .22, 23 облом ки  ж ел езн ы х  нож ей; — м и ска  серого  цвета; 25 • го р ш о к  ее-
$>огъ циста; 26 — горш ок серого цвета; 27 —- погребение № 72; 28 — б р о н зо в ая  п р я ж к а ; 29  — ж е л е зн а я  обойм а; 30  — горш ок 

темно-серого цвета; 31 — горш ок  серого цвет»; 32 м иска серовато*красн оватого  ц вета
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на ле

тите фибулы лежали на ключицах.
•■пи. ф рагмент ированная (и з  3 обломков), н апт черепа, в 8 см к во-

-- - '•TtllO f,lf_I V . .  -  tлая. Слева от чера.„, ~ _
~~ -'линяное пряслице би- 

J5 см к
облом-

----
представляло собою,
остатки погребального костра, разложенного,
следует думать, при погребении неподалеку от телатокпйич.'"

№ 7, являтеТто. ч“ 0бе...ОС™
площади

покойника.
Своеобразной ___ ^.пистью погребения

«- ■” в нем поверх скелета, на
,68—2,03 м и шириною 

м был выявлен слой, толщиною 1,2 см, перегнившего —  граба). В юго-г 
рево истлело

0,30
0,30

-0,45 Длиною

. __ —s* u iU J V..^мнившего дерева (дуба или 
о-воеточной части погребения де- 
в значительно ftn*. — 4(--- -_ с.амительно большей CTtncn 

чем с противоположной стороны. Вообще жегепени,

См описание монеты На етр 1р»з.

правой це‘“_ -рЖало глинш!^ 
стоку от плеча, - ■ g прЯСлица, в
конической ф о р н а х о д и л о с ь  7 vj~.™
ссперО-востокуо7«Р щего зеркальца желто
ков р а зб и т о г о  о.к 1И кожи. Под зер
зеленого цвета. 1 'о н0большое количество 
нальнем о6иаРу а Тут же, возле зеркаль-
краски желт 1Н 18 см от черепа л еж а
ча» влево, и яЕ в полотно (рис. 8,5), пропитав- 
ла завернутая в ■ ю ри,мская монета,
шееся бледно-зеленой окис у 17__1зв гг.
денарий с"« лвеаРантепРосредственно возле_ черепа, 
между черепом и пряслицем, лежала большая 
н е о п р е д е л е н н а я  кость ноги животного. дру 
гую сторону, с п р а в а  от черепа, лежали косточ
ки и череп барана; с ними рядом, правее, же 
лезиый, п о к р ы т ы й  ржавчиною нож. Ооломок 
второго железного ножа находился у таза, сле
ва, в поясной части скелета. Среди реберных 
костей с левой стороны были найдены 4 облом
ка плоской узкой косточки, толщиной 0,50 
1 мм, неопределенного назначения. Около ки
сти правой руки лежал обломок мелкозерни
стого гранита, серого цвета (3,8 X 2,1 X 1,3 с м ) .

В северо-восточном углу могильной ямы, на 
расстоянии 1,1 м от черепа и в 0,78 м от группы 
сосудов, стоявших в головах скелета, было вы
явлено прямоугольной формы пепелище, ориен
тированное с востока на запад, занимавшее 
площадь 1,15 м «а 0,68 м, при толщине слоя 
8 см. На пепелище была зола, угли, остатки 
дубовой доски; в восточной части пепелища 
прослеживалось, как отмечает С. С. Гамченко, 
tn !° !r вып?та селитры». С левого края среди 
чани. аЫЛпп РУЖСН точильный брусок из пес- 
носко пько йппУГ°Л^Н0И Ф°РМЫ> серого цвета, 
р о П а  л и п Г ^ ТЫИ «С ° беи? УД^ненных сто-
были заметны°гпрИ )ОКОВОЙ сторонах камня дамепш следы шлифовки. Это пепелище

по всей вероятности,

создавалось впечатление, что деревянная п 
слойка была как бы сдвинута в бок, в напр 
ленин иа юго-восток. Слой перегнившего дере
ва, перекрывавший скелет, охватывал, оче
видно, далеко не всю плошадь могильной ямы . 
Во всяком случае, что касается группы сосу
дов в головах скелета, то она находилась за 
пределами слоя, между тем как мнсочка, сто
явшая у  колена левой ноги, оставалась в ripe- 

г. Учитывая, что слой перегнившегоТТО'Т Оделах слоя. .
дерева был выявлен только сверху скелета, 
—  •заключить, что в данном погребе-поиходится заключить, что 
НИИ над телом покойника было сооружено де 
ревяииое перекрытие — род помоста или же
что-либо подобное.

Погребение № 72 (1928 г.), глубина 1,3 м 
(рис. 6, 27- рис. 7, 2 ). Скелет ориентирован го
ловою на север с отклонением на 20° к востоку, 
лежал на спине, в вытянутом положении, руки 
протянуты вдоль туловища и слегка согнуты в 
локтях, ноги вытянуты, в ступнях сближены. 
Длина скелета 1,23 м. Сохранность скелета не 
совсем удовлетворительная. В инвентаре погре
бения — три сосуда, из них 2 горшка и 1 мис
ка (рис. 6, 30—-32). Сосуды расставлены с пра
вой стороны вдоль туловища. Один из двух 
горшков стоял на днище, несколько ниже пле
ча, касаясь локтя погребенного. Другой — раз
давленный горшок —  на расстоянии 17 см от 
первого лежал на боку возле бедра. Далее, в 
30 см у ступни правой ноги, стояла миска. Кро
ме трех сосудов, в инвентаре погребения были 
встречены пряж ка, зажим для пояса, железный 
неопределенный предмет и два обломка грани
та (рис. 6, 28— 2 9 ) . Пряжка и зажим были най
дены в поясной части скелета, немного ниже та
за, возле правой ноги. Пряжка —  железная, 
дуж ка овальной формы. Зажим в виде согну
той пластинки с двумя заклепками-штифтика- 
ми, соединяющими обе половинки. Здесь ж е 
леж ало пять обломков железного предмета, 
сильно поврежденного ржавчиной, на двух об
ломках сохранились остатки дубового дерева 
Куски гранита найдены возле черепа и ппа- 
вого плеча. р
( " Я “ Н( № 73 (1928 г.), глубина 0.82 
, 1 ,, : '  :1 ;1ке''1СТ ориентирован головою на се-

Чеоеп nnnenu ° ПИНе' 8 вы™ нутом положении, череп повернут вправо, левая рука ппогянутя
вдоль туловища, правая рука с о г н у т а в ° о к т е »

8 ст°Ро»У. нога вытянрты"
« Ж я к о "  п аРалДельно; левая.
Г  тогда как к Г ° : ° ^ В1 ''7 та “ ево в ступ-

жали рядом с правой бедренной, па одном
нею уровне. Скелет детский п

™ЛТ„Иц П-раВОЙ берцовой ле-

дегский, длина 0 ,9 2 м
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г г е п е т в  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н а я .  сверху тазовой кости, фаланги пальцев правой 
п о д а б е н и я -З  сосуда: 2 горшка кисти леж али  возле правой бедренной косги.

И инвентаре j  Все они расположены Ноги вытянуты, ниже колеи отр езан ы  гли н о к о ------  п0* яли пами. Скелет женский, дли н а  1,55 м (в уцелев*
'"ей части 1,1м). Череп р азд ав л е н , челюсти 

здроблены, ребра  повреж дены  грызунами  
п./г,пгь в слое к р о то в и н ) ,

144

В инвентаре nvt у—и 1 миска (рис. 9, 2—4). Все они распит,..___
левой стороны скелета. Оба горшка лежали 

' ..... п"»н возле другого, обращенные от*— пгтрця К;С
н а

1еви »  ч - гна боку, один возле другою, ----
в е р с т и ё м  к черепу, больший возле плеча, каса
я сь  ч е р е п а , за ним рядом стояла на дншце мис
ка. Н и к а к о г о  другого инвентаря не было.

П о г р е б е н и е  № 74 (1928 г.), глубина  1,45 м
(рис. 9, 5). Скелет ориентирован и а север, с
отклонением на 40° к востоку, лежал на спине,
в в ы т я н у т о м  п о л о ж е н и и  с согнутыми в коленях
ногами. Череп со стороны темени на 0,04 м
выше нижней челюсти, повернут влево; руки
вытянуты вдоль туловища, кисть левой руки
лежала сверху края левой тазовой кости,
кисть правой была под краем правой тазовойТТОГТ Л/Г ПОЛ* 120°

1 VJlVDriUA^I --------------------- и т, Л/угН
1, i/пяя левой тазовой кости,сверху края лево „„„ппй

пр

^ т ы Т л е ' в о  " Расстояние между ко
ленями 0.28 м, левая нога „а 0.03 м выше „ р .  
вой. стмни ног соприкасаются, прилегая одна 
К другой. Скелет мужской, длина 1,65 м. 
хран'ность скелета, за исключением истлевших 
реберных и тазовых костей, а также части 
позвонков, удовлетворительная. Под левой
ключицей — бронзовая фибула арбалетного 
типа (рис. 9, 6).

П о г р е б е н и е  №  75 (1928 г . ) ,  в  0,55 м  к  з а п а 
д у  о т п о г р е б е н и я  №  73, г л у б и н а  0,85 м  ( р и с .  7, 
3; рис. 9, 7). С к е л е т  о р и е н т и р о в а н  г о л о в о ю  н а  
север, с о т к л о н е н и е м  н а  2 0 ° к  з а п а д у ,  л е ж а л  н а  
спи н е, в  в ы т я н у т о м  п о л о ж е н и и ,  н е с к о л ь к о  п о 
в е р н у т ы й  в л е в о . Р у к и  п р о т я н у т ы  в д о л ь  с к е л е т а ,  
к и с ть  п р а в о й  р у к и  л е ж и т  н а  у р о в н е  т а з о в о й  
к о ст и , к и с т ь  л е в о й  р у к и  л е ж и т  п о д  т а з о в о й  

ко сть ю . Н о г и  в ы т я н у т ы , б е д р е н н ы е  к о с т и  в  к о 
л е н я х  с б л и ж е н ы , н и ж е  к о л е н  п р а в а я  н о г а  з а к и 
н у т а  н а б е р ц о в у ю  к о с т ь  л е в о й . Д л и н а  с к е л е т а  

r f - 1  В  и н в е н т а р е  п о г р е б е н и я  —  2  с о с у д а  —  

с т о о о н ы с к р п р Ка гРНС- 9 ’ 9 ‘ И ) ■ 0 б а  с  п Р а в о й  

л о в и щ у  B03ieT a ' i 0 K ? ^ ° K Л е Ж З Л  н а к л о н н о  к  Т У ‘  
к о сть  п р а в о Г Р; 1 и  н ’Рпое Р е К Р Ы В а Я  п л е ч е в У ю  
н и м , в п о я с н о й  1 с т и  е к  ° ^ РеДСТВеННО р Я Д 0М  С 
м и с к а . П о м и м о  с о с у д о в  Г  С Т О Я ла н а  Д » и щ е  
н и я  —  две * h 6 v j ik i  я п «  и н в е н т а р е  п о г р е б е -  

н ы м и  о с я м и . Ф и б у , Ри аЛ! ТИ 0Г0 т и п а  с  ж е л е з -  

о б о и х  п л е че й  ( р и с . Т в  Ю ? * ™  **  к л к з ч и ^ а х  
П о г р е б е н и е  №  7 6  ( i q o o  ’  ч  

(р и с . 9, 12).  С к е л е т  о п т  ,? ’ г л У б и и а  1.35 м
сев е р  с  о т к л о н е н и е м  н ч  . еоТ И р о в а н  г о л о в о ю  н а  

С пине, в в ы т я н у т о м  п о л о ж е н и и 3» аД У ’ Л е ж а л  н а

в°д°оклуь
■ ФМаН™ ПаЛЬВД»

шеи

(погребение ' находилось, в ^ е ^ а р ё

З х  “ сосудов в инвентаре погребения -  три 
куска гранита серого цвета. Куски гран ита  ле-
ж али у кисти правой руки.

Погребение № 77 (1928 г.), глубина 0,95 м. 
Погребение ребенка, уцелели остатки черепа, 
раздавленного тяжестью земли. Вое остальны е 
кости истлели. Уцелевшие кости имели к р а с н о 
ватый оттенок. В инвентаре погребения^— две 
стеклянные бусины, обе цилиндрической ф о р 
мы, одна девятиреберная темно-синего цвета, 
другая, слегка поврежденная, светло-голубого, 
обе найдены возле черепа.

Погребение №  78 (1928 г.), глубина 1 — 
1,25 м. Погребение детское, с незначительными 
остатками скелета. Более или менее сохрани
лись четыре обломка черепа, остальные кости 
почти совсем истлели и распались. В инвентаре 
погребения — один фрагментированный гор
шок и железный покрытый ржавчиной нож.

Погребение №  79 (1929 г.), глубина 0,92— 
1,03 м (рис. 7, 4; рис. 9, 14). Скелет ориентиро
ван головою на северо-восток. Остатки костей 
черепа, таза  и нижних конечностей указы ваю т, 
что скелет леж ал  на спине, в вытянутом поло
жении. Кости черепной чашки были несколько 
сдвинуты влево, обломок нижней челюсти был 
найден ^на глубине 0,81—0,88 м, несколько 
выше общего уровня погребения. Возможно, 
что череп находился как  бы « а  некотором воз
вышении. Кости нижних конечностей леж али
^ н ? п о г Н0 ° ^ На ДРугой‘ Скелет подростка, длина 0 , 9 6  м. Сохранность скелета неудовлет-

КОСТИ С0Хранились плохо/уцелели  
Д крупные и три меньших обломка черепа 
Два обломка лопаток, обломки тазовых к о с т е й ’

ния *3*сосуда*1 — т и *  " ° Г- В и - е н т а р е  п о Т р Х ’ 
ui°ro г0рШка (рис 9 /5 ~ * Ш  £  Днище боль~ 
ложены вдоль туловища I  n Сосуды Расп°- 
екелета. Миска е т о я л Г н а  СТОрОИЫ

-  ^ п н ы х  Р а з Т ™ ^ ^ Г ЩесосудР“ ;
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две бронзовые
погребения были

- ~ " р  н и ж н е й  челюсти,
(глубина 0,88 м).

Обе пряжки с ялы-...........  ймой для ремня,
у олнои пряжки обоими округленной формы, 
у другой -  опальная (рис. 9, 17—18).

Погребение № 80 (1929 г . ) ,  глубина 0,92— 
° г пт’ 9. 19). Скелет ориентиро*~ -'ниц.

пряжки, 1МИД1П,.~- том же уровне, что и челюсть [глуи 
с язычком и обоймой

Погре 
1,14 м (рис
“ ■™Д “ Г л о Ж Ж н ^ ' ^ й , т а з а  
иы\ п<>'™<’11 ' покойник лежал на левом
L C  « v S  и. ЖВВОТ. Череп обращен 
S ,  позвонки лежали извилистой линией, ле- 
пая рука была под костями скелета ВЬ™ У ™  

ребрами и согнута в локте; правая рука 
вытянута и откинута в сторону, ноги сликс 
подогнуты в коленях (под углом в 150 ). Созда
ется впечатление, что покойник, лежавший нав- 
зничь, был просто брошен в яму, размеры ко
торой из-за нечеткости контуров не могли 
быть установлены. Скелет мужской, длиной 
1,69 м. Сохранность костей в основном удов
летворительная. Инвентарь отсутствует.

Погребение № 81 (1929 г.), глубина 0,86— 
1,04 м (рис. 8, 2\ рис. 9, 20). Скелет ориентиро
ван головою па север, с отклонением на 10 к 
западу, лежал на спине в вытянутом положе
нии. Череп наклонен вправо, опираясь лицевой 
частью на миску, руки вытянуты, правая рука 
несколько откинута в сторону, вправо, кисть

тянуты^левая^нога " m Z m l T  “ °™ ВЫ‘ 

“ ^ . Й ^ а в о Г е ™левой. Скетот ч :рпни  лежат сверху 
Раииадь с к " , „ П “ ИН- ЛЛИЩ' М 7 <-’«
мнтаре погребения--S ‘^творительная. I) им-
*и и 2 горшка (рис о Л Л0,% “3 1111 х 3 мис
> 1Ы расположены с*Ал» 28—29). Со- 
£ правое стороны. | , « м о е Г ° Р° "  с«елета. 
ах’ стоит миекя "еиоередственно в тот,

"Ый “ ЯМЫЙ ' " А“а горька " " а л ""- “плотную„ стоявшие^ 7  ' Раздавлен- 
лов. и " С ; , ^ п е д ру^ “ ноясе у r J  
'<)<<< ОбломоХ " Я Щ п Л *  ПП'П сосу. 
Ч "г>ень. иголы|||'к*КОЙ проволоки'^,'11 Фи0Ула, 
«тюго итлой, . * * " • » «  пряжки
♦«>*« ФРа.»евт„;1г- « - И .  57 ° ,К,,П"  *и 

Р°ВДн" ‘........

два ряда 
лстовwе, я нтaриые 

под шеи-правой ключице, л а.. пых бус, среди них также пастоьыс, „
и сердоликовые. Бусины выходили и w

IX ПОЗВОНКОВ, шли ВДОЛЬ трех СП ИН НЫ  л д \1

и лопатки и к у ч к о ю , вместе с бронзовою
о™ на ней. Здесь же, на шей, • ft /^ПГ1

ных 
во

,1Х Д О  л е -

кон- 
йиых

H U H  t ' J v i i M  -
цовкой, лежали на ней. — 
позвонках, был найден обломок тонкой бронзо
вой итроволочки. Из двух бронзовых ггряжеи 
одна лежала слева у шеи, а другая на левой по
ловине таза. Вблизи бедра, возле кисти правой 

— " ” 1 ь-пгтяной гребень, справа от него
руки, леж ал 
игольни

'ЖаЛ К,е костяной трубочки с бронзовой 
HuK В ram in  фото погребемия, справа 

иглой. К р о м е ,  : ст И правой ноги, пока-

зянГне отмеиеилаи н Отчете и Д н ев н и к е кучка

К0СПогртбе'яе°№ 82 (1929 г.), глубина 1,34 
1 48 (рис. 8, /; рис. 9, 30). Скелет ориентирован 
головою на север, лежал !на спине, в вытянутом 
положении, несколько наклоненный влево, п?- 
реп, возможно, находился на некотором возвы
шении (от поверхности до черепа 1,<И м) и ли 
ном был шовернут влево. Правая рука вытяну 
та вдоль скелета, 1НОги протянуты, лежат па
раллельно, в колене левая нога слегка согнута, 
в ступне сдвинута вправо к ступне правой ноги. 
Скелет подростка, длина 1,07 м. Сохранность 
скелета плохая. В инвентаре погребения три 
(4?) сосуда — 1 слева и 2 справа (рис. 9, Н4 
36). Два горшка лежали на боку, венчиками к 
скелету, один наискосок к другому, у ступни 
правой ноги и возле колена левой ноги. Ф раг
ментированный сосуд крупных размеров лежал 
возле кисти тр авой  руки, Кроме того, в погре
бении, судя по инвентарным спискам, находил
ся фрагмент (нижняя часть) небольшого сосу* 
” в ^ ™ " а„к,убкла-. Ч™ имо сосудов. » составе

» n j®  пронизями ! 1 <К ИИИ ли б УСЫ с бронзовы м и 
Со- Г  ' Кч гочки птицы, яичная скорлупа и, coi л ас но ин вентапю (Ьпагмгшт л« -•
...* балетной фибулы (рис ?) д / •> йР<>н:ювои ар-

»»ие янтарные бусины ч ' '  r Z  ри н<**оль- 
чо записи в Дневнике t  t клянн«* (соглас*
г,ыл« "айд^пы возле' чеоенТ 'и  ° ВЫ° П|кжи ш 
^Учни правой н(»1 и. n;,v, , . Ногпх* ОКОл°НЫ и

по
пти-

1
иа

находились косточкияичная скорлупа.
Погребение №  83 (1929 г.), глубина 1,1— М 

(рис. 10, /; рис. 11, 1). Скелет  ориентирован иа
север, с отклонением на 15° к востоку. С к ел ет  
лежал на спине, \\ вытянутом положении, руки 
вытянуты вдоль туловища, ноги также выгяну- 
vu, лежат параллельно, не соприкасаясь  и не 
сближаясь. Череп леж ал, как бы опираясь  на 

>шок, стоявший н головах. Скелет, возможно* 
кочки, длина скелета 0,95 м С охранность

I г
Л(



У- П'Ч р«" ьия с трупоположеинями и зарисовки сопровождавшего их инвентаря; в скобках даны номера
п о г р е б е н и я .

•N. 74; 6 „  вров-*овям3 ф и б у л а Т Т -  hnorurtv.'.’и . ! ^ * 7 ^  7  Го[*Шик серого  цвета; i  —  м иска к р асн о в ат о го  ц вета; 5 — погреб ен и е
Ь 'И фибула; J1 — горш ок ген и ю  / о ’ ‘ '' ~  О ро,|аовая Ф ибула: » — м и сочка тем н о-серого  цвета; 10 — б р о в зо

-  ь .рш ок  темно-серого u a e ia  i s  _  .  "огребеы не № 76; 13 — м иска серо-черн ого  цвета; 14 —  п огребение № 79;
'■oiprv.iiue 80; _  погребение а» *1- ,e ,,*y ‘WM,' c*j>o ro  цвета, J7 — б р о н зо в а я  п р я ж к а ; 1в  — б р о н зо в а я  п р я ж к а ; 19  —
-С‘" , й; г* ~  ми<ка серою  цвета; л  „  „ настовые ,  я н та р н ы е  и сер д о ли ко вы е бусы ; »  — к р ети н о в  гре-
->Рок,,,ии пруж иии в игла от фиОулц- ад * <,',|1' ннк и и гл а , \ Л  — б р о н зо в ая  При ж  ка; 2о — м и ска серого  ц вета ; 27 —

бусы; ,а стеклянны е и ВДвТ*! ”  ~  МИ1На ” р о гв  • » « • !  J0  -  погреб ен и е *  82; 31 _  стек-
тем н о .се» 7 «  ~  СШ‘" Ка броИ:,оао* < И булМ; 34  -  н и ж н я я  часть сосуда. 3S  -  горш ок
темно-серого цвет»; и  -  горш ок  светло -сер о го  цвет-.

20 (№81)

и  э
St 32

30 (N*82)

10*
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скелета неудовлетворительная. В инвентаре по
гребения 8 сосудов, расставленных в головах и 
с  правой с т о р о н ы  скелета, в том числе кув
шин, к у в ш и н -к р у ж к а , четыре миски и два 
горшка (рис. 11, 2—4, 7—/ / ) .  Небольшой кув
шин-кружка с остроугольной р учк о й  стоял в 
головах, вплотную возле левого плеча. С д р у 
гой стороны, у правого плеча, возле шейных 
позвонков, стояла миска. Между ними нахо
дился горшок, сверху которого, к а к  отмечено,
лежали кости раздавленного черепа. Дальше, 

.. ....... ~*i, лежал опрокину-,'icmaei» ----- А
к северо-западу, за горшком, лежал опр 
тый на бок кувшин с ручкой и широким ДЛИ'Н- 

Ниже миски, стоявшей у правого
НЫМ Л п Г е  л о к т я  с т о я л а  н а  д н и щ е  е щ е  о д н а  
м и Г к а ,н е б о л ь ш и х  р а з м е р о в . С п р а в а  o j  э т и х  м и 
со к с т о я л а  б о л ь ш а я  м и с к а .  С  п р а в о й  с т о р о н ы  
с к е л е т а  в н о г а х , н а х о д и л и с ь  д в а  с о с у д а .  О д и н  
из н и х  с т о я л  п о ч т и  н е п о с р е д с т в е н н о  в о з л е  к о л е 
на п р а в о й  н о ги , д р у г о й  н е с к о л ь к о  в  с т о р о н е  к 
з а п а д у  о т п о с л е д н е г о . К р о м е  с о с у д о в ,  в  и н в е н 
т а р ь  п о г р е б е н и я  в х о д и л и  т а к ж е  б у с ы ,  г р е б е н ь ,  
н о ж , о б л о м к и  г р а н и т а ,  я и ч н а я  с к о р л у п а  
(ри с. 11, 5—6) . Ч е т ы р е  о б л о м к а  к о с т я н о г о  
гр е б н я  с о х р а н и л и с ь  н а  к о с т я х  ч е р е п а .  Н а  ш е й 
н ы х  п о з в о н к а х  б ы л о  н а й д е н о  4 с т е к л я н н ы е  б у 
си н ы . О к о л о  к и с т и  п р а в о й  р у к и  л е ж а л  о б л о м о к  
ж е л е зн о го  м о ж а . В н у т р и  с о с у д а ,  с т о я в ш е г о  у  
к о л е н а  п р а в о й  н о г и , н а х о д и л и с ь  м е л к и е  у г о л ь 
ки и в м е ст е  с н и м и  п я т ь  о б л о м к о в  г р а н и т а .  
З д есь ж е , на у р о в н е  к о л е н а ,  в п р а в о  з а  п о с л е д 
ним со с у д о м , в д о л ь  з а п а д н о г о  к р а я  м о г и л ь н о й  
ям ы , л е ж а л а  с к о р л у п а  п я т и  я и ц . Я й ц а  л е ж а л и  
в о п р ед е л е н н о м  п о р я д к е , в д в у х  р я д а х ,  в к р а й 
нем р я д у  т р и  я й ц а  'н а  н е к о т о р о м  р а с с т о я н и и  
одно от д р у го го , б л и ж е  к  к о л е н у ,  п а р а л л е л ь н о

е р в о м у  р я д у  _ . д В а  я й ц а  П о  с к е л е  б ы л и

рассыпаны св ер ху  м ел к и е  у го л ь к и

- " e S u 8 eMNIp8„4c \'о92Г р к  Т ; Т  Г  М’

вдоль туловища к,|г^°ЖеНИИ‘., Руки вытянуты 
доныо вниз кисть П >Ь "равои РУКИ лежит ла- 
жении, ноги вытя,,;,801' ^уки в том Же подо- 
в ступнях соприкасаю'тг Коленях снижены, 
внутрь одна к Г г '  СТупН11 ,повернуты 

длина скелета 1 & Т г  взРосл°й жен- 
л е та  хорошая. Иа костяv г-охранность с к е -  
хостях черепа прослГж в я ^ ' ’ РуК и лИДевых 
"Р***  В ингнмггап? по?,УС" как б» следы 

рис. 11, 13 . 16) Сосуд. 1 1 ,Шя 4 миски 
15 ‘оловах И С правой c m L  Расставлены 
черепа, к северо-востоку ' Ы скеЛ(?та. В о з л е  

ка-ваза крупных размеров' в ? ^  Д"ИЩе мис'
Р ■ Ш5утР и к о т о р о й  н а -

а миска небольших размеров, 
ходилась ДРУг а « Г а  Стояла н аклон ен н ая  к ту- 
Около правого п л еч аст  аяСЯ На клк>
ловишу б о л ь ш а я  мне т а к  же повернутая
чину. Е~  стояла возле колена яра-

Г м е ^ Г и Й  на°^чертеж е

С с Т а м ч е н к о  не отмечен). Помимо сосудов, 
в инвентарь погребения входили д ва  Гребня,
две фибулы, бусы, пряж ка, нож, м орская р а 
ковина, яичная скорлупа (рис. 11, ^ ' )■
Фрагменты одного из двух гребней, обломок 
железного ножа, «толченое» (!?) стекло и мор
ская раковина со сквозною дырочкою были 
сосредоточены в одном месте ниже кисти п р а 
вой руки, а именно: ближе к кисти л е ж а л  оо- 
ломок гребня, за гребнем битое стекло (от со
суда), правее — раковина, рядом почти у коле
н а — нож. Бронзовая пряж ка овальной формы 
с язычком и остатками кожи в заж и м е  от пояс
ного ремня была найдена в поясе на правой 
стороне таза. Вокруг шейных позвонков л е ж а ' 
ло 14 бусин, из них 12 стеклянных и 2 сердоли
ковых, а также бронзовые пронизи с ниткой и 
куском ткани под нижней челюстью, уцелев
шим благодаря окиси металла. Б ронзовая а р 
балетная фибула с остатками кожаной тесьмы 
лежала на правой ключице, оттянутой гры 
зунами  ̂ в сторону. Д ругая  фибула л еж ал а  
на левой ключице. В ногах, возле ступни п р а
вой ноги,— яичная скорлупа

П и л е н и е  №  85 (1929 г.), глубина 0 , 9 7 -  
1,10 м (рис. 10, 3 ; рис. 11, 24). Скелет ориенти-

ян“ В0Ю На Север’ леж ал  на сш ш е, В вытянутом положении. Череп повернут впоаво

тыКИлПеж 1тН:пТаЫг ВД° ЛЬ ТуловиЩа> но™ вы тян у ’
’ фалангами

....... w  тспскии, длина скелета 1,54 м.
Сохранность удовлетворительная. В инвентаре 
погребения 2 сосуда — горшок и миска (рис. 11,
25—26'). Оба сосуда с левой стороны. Миска

шных размеров гтпатт-, ---------Нс1омеров стояла на днище слева, пере
крывая ключицу. Другой сосуд — горшок — 
был разбит, очевидно, при погребении. Н иж 
няя часть этого горшка, повернутая вверх 
дном, лежала возле таза, накрывая кость л е
вой руки. Верхняя часть сосуда расположена с 
другой стороны скелета, у локтя правой руки.
Кроме двух сосудов, в состав ---------бения Bxnnu»» ь  а -

__  .i^atsuM руКИ.сосудов, в состав инвентаря погре- 
входили 2 фибулы, бусы, пряжка, ппяг-1 5 ОблОМКОВ гг»о..---- ■ л —оусы, пряжка, пряслице и 5 обломков гранита — полевого шпата

(рис. 11, 27—31). Бронзовые фибулы арбалет- 
обнаружены на правой и левой

н о го типа



д^-.^-пгйяТ:

Рис. 10. Погребении с труисшоложеиыимл 
/ -  ногрс0кнн« М ЬЗ; а _  „01р ^ ние *  В4; л _  nurpe6el|„  м в 8 _ . в „
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ключицах. Вокруг шейных позвонков — оже
релье из стеклянных и трех янтарных бусин, 

нисколько ниже таза, бронзовая пряж- 
.... л,' м поясного зажима.релье ил

В  поясе, несколько  ниж е
ка с язы чком  и  пласт инкам и  л и л и , ___
По.» пнищем горш ка у  кист и левой р у к и

л е ж а -

./ЙЗЙПогре б е т « б  |<> № 85"» t глубина 

г Г з Г : $ » }  ОТс Г « )Г С " е л о т о р " ^ И к

S.96" ^  с ^ т о м “  ло«е-
рован |0Л0 на сПине, в вь1Т;. г е позвонки и 
западу. леж ;  влево, шеит вдоль
"»»■ ЧсреП, Г т у К « " 0. РУ** левой
‘• ^ " Г Г & в ы е  фалаяги_ «"с™ жала
1уЛГподог»уть<. КИСТЬ право" ДУ™ „ытяну- «иск

ступ’н я л и »  ног» “ *™аут|180 ^^Сохранность
мужской, дЛИН!_^ительная' В инвентаре по- 
скелета удовлетвор а мальп,  горшочек

Г ^ о С г Н ^ с я

2 S ? яа 6Т » е н ч " к о « ЧГчере„Ру, на некого- 
ром расстоянии к северу от головы, b  ногах, 
возле ступни, слева от нее, стояла на днище 
миска крупных размеров. За мискою, рядом 
с нею, к югу, стоял небольшой горшочек. Кро
ме четырех перечисленных сосудов в инвента
ре погребения, каких-либо других находок не 
оказалось, за исключением костей животного, 
угольков и обломков гранита. Угольки и один 
обломок камня лежали внутри маленького гор
шочка, стоявшего у ступни. Четыре обломка 
гранита были найдены также у кисти правой 
руки. Три обломка неопределенных костей жи- 

пра'воТ кТючице "°Ме Г°РШКа' т я °ш'г °  »"

моп« Т Ж ? Л 9 А ¥ луби,а 1 л 2 -рован головою на с е в е п /п  келет °Риенти- 
западу, лежал на спиЙ’п отклонением Ю° 1 
нии. Череп, ключицы 1  ВЬ1ТЯНУтом положе 
Два обломка ребра обняп™ Груд110Й клетки 
1.12 м, а также в - нные -ПА ггптл-

. „ л .  вытяну- 
„V они со*РаН1? “ 0вечностей 

вой РУк\ " ловяшВ'^Кости нижни.кдай( в П.
ты вдоль ту-w коленях с ф аланги лаль-
также »ы« " ^ я  одна ДР>пг° Ис’тупнЯ к ступне. 
№  обпашены вверх » Й .  & 5  м. Сохран-
Гкетет женский, Дл и " :| g  и н в ен тар е  потре

у д о в л е т в о р и т с я * с т о р о н ы  с к е л е т а  п ять ,  
бения 8 сосудов, с левой стор С о с у д ы
с правой три (Р"сы ^ р а с п о л о ж е н ы  в д о л ь  т у  
С левой стороны были 1о ^ послеяоВа-
ловиша от плеча до сту ^  6 о к у  веМчи.
тельности: "«зле - . горШОК1 в с л е д

ком к CKe, S  за другим стояли три фраг- 
33 ""ппняиные сосуда: горшок, миска и другой 
Г ш о к  внизу возле ступни, стояла на днище 
миска Справа, несколько выше ступни, стоял 
в наклонном положении кувшин с двумя 
короткими ручками. Рядом с ним, справа, 
стоял большой сосуд. У кисти правой руки 
находилась мисочка. Помимо сосудов, в ин
вентарь погребения входили: 2 фибулы, бусы, 
пряжка, гребень, 2 крючка, игла, 2 прясли
ца, нож, куски гранита, кости животного, 
яичная скорлупа (рис. 13, 3— 4, 6— 9, 15— 16). 
На обоих плечах было по фибуле. Н а правом 
плече, кроме фибулы, лежал зубцами вниз кос
тяной гребень (12 см от черепа). На шее было 
две нитки бус, одна из бусин сердоликовая. 
В поясе справа, сверху таза, лежала бронзовая 
пряжка с остатками кожи в округлой пластин- 
Г т » Г ™  поясного ремня. Бронзовые крючки 
ноГоппввой « к ^ И П0ЧТ" истлевшей деревян- 
на другой выше Г л ИДеНЫ ~  ° ДИН в о зл е  кол£" 
в И  см  выше тевой с т у п н и  Р аВ ° Й Ы0™ ' С л е в а ’
игла. Из двух Пояснит. I ,  жала бронзовая 
ле ступни левой ноги л т  ле* ал0 0 2 см воз- 
см к востоку от миски р0е Ь1л° левее, в 12 
С левой стороны череп-i в й ^  У к о л е н а - 
току, находилась кучка М~К севеР °-вос-
W ,  ч > « - них оУб™ мок „с„т“  !‘вотного

, „ м к северо-вос-плодилась кучка костей животного . .луиина 1,12— (овцы?), среди них обломок нижней челюсти. 
IZ’ Г' Рис- О - Скелет ориенти- С другой стороны скелета, ниже правого плеча, 

запапч™пржап Г а  север’ с о т к л о п е н и е м  1()J к лежала другая кучка костей, в том числе че-
«Я» Чмш  “  типы " к П0Л0Же' ЛЮСТЬ баРана И кос™ ног животного. Скорлупа

к“ ев% о вЦоасток Т отч «еш  “  ГОЛ° ВОЮ- " ̂  ™
1,12 м, а также в свою очередь «■<->'>-— от черепа, а скорлупа дп\’гг>-деляют две кпайи..- 1и на уровне колена

'  югу от — °

, „win грудной клетки _„,,имк.а ребра, обнаруженные на глубине 
1,12 м, а также в свою очередь кости ног опре

деляют две крайние, наиболее высокие точки по
гребения, тогда как таз—наиболее низкую точ
ку Череп повернут влево, левая рука до док- толщина 
тя протянута вдоль скелета, в локте согнута 
под прямым углом вверх так, что - 
кость и кисть левой руки «ь»--’ лежат свеох^ г.—

лок-..v,nn; согнута . — . «верх так, что лучевая л кисть левой руки фалангами пальцев 
лежат сверху правой тазовой кости; кости пра-

J(l головою, в 28 с?, _ и̂ сюку от черепа, а скорлупа друго 
го — на уровне колена правой ноги, в 18 см * 
югу от разбитой миски. Н а  коленях прослежи 
нался слой золы с углями и кусочек смолы (? ) 
толщина слоя 0,6 см. Угольки были обнаруже 
ны также внутри среднего сосуда, стоявшего > 
оедренной кости с левой стооонид В свою очередь в мисг».^- 
Л О  6  О б .п г х » ' - -

v юявшего укОСТ - u-вой стороны скелета, свою очередь в мисочке у правой руки лежа-
* b обломков гранита, побывавших в огне.
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Погребение Л * 1 ]  /,36 м.
Ж) в ы с ш е й  Т 0 ’ к 1 0 б ш а я  площадь з а л е г а н и я  к о с -

? Ж ' а  OJO » (Рис-
реб' т ! '?Е ™ и о °м  положении. Берцовые кос-
Г о Г х Г л е » -  , . иго» „о=  

в Я Г р Е А  м к северу 
X костей нижних конечностей находился череп 

с шшней челюстью. Череп лежал чуть левее 
по отношению к костям ног. Здесь же, по обе 
стороны от него обнаружены фаланги пальцев 
обеих рук, в 0,12 м на восток — фаланги паль
цев левой руки, а с другой стороны, в 0,10 м к 
западу,— фаланги пальцев правой руки. Не
сколько выше, к северу, около днища раз
битого горшка, также были найдены фаланги 
пальцев и один позвонок. Все остальные кости 
скелета составили группу, расположенную в 
0,42 м к северу от черепа в направлении на юго- 
запад. Эта группа костей находилась на 12 см 
выше уровня залегания черепа. Кости в этой 
группе лежали в следующем порядке: всего 
ближе к черепу лежала ключица, затем обе ко
ленные чашки, далее позвонок, справа кости 
рук, рядом с ними тазовые кости и выше, на 
фрагментах миски, перекрывая ее, лежали’ не-
кос?иКи Т ° НКОгРебеР!Ные кости, бедренные
лета 1 75 м ПКИ‘ 6Т МУЖСК0Й- Длина ске- 
romnnwv * ' иивептаРе погребения 2 сосуда-
цы (рис. 1 з 7 / _ 1 ? р Г Г  Н0Ж И КОсточка пти- 
возле черепа. Мискя’ т РаГМеНТ горШка лежал 
веру от черепа "Wr, х°Дилась дальше к се- 
части моги iLuoii----- _ * е’ ,в_ севеРо-западно;

догнутыми нижними конечностями, распав
шись, падает, и кости оказы ваю т ся лежащими н 

— ^ а[щц не отвечающем первоначальной
ребений характерно

---- .,о ТЯГОВЫХ ко-

_  > J J J 4 I 1 D I  1 4 .U -

стей, сохранились остатки истлевшего дерева 
(сосны). Слева, у лицевой части черепа,— же
лезный ржавый нож. Косточки птицы лежали внутри миски.

Это погребение С. С. Гамченко не было по
нято, как не было понято аналогичное погре-
iqoq6 ^  П- И. Смоличевым. В Отчете за 
J2. г. С. С. I амченко писал: «Разрушенность 

костяка сверху до колен и отсутствие инвентаря загадочны. М ож но иппол—  «

положении, 1̂  ~; погребении
позе. Д ля  подобны* ш и р ^  ^  таз0вь1Х к 0 .
местонахождение чеР иногда з а  костям и
с т я х ,  или же за ними и д а ж е д б
„нжних коиечностеи^^в сРк о .

с т о м Г р у к ,“тогда как  ф аланги  п ал ьц ев  л е ж а т  
по ту или другую сторону возле черепа .

П о г р е б е н и е  № 89 11929 г , глубина 0 , 5 -  
0,72 м (рис. 12, 3 ; рис. 13, 20). Скелет ориен
тирован головою на север, с отклонением 30 
на восток, леж ал  на спине, в вы тянутом  п о л о 
жении, руки протянуты вдоль туловищ а, кисти 
ладонями вниз, ноги вытянуты, в колен ях  сд ви 
нуты, в ступнях скрещены, л е в а я  нога н и ж е  
колена закинута на правую, ступни ф а л а н г а 
ми вверх. Голова повернута влево, л е ж а л а  на 
левом виске, причем уровень за л е га н и я  черепа 
ниже уровня залегания тазовы х  костей и ко 
стей ног. Д лина скелета 1,64 м. В и н вен таре  
погребения 6 сосудов: 4 горш ка и 2 миски 
(рис. 13, 21—23, 27, 30). Все сосуды были по
ставлены с правой стороны вдоль скелета  от 
плеча до ступни в такой последовательности: 
возле плеча стояла на днищ е миска, з а  нею 
возле кисти правой руки горшок, наклоненный 
к скелету, за горшком, несколько правее, были 
расположены в ряд четыре сосуда: миска и 3 
горшка, все раздавленные. Кроме шести со
судов, в инвентарь погребения входили 2 фи-

пряслице
арбалетного типа й  „ ® Т ВЫе Ф"6улыосям,, н "  , ..:’. али на обе '1Х клю чицах

k J "*'"Т____ _ 0 >_cdcуи-заиадиин ауиалетного типа леж али  на обеих клю чицах
части могильной ямы, в 10—15 см от группы ко- осями вниз. Н а шейных позвонках находились 
стей, сохранились остатки истлевшего депева бусы. Еппнзпп^а ^(  О П Г^ - ял  т \  ^  —

____ вход не был просислея. 1рудно думать, что подобное разруше
ние произвели грызуны». Между тем данное 
погребение, как и погребение № 66* не было ни 
разрушено, ни ограблено. Оно представляет со
бою своеобразное погребение а полусидичем 
положении. Скелет умершего, похороненного в 
полусидячем положении с вытянутыми или по-

____  _  позвонках находились
бусы. Бронзовая п ряж ка  была найдена в п о я 
се справа, несколько выше таза. Справа, в  12 см 
от мисочки, стоявшей у плеча, л еж ал  зу б 
цами к туловищу костяной гребень. З а  ним, тут 
же,— другой орнаментированный гребень. В 
18 см от гребня, ближе к скелету, возле горш ка, 
лежало боком на ребре глиняное пряслице.

Погребение № 90 (1929 г.), глубина 0,96 м, 
до костей ног 0,87 м (рис. 13, 3 3 ) . Скелет л е 
жал па спине, в вытянутом положении, верхняя часть скелета -

, ^  шлен и отсутствие иш 1,3> <?#). Ск
ря загадочны. Можно допустить ограбление по- жал па спине, в вытянутом положеш
гребения во время самого погребения умер- ияя часть скелета согнута под углом вправо,
шего. Однако грабительский вход ие был прос- к западу; череп, часть позвоночного хребта и
лежен. Трудно думать, что подобное разруше- руки ориентированы на север, с отклонением
ние произвели гоызш-^* к* на 15° с севера на запад, тогда как  нижняя

часть скелета, таз и ноги ориентированы в 
направлении с. севера на юг, угол изгиба выше 
таза .вправо около 165°. Череп повернут

SK ^
См- примечан

вправо.
и я  н а  СТР 138,  167.
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Hot jH<ii nut с i рупогюложением и зарисовки сопровождавшего его инвентаря; в скобках дан номер
погребения.

•г.-н«»• м, у | ,  2 кувш и н  с1ю тло-и р«ен оватс1го цвета; 3 — м и со ч кя  сер о го  цвета; 4 — сте к л я н н ы е  бусииы; 
-оАлпмкн ф к П у л ы ,  7 — ю р ш и к  тем HQ- с е р о г о  ц и с т а ;  Ь ~'i0  — гл и н я н ы е  сосуды ; 'Л-~22  —  п р яс л и ц а  

(из prttHOfiuK П . И С ц о л и ч еяа  192ft г).



лежал на %

T S T s g v & i & z
о в л е тв о Р и т

в. и. " * ’ ', о В  nVK„ ВЫТЯНУТЫ

.  . .  W  с . ' » ™ " " ™ .  ■"“
, л . acgj es  ж

ван с ' еРхУ со хра® ость  к о с * я л о м *  горШОК, 

миска ( Р  5  с м  к  северу от^  Р Q ^  QT г о р Ш .

лоневием  на 8 с север ___ мчгял на спи. 
иягти. от плечеи до таза

КТ с м ^ - ^ р е п а ; н ^ ^ ^ — ов, 
L  v поктя стояла миска. Кр ^ . б лЫ и бусы
в инвентаре погребения 6 “ ',и  2 ф  : т
( р и с .  и ,  4 - 6 ) .  ^ „ “ w H C b  н е с к о л ь к о  стек- 
к л ю ч и ц а х .  Н а  ш е е  - P  ̂ бусины (лежали

' в м е с т е  о1аойДиз фибул на правой клю ч и ц е) .

2 9

пог

ОБЩАЯ
„„„ПОЛОЖЕНИЯМИ М* ~ Г °  юложениЙ1 хотя у нас

нет уверенности? что некоторые из них не м о г -  

ЛИ происходить из трупосожжении г - ше
Распределение трупоположени  ̂ j  У  

их залегания видно из приводимои таол. 2.
Т а б л и ц а  2

о iQ9fi 1928 и 1929 гг. - -
И с с л е д о в а н н ы е  в 19л> , i ^ o  « ы п я ж а ю т

Н счГ а ° т ;Г о Г о Г и ^ Г х Г :
шихся на всей площади Масловского 
ника О числе трулоположении на уничтоже 
Г х  участках глинища между раскопками 
1926 и 1928 гг., 1928 и 1929 гг., а тем более на 
той части могильника, которая была разруше
на до раскопок 1926 г., можно судить только 
предположительно.

Правда, С. С. Гамченко в 1928 г. перед на
ч ало м  раскопок сделал попытку выяснить чис
ло разрушенных погребений. На основании 
у с т н ы х  сообщений и сбора сохранившихся ве
щ ей ем у у д а л о с ь  получить сведения о 14 унич
т о ж е н н ы х  погребениях. Наиболее показатель
ны д а н н ы е  о комплексных находках. Приведем 
н е ко то р ы е  из н и х : 1 ) сосуд ступеньчатый, гор
ш о к  и г о р ш о ч е к  м а л ы й  и з  разрушенного погре- 
оения (о  и ю л я  19 2 8  г . ) ;  2 )  миска-ваза крупных
4 , „ : Г В’ усЫ| в том числе 5 сердоликовых,
5 I  1 ? СКИХ желтого цвета («из мела»), 
ка ваза m И3 женского погребения; 3) мис-
о в а л ь н ы м и  с р е з а м и  n n ° HHf i eCK °ie 1!Р я с л и ц е  с 
б у с и н ы . р е о р у , 4 с е р д о л и к о в ы е

иаютсяАданнЫмиПо°находкахее еНИЯХ огРаничи'в о д н о м  с л у ч а е  э т о  fan»  е д и н и ч н ы х  в е щ е й ,  

- б р о н з о в а я  п р я ж к а  ‘ АВ« МИСКИ* в д Р У г о м  
гр е б н я , в т р е т ь е м —  д ве  г ° б л о м о к  к о с т я н о г о  

> )6 Э т и  н а х о д к и  0 'п ю г п ч  ° ПЫе Ф и б У-«ь. и 
н и щ а , к о т о р а я  н е п о с р е д с т Д К ТОи П 0 Л 0 с е  г л и -  
м есту р а с к о п о к  1926 £ с  С г  Ы° " Р ^ е г а л а  к

~ ^ ам^ » К0. С о Г еНк° °ТНес их* -16. л  о Раскопкам

Глубина 
погребений 

в н.

Количе
ство по
гребений

Л» погребений

ДО 0,5 1 64

ДО 1,0 8 6 3 , 6 5 , 7 3 , 7 5 , 7 7 , 8 6 , 8 9 , 90
ДО 1,5 13 6 7 , 72 , 7 4 , 7 6 , 7 8 , 7 9 , 8 0 ,  

8 1 , 8 2 , 8 3 , 8 5 , 8 7 , 91
ДО 2,0 6 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 8 4 , 88

Свыше 2 ,0 1 66

стр.
а* за 1928 г

Гаким образом, на глубине 0,50— 1 м за л е
гает около трети общего числа трупоположе- 
ний, на глубине 1 — 1,50 м около половины и 
глубже около одной пятой. Только единич
ные погребения встречаются на незначитель
ной глубине, или ж е крайне глубоко57.

* Г ИЛЬНЫе ЯМЫ т РУпоп°лож ений Маслов- 
ского могильника отличаются овальной или

ным о т в е ч а ю т  д ан-
1—-1,20— 1,30 м за л е г а -m fin,,, „  у - « Н а г л у б и н е
трупоположеиием (П  или 5 8 0М  П̂ оаины  п о г р е б е н и й  с 
около четверти и приблизитесьно Л̂ее м ел ко з а л е г а л о  
глубоко. Только одно n o r n e f i^ W  с т о л ь к о  ж е — б о л е е  
J 6 м». в. К. Г о н ч а р о в  е  п  м Легало на г л у б и н е  
черняхшеького типу б 1 л я  1 а х н °- М о г и л ь н и к■Ч>нях1вського типу 6 iT« П а п ’ х н ° ‘ М огильник  
А рхеолог*. т . XI, КиТв ^ Т  с ^ н ^ ^ ^ ^ ^ ь п и ц ь к о г о .
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прямоугольной формой при общих размерах 
обычно 1 м на 1,75—2 м. „

Характерной особенностью погребении Мас- 
ювского могильника является устойчивость 

ориентировки скелетов. Господствующей ори
ентировкой была северная с известными от
клонениями с севера на восток или на запад, 
как это показано на табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Ориентация погребений
К о л и ч ество
п о гр еб ен и й № п о гр еб ен и й

9 63, 64 , 65, 6 6 , 67 , 
73, 82, 84 , 85

Северная с отклонением 
на запад (от 10 до 20°) 9 69, 75, 76 , 80, 81, 

8 6 , 87 , 8 8 , 90
Северная с отклонением 

на восток (от 8  до
30—40°) ....................... 9 6 8 , 70, 71, 72, 74, 

79, 83 . 89 , 91

Относительно ориентировки двух детских 
погребений — № 7 7  и 7 8  — трудно сказать что- 
либо определенное из-за плохой сохранности 
скелетов в этих погребениях. Погребения 
№  6 7  и 6 8  С .  С .  Гамченко считал разрушенны
ми. Правда, ссылаясь на положение спинных 
позвонков в погребении № 6 7 ,  С .  С .  Гамченко 
высказал предположение, что скелет в этом 
погребении был ориентирован на юго-восток. 
С . С .  Гамченко ошибся. В  действительности 
погребение N° 6 7  было ориентировано на се
вер, а № 68 — на северо-восток с отклонением 
на 30° с севера на восток. Особое место зани
мает погребение № 90: череп в нем ориенти
р о в а н  н а  север с отклонением н а  15° к  западу, 
т о г д а  к а к  н и ж н я я  часть скелета ориентирована 
т о ч н о  на север.

И т а к ,  в  д е л о м  п о г р е б е н и я  М а с л о в с к о г о  
м о г и л ь н и к а  о р и е н т и р о в а н ы  в 'п р е д е л а х  с е г м е н 
т а  о т  2 0 е к  С С З  д о  3 0 — 40° к  С С В .  К о л е б а н и я
о о р и е н т и р о в к е  о г р а н и ч и в а ю т с я  в с е г о  л и ш ь  
3 0 — 60°.

^  м е р ш и х  п р и  п о г р е б е н и и  к л а л и  н а  р а с ч и 
щ е н н о е  д н о  м о г и л ь н о й  я м ы ,  о ч е в и д н о , с л е д у е т  
* ю л а г а т ь , б е з  к а к о й - л и б о  п о д с т и л к и .  В о  в с я к о м  
с л у ч а е , у  н а с  «пока н е т  п р я м ы х  д а н н ы х ,  к о т о р ы е  
'■с в и д е т е л ь с т в о в а л и  б ы  о  п р и м е н е н и и  п о д с т и л к и ,  
п о д с ы п к и  и т. п., б у д ь  э т о  п о д с т и л к а  и з  к о ж и ,  
г р а в и , к о р ы , к а м ы ш а ,  п о д с ы п к а  и з  у г л е й  и л и  
ж е  из ч е г о - л и б о  д р у г о г о .

Н е т  п о л н о й  я с н о с т и  т а к ж е  и  в  в о п р о с е  о  п о - 
Ч к-О е н и ях у м е р ш и х  -в д е р е в я н н ы х  г р о б а х ,  х о т я  

. Г а м ч е н к о  и с ч и т а л  в о з м о ж н ы м  р е ш и т ь

этот вопрос положительно. Ссылаясь в качест
ве примера па погребение .М? 71, С. С. Гамченко 
в Отчете за 1928 г. писал: «Хоронили иногда 
в деревянных гробах (№ 71)». Весьма возмож
но, что С. С. Гамченко располагал какими-либо 
данными, «е нашедшими отражения ни в Днев
нике, ни в Отчете, но для нас они утрачены. 
В имеющейся документации, оставленной
С. С. Г амченко, эти данные отсутствуют.

Обратимся к документации. Из 29 трупопо- 
ложений Масловского могильника следы ист
левшего дерева были обнаружены в погребени
ях № 71 (дуб или граб) и № 88 (сосна). 
Находки остатков дерева в этих погребениях 
не имеют отношения к захоронениям в гробах. 
Действительно, слой истлевшего дерева, о ко
тором упоминается в описании погребения 
№ 71, находился сверху костей скелета на пло
щади 1,68—2,03 м на 0,30—0,45 м. На дне мо
гильной ямы, под костями скелета, подобный 
слой прослежен не был, а это значит, что, во
преки заявлению С. С. Гамченко, в погребении 
№ 71 деревянного гроба не было. Утвержде
ние С. С. Гамченко опровергается его собствен
ными отчетными данными.

В погребении № 71 не было деревянного 
гроба, но зато, очевидно, имелось какое-то иное 
сооружение из дерева, скорее всего следует 
думать, в виде перекрытия. Над телом покой
ника (погребение № 71 — женское) был соору
жен помост или настил, 'перекрывавший, но не 
подстилавший погребение. Мы ничего не можем 
сказать, что представляло собою это перекры
тие. Судя по всему, настил закрывал не всю 
площадь, занятую захоронением, а только 
центральную часть (погребальной камеры, где 
лежал скелет. Из сосудов, входивших в состав 
инвентаря погребения, в пределах истлевшего 
дерева находился только сосуд, который стоял 
у колена.

Следы истлевшего дерева (сосна) в погре
бении № 88 были обнаружены в северной части 
могилы, в 10— 15 см от костей скелета. Обнару
женные в этом погребении остатки дерева на
ходились за пределами площади, где лежал 
скелет. Вполне 'понятно, что эти уцелевшие 
остатки дерева не имели отношения ни к гробу, 
ни к настилу.

В двух погребениях — № 83 и 87 — встре
чены зола и угли, рассыпанные сверху скеле
та. Кроме того, в том же погребении № 87 
угольки лежали внутри сосуда, стоявшего с ле
вой стороны скелета.

До сих пор нам известны три варианта 
данного обряда: 1) обычай класть ум ерш его на



в. п. ПЕТ

158 nvV о) обычай 
)ИН зол ь н ую  подстил У’сыпк0Й по-

Ую тгылку могилы с умершего
оть поДсь У s . . . .„я посыпать ) __ ,чтобы

S ^ « *  V » ^ e Z T y r J .

что угли и зола в с баЛЬИых кострищ.
, J  со б о ю  о с т а т о к  п о г р е О щ а  ^ я о г р е б я 1 Н И

Остатки « « » « » •  северо-восточном углу по- 
№ 71, найденные в с® Р т> чт0 подобного

; S s ^ r r ; r „ o* ° ; c a S
я ч е  о ст а т к и  к о с т р и щ а  с с ы п а л и с ь  н а  т р у п  гнз 

ко й ни ка. а т а к ж е  ч а с т и ч н о  в с о с у д ,  к о т о р ы й

ставился возле умершего.
Необходимо сказать в этой связи хотя бы 

несколько слов об обычае оставлять в могиле 
куски юраоки и посьшать красной охрой покой
ника или дно могильной ямы. Данные раскопок 
Камтемировского могильника подтверждают, 
что подмазка или подсыпка дна могильной 
ямы, обычай класть охру или же другую крас
ку в могилу практиковались в черняховское 
время58. О том же свидетельствуют находки в 
Масловском могильнике. Так, например, в по
гребении № 71 вблизи черепа лежала желтая
к Е ! '  гс СВ0Ю очередь слеДы ка-к бы красной 
№ 8Гна к сК ? ЛИСЬ На СКелете * погребении
части) Н° Г’ РУК И Ч ер вП а ( н а  л и ц е в о й

гРадааУ*погпТбепиИМамИЯ находки кусочков 
«а. К а м е ш к Г в  ® р е М а с л < « * о г о  м о г и л ь н и -  
я*> т а к  И В трупоРпо о ж Г К В тт Р У п ° с о ж ж е н и -

ложений о б л о ж и  гГанитаИЯ«?: И з  2 9  ТРУ П0Г1(>  I погРебениях (№ 7? 79 7гбь’̂ и встречены в

« Е Г а В Д к »  * № 8 Р 5 ? ow
№ « Р .  в " Р ^ о й  РУКИ. Т а ?  в ы ™ ,'а чр и м е р  в ,ДР И5 ТИ ПР

У \ Ц £ "  ^ м Г Д ^ - п о ^ -  
ни Л "  X * *  * 2 2 2  "■ *•*  « ж а л

S I Z  П » .  Т р и  к а м  

J  так же
ки сти п Равой РУки. В

" " * * * 3“ « "  > 7
Кщ'ц )С.Г,П м°гилн 

1»*>,стр. | яя

ПОгребении № 83

Кантецп

р о в
стоявшем У коле-

,  находились В с°сУ -^  ^  8б четыре 
камН nnft ноги. В п огребен и и  м е т о г о ,

камня леж али у ^ . ^ ' Г г о р ш о т к е ,  п о с т а в л е н -  
кусочки гранита был ГОрш очке  к а м е ш -
Г м  в ногах, у ступни. В в  п о т р е б е .
КН находились вместе> > п овреж дениьрм и
„ни №  87 мисочка с 6 кал н я м и ,^  
огнем, стояла б ли з  кист /1 р. чков  г р а н и т а

возм ож но что « а х о д  ^  ^  ;погребении
соответствовали наход Ол п я яовую  ф ун кц и ю . 
{? 71' Г —  ритуальны м  з а м е н и т е л е м  м о 
неты Не исключена, однако , в о зм о ж н о сть ,  что
"то были камни для вы секания огня , и и м енно  
с этой целью,их клали  в  могилу. С ред и  п ослед-  
них .возможно, были т а к ж е  те  кам н и , к о то р ы м и  
разжигался огонь на  погребальн ом  ко стр и щ е . 
Не этим ли объясняется то, что в н ек о то р ы х  
погребениях камни л е ж а л и  внутри сосуда  и. 
притом вместе с угольками, очевидно, от к о с т 
рища, а такж е и то, что кам ни  иногда с о х р а 
няли на себе следы действия огня? о!}.

В составе инвентаря  черн ях о вски х  п о г р е 
бений обычны кости ж ивотны х. В М а с л о в с к о м  
могильнике кости ж ивотны х встречены  в 7 п о 
гребениях (№ 63, 65, 66, 69, 71, 86, 8 7 ) .  В б о л ь 
шинстве случаев они были оп ределен ы  к а к  
кости мелкого ротатого ск о та  (о вец ) .  К ости  
других животных, крупного рота того с к о т а ,  
а такж е лошади, как  правило, в М а с л о в с к о м  
могильнике не встречались, сви детельствуя , н е 
видимому, о преобладании  в хозяй стве  д р е в н е г о  
масловского населения мелкого скота .

ного ичпг Л  М° ГНЛУ КЛЗЛИ ЦеЛую т у ш У ж и в о т - 
овны Г ж .  ^ ТОЛЬК° часть туш и. Ц е л а я  т у ш а  
В погребении Л а ^ имер’ 8 'погребении №  69. 
воз левой ноги ? „  Г ™  ж т °™ °™  л е ж а л и
ди скелета. В оста ш т * И "  Д ’ 65 —  на гр у ‘ 
(№ 6 6 ,6 9 ,7 1  86 H 8 7 W n ^  ТИ погРебениях 
»°« части могильной я Г '  ВСТРече™  в север- 
гребении № 87 — с о б Г и у „ возле ЧеРепа, в по
гребении № 71 отмечена , 1  ” Р° Н чеРе п а - В по- 
животных. находка костей двух

У 
пять

« « t o i S i “ “ « т Г и о м » ’ ^ *  “  н о г р е б е в и я х  

Н 0 - В И Д И М ’  { и л и  .............. п р и  п о я с е

Д р а г о ц е н н о с т и  р И  ч о я о  -а ^  1 н и  в о  н е

s ,«? , r a y  л » »  »«*■»

_________  6тР 'S' lov«nsM pohS*
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Н а р я д у  с  к о с т я м и  ж и в о т н ы х  в п о г р е б е н и 
ях М а с л о в с к о г о  м о г и л ь н и к а  б ы л и  в с т р е ч е н ы  
п т и ч ь и  к о с т и ,  а т а к ж е  к у р и н ы е  я й ц а .  Я й ц а  

б ы л и  н а й д е н ы  в 6  п о г р е б е н и я х  ( №  6 6 , о / ,  8-4, 
84 , 8 7 , 8 8 ) .  В  п о г р е б е н и и  №  8 3  б ы л о  о  я и ц  и о н и  
л е ж а л и  в с в о е о б р а з н о м  п о р я д к е  в  д в а  р я д а ,  н а  
н е к о т о р о м  р а с с т о я н и и  о д н о  о т  д р у г о г о .  В  д в у х  
с л у ч а я х  ( п о г р е б е н и я  №  6 6  и 8 7 )  я й ц а  б ы л и  
в м е с т е  с  к о с т я м и  ж и в о т н ы х ,  в  п о г р е б е н и и  

jyjb g 2  — в м е с т е  с  'п т и ч ь и м и  к о с т о ч к а м и .  В  п о г р е 
б е н и и  №  8 8  о н и  л е ж а л и  в  м и с к е .  П о  м н е н и ю  
П . И . С м о л и ч е в а  и С .  С .  Г а м ч е н к о ,  э т о  б ы л и  
к о с т и  ж е р т в е н н ы х  ж и в о т н ы х 60. О д н а к о  в  д а н 
н о м  с л у ч а е  м ы  и м е е м  д е л о  н е  с  ж е р т в е н н ь ш  
ж и в о т н ы м , н и  т е м  с а м ы м  с  ж е р т в о п р и н о ш е н и 
е м , а с о в с е м  с  д р у г и м ,  с о с т а т к а м и  н а п у т с т в е н 
н о й  е д ы , к о т о р о й  с н а б ж а л и с ь  у м е р ш и е  п р и  и х  
п о г р е б е н и и . У м е р ш е г о  н а д л е ж а л о  с н а б д и т ь  
п р и  п о г р е б е н и и  д о с т а т о ч н ы м  д л я  е г о  п и т а н и я  

з а п а с о м  п и щ и .
И н т е р е с н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  в м е с т е  с  к о с т я м и  

ж и в о т н ы х  о б ы ч н о  в с т р е ч а л и с ь  ж е л е з н ы е  н о ж и .  
П о с л е д н и е  б ы л и  в с т р е ч е н ы  в  8  м а с л о в с к и х  п о 
г р е б е н и я х  (№  6 6 , 6 9 , 7 1 ,  7 8 ,  8 3 ,  8 4 , 8 6 , 8 8 ) ;  
в ч е т ы р е х  с л у ч а я х  н о ж и  б ы л и  н а й д е н ы  в м е с т е  
с  к о с т я м и  ж и в о т н ы х ,  к  т о м у  ж е  ч а щ е  в с е г о  
н о ж и  л е ж а л и  п о д  к о с т я м и  (№  6 6 , 6 9 , 7 1 ,  8 6 ) .  
В  п р о ч и х  ч е т ы р е х  п о г р е б е н и я х  ( №  7 8 ,  8 3 ,  8 4 , 
8 8 ) о т м е ч е н ы  н а х о д к и  н о ж е й ,  н о  б е з  у к а з а н и я  
на т о , ч т о б ы  в  э т и х  п о г р е б е н и я х  н а х о д и л и с ь  
т а к ж е  к о с т и  ж и в о т н ы х .  В  п о г р е б е н и я х  №  8 3  и 
84 н о ж и  л е ж а л и  у  к и с т и  п р а в о й  р у к и ,  в  п о г р е 
б е н и и  №  8 8  — в о з л е  ч е р е п а .  В  п о г р е б е н и и  №  7 1  
б ы л о  д в а  н о ж а ,  о д и н  и з  н и х  л е ж а л  в м е с т е  
с к о с т я м и  ж и в о т н о г о  ( я г н е н к а )  в г о л о в а х ,  д р у 
го й  —  у  п о я с а .

К о л и ч е с т в о  с о с у д о в  в о т д е л ь н ы х  п о г р е б е 
н и я х  М а с л о в с к о г о  м о г и л ь н и к а  д о с т и г а е т  в о с ь 
ми. К а к  в и д и м  и з  т а б л .  4 , с о с у д о в  н е  б ы л о  
в ш е с т и  п о г р е б е н и я х .  П о г р е б е н и е  №  7 0  в ы п а 
д ае т и з о б щ е г о  с ч е т а ,  т а к  к а к  э т о  п о г р е б е н и е  

я п  р а Г ШСН0 € щ е  д о  Р з с к о п о к .  П о г р е б е н и я  
в 'н и х  и'  г о т н о с я т с я  к  ч и с л у  б е з ы н в е н т а р н ы х ,

г р « « , и х - № Нвяа 74Г07 Г ВеНТаГ '  В ТРМ ”° '_ ______  ‘ '4 ,  i t  — н е  б ы л о  с о с у д о в ,

гребении’!4 1‘бЗТ п‘ кости живо'гных а по-
sana , -когтя " -моличевым: «Возле горшка на 
относительно г о г р ^ ™ у Д 2В0Т'™го бар ан а?)»  или
жертвенного жиУоп *На >'рУди ~  лопатка

№НЯ R Y  4 t  П  С  *» °  Л I Ч е  в.
К За 1926 Р- СТР 157- С. С Е *  2  упоминает о «18 обломках 

Ю ИП та п '  рана) н Г|тиц». ХрАМ
Г о н ч а р о в  РЖйРТм ННЫХ ж;ГпоТ!1ы^  4 " Р о в, t .  В. М а х н о. Укаа. соч.,

Т а б л и ц а  4

Коро г ке Зв1домл1 
1 а у.чоко подоби:

И.

Число
сосудов

Число
ттогребеяий Hi погребений

0 6 68, 70, 74, 77, 80, 90
1 1 78
2 5 67, 75, 76, 85 , 88
3 4 72, 73, 79, 91
4 2 82, 86
5 5 63, 64 , 65, 81, 84
6 3 66, 69, 89
7 1 71
8 2 83 , 87

но имелся другой инвентарь. Чаще всего в по
гребение ставилось 2—3 сосуда (9 погребений), 
или же 5—6 сосудов (8 погребений) . Погребе
ния с большим числом сосудов (7—8) встре
чались значительно реже, в единичных случаях.

Распределение сосудов по типам (горшки, 
миски, кувшины и пр.) показано по отдельным 
погребениям в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Горш
ки Миски Кув

шины
Про
чее

Общее
число

сосудов
Общее 

число по 
гребен ий

„V?
погребе

ний

1 — — — I 1 1 78

2 -— — __ 2 67
1 1 — --- 2 75, 76 , 85

— 1 — 1 2 5 88
2 1 — __ 3 172, 73, 79
1 1 1 — 3 4 91
2 — __ 2 4 82
3 1 - — 4 2 86
1 4 ,, 5 84
3 1 --- 1 5 63
2 3 --- — 5 64, 81
3 2 --- J — о 0 65
2
4

3 -  | 1 6 66
2 — 6 893 3 | -  1 i 6(7?) 3 69

3 3 I — j
■

1 1 7 !J 1 71

2
3

4
3 1

(амф.)
1

8
8

j 2
I

S3
87

Кшв, 19 
шп В. К

/о о  п о г Р е б е и и я  ч а щ е  в с е г о  с т а в и л и с ь  горшка 
п о г р е б е н и я )  и  м и с к и  ( 2 0  п о г р е б е н и й ) ,  

о ы ч н о  о н и  в с т р е ч а л и с ь  в м е с т е  ( 1 9  п о г р е б е 
н и и ) ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  п о г р е б е н и й  №  7 8 , 6 7 ,  8 2 .
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п е  имелись горшки, но не было мисок, а также 
погребения № 88, где были миска и кубок , но 
НС было горшка. Кувшины встречались редко, 
всего лишь в трех погребениях — 83, 87, 91. 
Число горшков я отдельных погребениях колеб
лется от 1 до  4. Мисок в отдельных погребениях
гоже бывает от 1 до 4.Сосуды р а з м е щ а л и с ь  в более или менее
определенном порядке. Обычно их ставили 
с правой или с левой стороны, иногда с той и 
другой, часто цепочкой в один ряд, сосуд за 
С(Х\\дом, вдоль всего туловища. Иногда они 
распределялись по группам. В первом случае 
они образовывали обычно три группы: а) в  го
ловах- в северной части могильной ямы, б) в 
средней части туловища, в) в ногах, у ступ
ней—в южной части погребальной ямы.

На расположении сосудов сказывались, 
~ .........«-ппмо дорго пппчего. также

«60

I* ** WV—-J Г—
следует полагать, кроме всего прочего, также 
в  шервую очередь, размеры и форма могильнои 
ямы Это особенно наглядно видно на примере 
погребения № 71: большие размеры погребаль
ной камеры 'позволяли разместить сосуды не 
только непосредственно возле скелета. В узкой 
яме сосуды предпочтительно ставились цепоч
кой—один за другим, вдоль всего туловища. 
К сожалению, отсутствие-чертежей могильных 
ям. уточняющих положение скелета в камере, 
а также размеры и форму ям, затрудняет рас
смотрение вопроса.

В археологической литературе высказыва
лось мнение, что сосуды ставились в могилу 
пустыми61, т. е., иными словами, что они слу
жили исключительно как утварь. Если это и 
было в том или другом случае, то в Маслове и 
в прочих могильниках было иначе. Так, в мо-
гпрбрпт ' С‘ '^анилова Балка в мужском по
казал я С° скелетом было 8 сосудов. Как по- 
иаполненыЛИЗ ™деРжимого, миски «были
пищей»; кроме того ИЛ'И сваРеиной м-уч-ной 
было 'положено °Л° с о с УАов в могилу
кос;. w ^ : : z Z o ™ poro с° хРанились

Находка 'птичьих костпц
r  J  V* /rvtTBUI

Находка птичьих косточек ib миске из по- 
?бения № 8Н Масловского могильника, овечь

их костей в миске из Кантемировки,
остатков

— сосудах не сохранилось никаки (если не считать отдельных IX следов пищи 
косточек, об- 

•м-пмл мисок) и наоборот  
- » т  миски были положены одна в другую, 

подтверждают мысль о том, что сосуды ставились иу- ■ОЫМИ». М- 11. Р у д  И Н Ь КИЙ. К iiHT ИМ unir./>- римсько* доби. Зап. ВУА^
62 Э. А. С ы м о и о 

У с. Данилова Балка 
стр. 65.

__ ю т  отдельных овечьих
иаруженных среди черепков черных мис 
тот факт, что две миски были положены -  л.,-j 
иоптш*|'ждают мысль о том, что сосуды ставились пу- 

М Н. Р у д и н с ь к и и Кантамиртськ! могили 
‘ ~~г ~ ^АК, т. 1, Ки1в, 1930, стр. 138.

вич.  Погребение V VI вв. и. ъ. 
КС ИИМК, 1952. V1ВЫП. XLVI11

мучной варен ой  п и щ и  в Ц,аниловой Балке, раз
личия  в  ф о р м е  и ти п е  сосудов, различное число 
сосудов в о тд ел ьн ы х  'погребениях —  все это 
у к азы в а ет ,  что п и щ а ,  о ставл явш аяся  покойни
ку, была р а з н о о б р а з н о й  по своему составу и
оп особ у приготовления.—  в с е  сосуды служили,Правда, далеко не 
следует думать, для  храпения пищи, поскольку
в /некоторых из них находились угольки, зо ла ,
пережженные кусочки гранита и пр. Возможно,
з эти сосуды ссыпались остатки погребальн ы х
кострищ, как  об этом говорилось выше, если
^ ь к о ' э т о ' «е были горшки с р азо ж ж ен н ы м и  
углями ДЛЯ согревания и т. п.
' Чтобы судить, насколько число сосудов от 
вечает или не отвечает социальным группиров
кам населения, необходимо учиты вать  данны е 
об инвентаре масловских погребений в целом.

В состав инвентаря погребений М асловского  
могильника, помимо сосудов, входили  п р ед м е
ты личного обихода, принадлеж ности  туалета, 
одежды, женского домаш него рукоделия, у к р а 
шения и безделушки, в том числе — фибулы, 
поясные пряжки, гребни, бусы, морские р а к о 
вины, зеркальца, пряслица, иглы с и гольн и ка
ми и пр. Постараемся учесть в к аж д о м  от
дельном случае различия в инвентаре м у ж 
ских и женских погребений.

Начнем с фибул. Фибулы были встречены в 
12 погребениях, в семи из них по две фибулы 
(№ 71, 75, 84, 85, 87, 89, 91) и в  пяти по одной 
(№ 63, 68, 74, 81, 82). Наличие двух фибул на 
левом и правом плечах рассм атривается  обы ч
но как признак женского погребения. М атер и а 
лы Масловского могильника подтверж даю т это 
наблюдение. Все семь погребений с двумя фи- 

лами в М асло ве— женские. Четыре из них 
(№ 71, 84, 85, 87,) определены как женские на 
основании антропологических данных. Кроме 
того, в шести из них, за исключением №  7 5  
имелись бусы.

Два погребения с одной фибулой (№  68 и
игла'и б1((м !)еДеЛеИ « КЭК женские: бронзовая игла и бусы в погребении №  81, бусы — в по
Г " * *  Погребение №  74 У0п р е д е л Г о
признаков. В нем как*"и*"!: антр0'^0;10гически.ч 
никаких иугиу  погребении №  63.
но не было. ' °Док, кроме фибул, встрече*

относится П е н с к и Г  ГгШреоений с фибулами 
“з двенадцати были муЖ°  кие° £ ва погребения 
« женских погребения\ Л ю б°пытно, что 
№  «8 и 8 1 ) фибулы дежя , ° ДН° Й ФибУЛ°й

Да как в обоих мужски» £ " а 11раиом плече,
4 погребениях (JSfg 6 3
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М 7 4 )  ф и б у л ы  б ы л и  н а й д е н ы  н а  л е в о м  п л е ч е .  
Г а е  л е ж а л а  ф и б у л а  в п о г р е б е н и и  №  8 2 , н е и з -

П р я ж к и  в х о д и л и  в с о с т а в  и н в е н т а р я  с е м и  
п о г р е б е н и й ; и з  н и х  в  т р е х  п о г р е б е н и я х  №  7 2 .  
7 0  8 1 )  б ы л о  п о  д в е  п р я ж к и ,  в ч е т ы р е х  ( Я .  8 4  
85* 8 7  8 9 ) - — п о  о д н о й . П о г р е б е н и я  1 1  и / J  
/ д в у м я  п р я ж к а м и  б ы л и  п о г р е б е н и я м и  м о л о 
д ы х '  л ю л е й .  П о г р е б е н и е  с  д в у м я  п р я ж к а м и  
№  81 и п о г р е б е н и я  с  о д н о й  п р я ж к о й  №  8 4 , 
S5 8 7  п о  к о с т я к у  и и н в е н т а р ю  о п р е д е л я ю т с я  
к а к  ж е н с к и е ,  № ’ 8 9  —  п о  и н в е н т а р ю  ( б у с ы ) .  
Н а  п р я ж к е  в п о г р е б е н и и  №  8 7  с о х р а н и л и с ь  

о с т а т к и  к о ж и  о т  п о я с н о г о  р е м н я .
Любопытно отметить сочетание в одной мо

гиле фибул, пряжек и бус. Фибулы вместе 
с пряжками встречены в пяти женских погре
бениях (№ 81, 84, 85, 87, 89), фибулы без пря
жек — в шести как женских, так и мужских, 
по две пряжки без фибул только в двух погре
бениях— № 72, 79.

Бусы найдены в 11 погребениях как взрос
лых женщин, так и подростков-девушек и дево
чек— № 66, 71, 77, 81—85, 87, 89, 91. В двух 
женских погребениях — № 68, 7 6 — бус не от
мечено.

Мы не располагаем прямыми сведениями
об одежде древнего местного населения. При
нимая во внимание, что фибулами одежда за 
стегивалась на одном или обоих плечах, необ
ходимо заключить, что употреблялась одежда 
наподобие плаща. Находка в пяти женских по
гребениях (Л"° 81, 84, 85, 87, 89) фибул вместе 
с пряжками свидетельствует, что древние оби
тательницы Маслова подпоясывали свою одеж
ду ременным поясом.

В погребении № 84 на фибуле сохранились 
остатки кожи и можно думать, что одежда, за 
стегивавшаяся фибулами, была меховой верх
ней одеждой. В свою очередь, вполне естест
венно предположить, что подпоясывавшаяся 
одежда была нижней одеждой. Вероятно, 
умершая, похороненная в погребении № 84’ 

ыла в верхней одежде, очевидно, из барань
ей шкуры, застегнутой на обоих плечах фибу- 
. ами, и в нижней одежде, подпоясанной ре
менным поясом 63.
никяРгебВИ В погРебвнияХ Масловского могиль- 
66 RQотречены В  8 случаях (погребения № 65,

по од-

fici ишгреоения №
было л в а ’ г г р ’г  8 9 )  в  п о г Р е б е н и и  № 89

лг  а Г Р е б н я , в о  в с е х  о с т а л ь н
_ _ 2 Л > е б н и  л е ж а л и  о б ы ч н о  у г о л о в ы  и л и  у

н.3?ст«*ек» упо- 
с,,. ХрАМ. в ы п Л Г Е  ^ р ЗК7°9ПЙ "а‘

ПС

пояса, а в погребении № 66 в миске, стоявшей 
на уровне груди. Из восьми погребений с греб
нями шесть определены как женские.

К единичным находкам, встреченным 
в Маслове, относится зеркальце в погребении 
№ 71, наиболее богатом из трупогтоложений 
м огильн ик а. Зеркальце было разбито, и его об
л ом к и  лежали возле головы. На некоторых об
л о м к а х  сохранились остатки кожи, а под ними 
н еб о л ь ш о е количество желтой краски64. " ~~

Пряденье и шитье составляли постоянное 
занятие женшин. В погребении № 81 игольник, 
сделанный из кости с бронзовой иглой, лежал 
возле кисти правой руки, в погребении №  88 
бронзовая игла — возле левого бедра. Пряс
лица были найдены в пяти погребениях, по од
ному в четырех (№ 66, 71, 85, 89), а в погребе
нии № 87 было два пряслица. Принадлежность 
пряслиц к инвентарю женских погребений не 
вызывает сомнений.

Вернемся к затронутому вопросу о соотно
шении числа сосудов и прочего инвентаря. Н а
ибольшее количество сосудов (7—8) встречено 
в погребениях №  71, 83, 87. По количеству и 
разнообразию находок — это наиболее бога
тые погребения; погребение № 8 3 — детское, 
с довольно значительным инвентарем.

В четырех погребениях — № 66, 81, 84, 89 
большему количеству сосудов отвечает оби
лие вещей. По количеству находок эти четыре 
погребения явно принадлежат к погребениям 
зажиточной части древних масловцев.

Четыре погребения — № 63—65, 69 сле
дует выделить в особую подгруппу. При том 
же числе сосудов (5—6) им свойственно значи
тельно меньшее число прочих находок. Оче
видно, мы здесь встречаемся с промежуточной 
имущественной прослойкой. При том же числе 
сосудов по составу прочего инвентаря они 
сближаются с погребениями с незначитель
ным инвентарем (№ 67, 72, 73, 75, 76, 79, 85, 
88, 91).

В четырех погребениях — № 69, 74, 80, 
90 — нет сосудов. В погребениях Аг» 69 и 74 нет 
сосудов, но есть фибулы; погребения же № 80 
и 90 относятся к числу безынвентарных.

Обратимся к вопросу о социально-имуще
ственном расслоении. Здесь необходимо под
черкнуть некоторую условность материала, ко
торым мы располагаем. Вещи из погребении — 
ритуальные вещи. Тем самым прямые заклю
чения от ритуального инвентаря к вопросу
о расслоении могут оказаться не совсем точ-

04 Возм ож но, что зеркало находилось в кожаном
футляре.
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т е т е  и м у ш е с т

точно Релк , гтвует о весьма зна
и „ " н и №  KOTOpb'M% S °  Наряду С этой вер-

выделяются.две, средние.

ПЕТРОВ "тчно о т н есен
ть  НТО с к е л е т  бил  ошибонн 

*  Линому п о г р е б е н и ю ?  ск „мпогре-
К П о м и м о  п о г р е б е н и я  № » 9 ’ к  ^  6  у п о п „ -

м г, Ф. Д,е„бе“ .е on яб 88. 9 0 ев- М ужскиеS S . - ^  74 J 0  т86. 88. -  м; - нвен

«  безынвентарных. В - о г р ^ . " " ’?a°pFH « ; или безынвентарныл- ~
№ 69, 86, 89 "мелись с с с у д а . ^ ^  №  63 и 74 _
ких других в ещ ей ,]яких сосудов, в погребенн-
одии Ф И «У - “ е б ы л о  L  вешей, ни сосудов. _ 
ях № 80 и JU не ош„ а в т я е т с я  какой-Данное р б стоятельство^н е^в .м ет

либо случайное ■ /ыъ 71 и 8 7 ) — женские.
Bce3TnpoHHePлогребения с лучшим н большим 

про были не Мужские, а женские
г, „«„«емся, если предположим, что

отношения собственности, поскольку они отра

иях

неоп.юшс-- л71_йкпй выделяю*^" , 
хушечнои проел 0Й8И1 одна — более
промежуточные ПР ( ой группе, и ДРУ*
житочная, тян Г ся лойкой, хотя и
гая, смыкающаяся * *  > материальными
р а с п о л а г а ю щ е й  некО  ш и  Н а к о н е ц ,

ресурсами, прослойка, уровень
очевидно имела |  незначителен.
бЛап 1 ^ и м с я  в заключение раздела к члене
нию погребений по половозрастным признакам. 
С о г л а с н о  Г Ф. Дебеиу, из 29 трупоположении 
Масловского могильника к жеиским погребе- 
ниям относились погребения № 68, /1, /о, гн, 
84 85, 87, всего сем ь 65. Материалы антрополо
гических измерений подтверждаются данными 
инвентаря. В инвентаре всех перечисленных 
погребений имеются фибулы (за исключением 
№ 76) и бусы (кроме № 68 и 76), в погребени
ях № 81 и 87 были иглы, в погребении № 84 — 
раковина. На основании инвентаря к жен
ским погребениям следует отнести семь погре
бений с бусами (№ 66, 75, 77, 82, 87, 89, 91). 
Кроме бус, в погребениях № 66 и 87 были пря
слица, а в погребениях № 75, 89, 91 — по две 
фибулы. Погребение № 76 представляет собою 
единственное ж енское трупоположенне, в ко
тором не было специфически женского инвен- 
I I I я’ Х0™ скелет из этого погребения принад-
и м тся  оеякпр6 отношении погребения № 89 
пем ы с Р Расхождение между инвента-
S  Е с Г Т„Ро0Г 0гаЧеСКГ и признаками костя-
лы) погребение №а89>б1бусы’ пРяслиНе- фибу-
ко стяк в н е м  м у ж с к о й  £ 1 ™ ° ™ °  Ж еН С К О е- т о  — ~ ____  “ У ж с к о й . Н е  с л е д у е т  л и  п р е д п о л о -

СССР, м , -

л

инвентарем также были не мужские, *
Мы едва ли ошибемся, если предположим, что 

собственности, поскольку они^отра- 
зились на инвентаре масловских погреоений, 
указывают 'на ту ступень их развития, когда 
собственность в семье еще не перешла оконча
тельно в руки мужчины. Подчеркиваем, в М ас
лове нет ни одного богатого погребения, ко
торое было бы мужским. Оба богатые погре
бения (№71 и 87) — женские67.

Суммируя все сведения, которыми мы рас
полагаем,—  данные антропометрических из
мерений Г. Ф. Дебеца, полевых измерений 
С. С. Гамченко, а также сведения об инвентаре, 
как это показано выше, —  приводим сводный 
список трупоположений, разбив их на три груп
пы: мужские, женские и детские, включая в 
последнюю группу девичьи и юношеские погре
бения: мужские- №  64, 67, 69, 74, 80, 86, 88,
ял «г О7 его 9; женские — № 66, 68, 71, 76, 8 К

%  ?7% 8% Г в2° ^ Г в с е г о ! ^  ®5 ' 72’ 73'

Д  6 0  6 ц. У к а з . со ч  с т п  *3 7 0 , г-г
ж е н и е  24. Р* п р и л о -

Для расп ред еления С о б ств е н н о сти 6 меж *”'™ о с н о в а н и е “  
женщиной», Ф Э н г е л и  п  м е ж д у  м у ж ч и н о й  и

164°Й и г о с у д а р с Т а ^ М ^ ж о , с т р Ь" б 7  и

■ Й - г " :  и. С » Г И1 Г Г Г И.К. КА,К ПАМЯТНИК Ч№" * х о « ж о г оз о с т ь  М а с л о в с к о г о  Л . 0 л и ч е в а  б ы л а  я с н а  б л и  Г

И М а с л о в а ,  П .  И

ТИПА

«*• - .........
Им<-ет «лнзкио фоо“ ЙМ!.......

к которому в *в Хип?С*юво гем Же временем 
могильник (И - V  вв “ Кз . ) ° Т с ЧеР нях1 X 0 8СКИЙ

V 1 4»рыами «он ,*а как
« • л о г и н  с р , д а  ин и ниаенгаря

как сосга- 
, кера- 
Чернч-

0 •’ i ч е в. Указ. со ч .,
стрСК16Т М0ГИЛЬ1*НКа>, П. См

6 9  а; Д Д  п п

тому Же г V  0ВСКИЙ МОГИЛЬНИК

н- П. е й , ; ™  Н > Р н« о в с к и й  %  е Р кЧП ЛИу Ь к 
В- Указ- соч., erf,. 162. U “ V HU
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М а слово, как и Черняхово, отражает этап, 
когда процесс становления Черняховского куль
турного типа оказывается завершенным, этап, 
хронологически падающий в основном, следует 
полагать, на III в. н. э. В подобном, сложив
шемся типологически устойчивом виде Черня
ховская культура, без особых сдвигов и без 
резких существенных изменений, продолжает 
бытовать, нужно думать, в течение всего IV в. 
В составе Масловского могильника нет погре
бений, отражающих переходные состояния 
культуры. Во всяком случае пока мы не на
учились их выделять. Типологически, а также, 
очевидно, и хронологически Маслово — памят
ник, отражающий стабилизированное состоя
ние черняховской культуры, время ее расцвета, 
период, когда данная культура уже сложи
лась.

Основым датирующим материалом для па
мятников черняховской культуры являются на
ходки римских монет. Черняховский могиль
ник датируется находкой трех монет II—III вв.
н. э. 70

В Маслове имеется только одно погребе
ние, датируемое находкою монеты. Это погре
бение № 71. В нем был обнаружен денарий 
императора Адриана (117— 138 гг.) 71. Монета 
была достаточно стерта и, очевидно, находи
лась в длительном употреблении. Наличие де
нария Андриана в погребении № 71 позволяет 
отнести это последнее ко времени не ранее се
редины II в. Поскольку по типу вещей и со
ставу инвентаря погребение № 71 ничем, за 
исключением обилия находок, не отличается 
от всех других погребений могильника, то тем 
самым мы должны будем признать, что дан
ный инвентарный комплекс, типичный для мас

т у и o' £  Древности Приднепровья. ЗРАО ,
т- г,1’ * ТР- ОСРА, кн. V, стр. 173, 174.

г  *РИ|? ДИМ описание масловской находки, сделан- 
А дп и ан / / СеРебРяиый Денарий императора
гшт=и г V38* был завернут в кусок ткани, про
питанный медной окисью. Сама монета, когда была сня-

г,па“Ь’ оказалась покрытой налетом ржавого оттен- 
upL приставляющим собою окись меди. Определить точ- 
Av г * М° НеТЫ нельзя из-за плохой ее сохранности, 
оонп ! !  императора в лавровом венке с правой сто- 
^ и ж к Г р , ? Ят“аДПИСЬ 1МР CAESAR TRAIAN HAD

1 С0ХРанился очень плохо, но по от-
богиня Z o 3Bb f t  М0ЖН° допустнть’ 410 изображена  ми 'I Д0Р°В̂ Я. которая сидит с левой стороны и кол
кого L n Z '  *патеРы) змею> поднимающуюся с невысо- 
кчуг 10 , * ? 1и‘,ика' который стоит перед богинею. Bo
o t  ... а ыть «адпись, следов не сохранилось°Т надписи никаких. РМТР r nn« пт ... " мнилось

cril'tt .trR t n,t “̂ P°HeState consul 111 И. С o h V n i*  Des-

*•“  ' Erapire

ловских погребений, сложился к концу II в., 
возможно, к началу III в. В этом отношении 
между данными Черняхова и Маслова нет ка
ких-либо существенных расхождений. Оба мо
г и л ь н и к а  в основном синхронны с некоторы
ми, возможно, сдвигами в сроках в ту или дру
гую сторону, едва ли, однако, сколько-нибудь 
значительными.

Ценным источником для положительного 
решения вопроса о времени, когда на Среднем 
Побужье-Поднепровье окончательно заверша
ется процесс формирования Черняховского 
культурного типа, может служить инвентарь 
клада, найденного в с. Турие, Кировоградской 
обл .72 Наиболее поздние монеты Турийского 
клада — монеты Коммода (177— 192 гг.). В со
став Турийского клада, помимо 48 римских мо
нет (от Веспасиана до Коммода), входили —
7 серебряных колец и одно бронзовое, одна 
бронзовая пряжка овальной формы с круглой 
пластинкой, стеклянные, коралловые, янтар
ные и пастовые бусины, всего 41, две костяные 
четырехгранные пирамидки с кружками на 
гранях и т. д. Клад, в составе которого были 
указанные вещи, представлял собою комплекс, 
сложившийся во II в.

По своим обрядовым особенностям Маслов
ский могильник, подобно Черняховскому и всем 
прочим могильникам этого же культурного ти
па, принадлежит к числу памятников с двумя 
обрядовыми типами (см. табл. 6).

Как видим, раскопки в Маслове и Приволь
ном говорят о безусловном преобладании сож
жений. В свою очередь, Гавриловка, Перея
славль, Лохвица и Маслово (западная часть 
могильника) дают приблизительно равное со
отношение сожжений и трупоположений с не
значительными отклонениями в ту или другую 
сторону. Учитывая, однако, то обстоятельство, 
что трупосожжения представляют собою погре
бения, расположенные на незначительной глу
бине и даже по преимуществу в пахотном слое, 
тогда как трупоположения расположены го
раздо глубже, необходимо допустить, что 
сожжений в каждом подобном случае было 
значительно больше.

Выше было отмечено, что центральная 
часть Масловского могильника, раскопанная

Клад был исследован и монеты определены  
С. В. Коршенко. См. С. В. К о р ш е н к о. Черняховский 
могильник. Киев, 1941; рукопись в Архиве ИА АН УССР, 
К 1940, стр. 84—85. Исследование С В. Коршенко о 
кладе из Турин и его выводы опубликованы К>. В. Ку- 
харенко. Ом. Ю. В. К у х а р е и к о. Клад из села Ту
рин. КСИИМК, вып. XLIV, 1953, стр. 148— 150.
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в. П. п  Е т Р О  в

I б Л И Ц а

Маслово
Черняхово . • •
Совхоз лПриднеп]
(Гавриловка)* •
Привольное
Переяславль

Л охвица **** ■

Сожжение
Трупопо
ложение

6 2 + 3 0  (?) 29

69 182

42 54

19 10

21 19

8 12

Всего

- * яы теснении тру- 
пост*" о т ' м о г и л ь н й к о в  с дву- 

о * м о ги л ьн и кам
погребальными ^ ^ ^ у ч и м  пенное, хотя  

С  одним обрядом, то мы по."У ия п ам ятн и - 
с од .....r>rиование дли г  этой точ-

✓ ,рние о постепенно-м » ' и.ков  с ДВу-
это наблюл пере.ходе от м°  к моГя л ьн и к а м

s s ^ j s s ^ ^ s s .

96
29

40

20

одним обрядом, -  -  членения
„ косвенное основание У* м. с  этой точ-
ков по *Р°Н0Л0™ Ч“ ЯЫ будем отнести Маслово 
ки зрения « " « я т н и к а м  сравнительно 
К более ранние
с черняхово»| елы10й х а р а к т е р и с т и 
ке обрРяадовТ х особенностей т р у п о с о ж ж е н ,и .  
Приведем сводную табл. . т  а б л „ ц а -

.  „  „ „ О в и ч. Р а с к о п к и  м о ги л ь н и к

с о и о з а  Приднепровского на Н и ж н ем  Д н е п р е . 

стр . 192-238 е к к  0 . п о с е л е н и е  и м ог

, ^ Ний в 'с .  П ривольном . СА, XXII 1955, стр.

ьника у овчарни 
М И Л , № 82, 1960,на Н и ж н е м  M n v . .K —

П о с е л е н и е  и м о г и л ь н и к  п о л е й  

j *■ * г  Л у  V п  1955. с тр . 145—152.
погребен и й  в с .  П р и в о л ь н о м .  - , ’ Мог1льник черня-

T b Z  “ о .  , «. В. П. П .  т р о . .  л „ . н , « и »  «о. 
гильник. МИА, № 82, 1960, стр . 8 4 -9 9 .

в 1928 г., п о к а з а л а  б е з у с л о в н о е  п р е о б л а д а н и е  
с о ж ж е н и й  н а д - т р у п о п о л о ж е н и я м и ;  т о г д а  к а к  

з а п а д н а я  о к р а и н н а я  ч а с т ь  м о г и л ь н и к а ,  р а с к о 
п а н н а я  в 1929 г. (о ч е в и д н о , б о л е е  п о з д н я я  п о  
с р а в н е н и ю  е ц е н т р а л ь н о й ) ,  у к а з ы в а е т  н а  и з 
м е н и в ш е е с я  с о о т н о ш е н и е  п о г р е б е н и й  о д н о г о  и  
д р у го го  о б р я д о в о г о  т и п а ,  н а  я в н о е  у в е л и ч е н и е  
ч и сл а  т р у п о п о л о ж е н и й  п о  с р а в н е н и ю  с  с о ж ж е 
н и я м и 73.

С л е д у е т  л и  о т с ю д а  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  в  ч е р н я -  
хо вск о е  в р е м я  ( I I — V  в в . )  н а  т е р р и т о р и и  П о -  
д н е п р о в ь я п р о и с х о д и л  п р о ц е с с  п о с т е п е н н о г о  
в ы т е с н е н и я  с о ж ж е н и й  т р у п о п о л о ж е н и я м и ,  и 
д в у х о б р я д о в ы е  м о г и л ь н и к и  к  к о н ц у  ч е р и я х о в -

вьш ™  Л ВрИ0Да УстУпают место однообрядо-
• • Если дальнейшие раскопки подтвердят

ниям опроси тел'ьнсГ̂  М асло&с к rf4 наши« иаблюде-
ва«  Э. А. Симонович “  , п я МОГИЛЬНИКа- высказы- 
мятников Черняховской kv1 t ,, ЛЬН0 Ранни* »а-
"Р°дент тРУпосожжений» 5  д ^рактерен большой 
единстве и различиях пяио' С и м о н о в и ч .  Об
ТУРЫ-  ПАо £ 1Х '  ХХХ- Ж .  с т Г У ерНЯМВСКОЙ куль!
М. А. Тяхаиова- <ТогдПак Т'~  “ 1941 г' выдвинула

захоронения*— трх^осожукцни  ̂о с kvi 'о'ба' обряда 
здних полях наблюдается лиш/' 1рупопол°жени», в по-

к г й г г г з г  » » v « s r r s r ? mTo *■

- Ч - —  .  «

' .^  Погребения

Памятники ' ----

У рновые
Б е зу р но

вые Всего

Привольное ......................
Совхоз «Приднепровский» 

(Гавриловка) . . . .
Каменка . . ......................
Переяславль ..................

Как видим, в При

8

19
5

вольном

8(-h i) 17 :

23 | 42 
3 | 8 

21 | 21

урновы е и безур-
новые 
числе76

югребения представлены в одинаковом  
. В Гавриловне преобладаю т безурно- 
подурновые захоронения, тогда как 

в Каменке урновые трупосож ж ения п р е о б л а д а 
ют над безурновыми7'7. В М аслове точно так 
же урновые погребения преобладаю т н ад  без
урновыми. Особое место в этом р яд е  зан и м ает
11ереяславльский могильник, в котором име-

СМ- е - В-. М а х н Пам’ят-
хеолопя, т. IV , к и Т в ,°т50 ,НстреР7 Т Х1ВСЬКОГО ТИПУ‘ Ар"

памятников Черняховской1 t  °  ед и н ств е 11 р азличиях  
1959. стр. 94 черняховск°й  культуры. СА, X X IX — X X X,

жений «реди которых т ! !  ч<обнаРУжен° 19 трупосож- 
8 сожжений, в к ^ ы х  К Г °  Т|>и вида’ 
мешанные с золою и огт.Ь1Ц!,!1Ированные кости, пере
м е т ) ,  сопровождавшего п ок ои т  МИ иньентаря (или без 
(погребения № 5, «> ю  .Л „  ини^а- находились в урне; 8 
■°ив“ ные «ости лежали на L S V '  8к К о то Р Ы х кальции»-
ЬениаС\?°о  виеРх дном или ПЙ1 И 4ЛИ накрыты свержения № 2, И , 14 и \ > обл°мкамц сосуда (погпе-
ванные кости сп Д  Д? 'К В «Дном с м и ч , (иогре-
кам«*м (раадепРП7 и ° п 1- МКОВ 1и,рам и и **ль1ШВНро- далос! р U)/0+ 0 ,4 a  м> п  -  Ки лежали под
саидровке». l'P V ' *  ф ° ПКах М01’и Д « И к ?  » И,бЛЙ<
частики p. JlHiar,-. ' >> i f t « « к о .  Пам’о с * НОЮ-АлеК- 
№ 145..стр . 1 4 ' •  Р ^ ° пись. Архив й д Т н  v r ^ f TJ  3. Д С и м  ф. 12

L j t  -Я *^7С7камГенка7.ОД1:епР0̂ ь ^ “Т <'д '1
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юте-и т о л ь к о  безурновые сожжения и вовсе нет
78

' Что*касается Черняховского могильника, то 
в Черняхове, как и в Маслове, встречаются

— -~л..... я, погребения
ми на дно мо-

остатками по-
сосуд-

, __  , как и в
урновые и безурновые погребения, 
с остатками сожжения, ссыпанным! 
гильной ямы, и погребения с ост
I „спального кострища, собранными в сосуд 
урну и. Однако между безурновыми погребе 
ниями Масловского и Черняховского могиль
ников имеются известные отличия: в Маслове 
остатки сожжения, ссыпанные в ямку, прикры
ваются сосудом, повернутым вверх дном, тогда 
как в Черняхове этого нет: пережженные кости 
лежат на дне могильной ямы, неприкрытые 
сверху. Сказанное относится и к урновым по
гребениям. В Маслове нет погребений с урной, 
неприкрытой другим сосудом. В Черняхове это 
правило соблюдается далеко не всегда. ЗдесьЯЛурну иногда накрывают сосудом, иногда нет ви.

Имеется еще одна подробность, отличаю
щая сожжения Черняхова и Маслова. Сосуды 
в сожжениях Масловского могильника — это 
сосуды-урны и сосуды-покрышки. В Черняхо
ве было иначе. Здесь, кроме урновых сосудов, 
в погребение ставили, возможно, под влиянием 
другого погребального обряда — трупоположе- 
ния, несколько сосудов, от одного до десяти. 
Так, в сожжениях № 88, 135, 175 Черняховско
го могильника встречено по три сосуда, в по
гребении № 225 было 5 глиняных и 1 стеклян
ный сосуд, в погребении № 100 — 8 сосудов, 
в погребении № 225 — 5 глиняных и 1 сте
клянный сосуд, в погребении № 119 — 10 сосу
дов. J

Остается коснуться вопроса о соотношении 
\рновых и безурновых погребений в черняхов- 
ское и зарубинецкое время.

В Корчеватом, по сообщению И. М. Самой- 
ловского, было 33 урновых погребения и 48 
б€3УРновых. В Зарубинцах отмечены как урно

»» D V р
стр. 143.' Г 0 Н Ч а Р ° В* е - В М а х н о .  Указ. соч.,

Черняховских погребениях № 88 109 
сожжения сложены на дне могильной

В
остатки 
погребения) 
лись и сосудах.урнах.

80 Сое уды- 
'решениях iNs 1 
На глубине 
лове 
Шим 
ни; 
иай; 
ним 
стяь

19, 225 
ямы; вI -jr 17с ""'■шопия имы; в

урнах 0Статки ^ж ж ений находи-

урны накрыты сверху в Черняховских по- 
и 1/5. «Погребение № 135 (сож ж ение) 

•ескими косткмиКаиаЛС5‘ С,0СуД с пережженными че-
ири них ст о " !^ р ет и й 0с о г « ? ? ЫТЫЙ ДРуГИМ мень' 

■ilorpcOt ни' ,7 7  / уд “ ииде миски». Срав-
сосуд В „ мис1?ЖЖеШ,е)- 1,а Глубшк“ &  см 

был другой « осуя няпг ^ 0явш,еи КВ«Р*У ДНОМ, под 
1! И нолой, а При'нем cmp m 1 пережженными ко- 
; •• в о й к а. Указ соч ^ г ш Г 'йол,;Шой сосудец».

• V, 190), стр. 176. ’ JPA O ' '• Х11- 1 Тр

вые погребения, так и безурновые захороне
н и я81. Полесские памятники, подобно Корче
ватому, свидетельствуют о преобладании в за- 
рубинецкое время безурновых погребений над 
урновыми. Большинство сожжений в Чаплине 
были безурновыми, в Воронине на 3 безурно
вых было встречено I урновое*2. Вопреки это
му, в Лукашевке наблюдается безусловное гос
подство урновых. Из 20 погребений Лукашев- 
ского могильника 19 было урновых и только 
одно безурновое83.

Если дальнейшие раскопки подтвердят на
блюдение, что в зарубиненко-корчеватовское 
время в Среднем Поднепровье и в Полесье 
преобладал безурновый тип сожжения над 
урновым (при безусловном отличии в этом от
ношении Поднестровья-*Попрутья—Лукашевка, 
Поянешты и пр.), то в черняховское время, по 
сравнению с предыдущим периодом, устанав
ливается или равновесие между обеими груп
пами (Гавриловка, Привольное) или же пре
обладание урновых (Маслово,Каменка и др.). 
Иначе говоря, в данном случае обнаруж ива
ется увеличение урновых погребений по срав
нению с безурновыми, за исключением Перея- 
славльского могильника, где встречены только 
безурновые сожжения.

В дополнение к сказанному любопытно от
метить, что в погребениях пшеворской культу
ры в Повисленье наблюдалось подобное явле
ние, хотя и не вполне тождественное: господ
ство безурновых погребений в более раннее 
время и уменьшение их числа в последующее 
время. Этот процесс в известной степени был 
общим для обеих территорий, однако с тем 
различием, что в Повисленье на этапе Ла-Те- 
на III имелись только безурновые («ямные») 
сожжения, тогда как в Поднепровье, как от
мечено выше, были и урновые и безурновые 
с преобладанием последних над первыми 84.

Я| В сож ж ениях Зарубинецкого могильника сосуд, 
«самый крупный и всегда лишенный ушек, был напол
нен остатками переж женны х человеческих костей... В не
которых случаях переж ж енны е кости... находились не в 
сосуде, а оказывались леж ащ ими на дне углубления  
возле сосудов». В. В. Х в о й к а .  Д ревние обитатели  
Среднего Приднепровья и их культура в доисторические 
времена. Киев, 1913, стр. 14.

В- К у х а р е н к о .  М о ги л ь н и к и  п о л ей  погре
б ен и и  в В е р х н е м  П р и д н еп р о в ь е . К С И И М К . вы п. 53  1934,
стр. 81, 85.

k t m l i LiV  Я Л -  в ' Л у к а ш е в с к и й  м оги л ьн и к
К С И И М К , вы п. 68 , 1957, стр . 51, 58.
«и™  Вольмем дл>1 примера могильник в Вымыслове.
г , ! ! ! ! ! ' " 11? " 0 " формой погребения умерш их на мо- 

‘ h t  в Вымыслове были погребения с трупосож ж е- 
ш стУп* Юг нообщ е три формы погребений: по

1 'I ямные, урновые, обсыпанные остатками по-
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трупоноложений. Начнем с вопроса об ориен
тировке. Между ориентировкой трупоположе
нин'н Масловском и Черняховском могильни
ках имеются значительные расхождения. 
В Маслове основной  ориентировкой является 
северная с отклонениями на запад и восток. 
Для Черняховского могильника, в отличие от 
Маслова, характерно направление юго-запад
ное с отклонениями на запад и на юг. Погре
бении с основным направлением головою на 
юго-запад было в Черняхове преимуществен- 

« -и .тшсТво~107 , с отклонением к  за-

от- 
с от-

н а п р а в л е н и е  (8  п о 
гребений имела сев р 0 .за п адны м на-
г р е б е н и й ) с о  « д н ы м  е е в е р ^  н & q з а [ ] а д _ 

правлением было о R ьи »ского могильника' 
ным87. Погребения Р' нейровск0го охваты -| 
у °вчаРни совхоза з^Рдда ^  севера? Прибли-

ж а я с ь Т э т о м  отношении к Ч е р н ях о в у  88. В мо- 
ш ь н и к е  У с. Д и д о в ш и н ы  на р. Ирпень 
«покойники  о р и е н т и р о в а н ы  или на запад с 
клон ен и ям и  или на север, точно так е
клонениями»89.Какие выводы можно сд ел ать  на осн ов а
нии приведенного м атер и ал а?  П р еж де всего,

пад « — 16 с почти .... .............. -  . конечно, тот, что в  к аж дой  общ ине покойни-
21 С отклонением с юго-запада к югу было 15. ков хоронили, п ри д ерж и ваясь  определенной 
Число погребений с какой-либо иной ориен- основной ориентировки, с теми или другими 
тнровкой было незначительно85. ближайшими смежными отклонениям и . По-

Что дают другие могильники? В Приволь- добное направление я вл ял о сь  обязательным 
ном —основное направление на север (6 по- для данной общины с тем, что своя  ориенти- 
гребений, два погребения с отклонением на за- ровка была у «масловцев», своя у «черняхов- 
пад и два -  на восток; одно погребение с ори- пев» и т. д. Необходимо п р ед п о л о ж и ть  что об-
ентациеи иа восток представляло собою ис- ’
ключение)86. В Переяславле большая часть по-

гребального кострища, и погребения урновые чистые По 
количеству погребения распределяются следующим ’ об-
73 в пепнп°ЗДНеЛаТеНСКИЙ Период погРебеннй ямн!/о. в период римских влияний погребе
погребений ямных с золою от кострищ
урновых чистых— 17 кенотаА пп__90  г Г " ’ "г-*" — .....

составляют преимущественное fi'J1огребения ям‘
«с , единственной °""

•ЗЯПЗД upw iv  ~ tкое большинство —107, с отклонением к. оа 
f — 16, с почти западным направлением — 

- -го-запада к югу было 15

количеству погребения распределяются следующим о б 
разом, в позднелатеиский период погребении ™ ны*
73 в период римских влияний погребении ямных \£С, 
погребений ямных с золою от кострищ — 60, погребении 
урновых чистых— 17, кенотафов — 29. Погребения ям- 
ш е составляют преимущественное большинство. Они 
являются единственной формой погребального ооряда в 
позднелатеиский период, а в период римских влияний — 
доминирующей». S t a n i s l a w  J a s n o s z .  Cm entarzys- 
ko z okresu poznolatenskiego i rzymskiego w  W ym yslow ie,
pow. Gostyn. Fontes Praehistorici, v. 11 (1951). Poznan, 1952, стр. ‘244.

h В. В. Хвойка определяет ор и ен ти ров к у п о г р е б е 
нии суммарно, без уточнений: «Н ап р ав л ен и е с к ел ет о в  
различно, на 3 , СЗ. Ю и Ю З». В. В. Х в о й к а .  У к а з.  
W u « CTu in i ‘2 ' В «Д ревностях П ри дн еп ров ья» вып. IV , 
и* стр 0 УказЫ1*ается нап равлени е « г о л о в о ю
принитаД>('Кай  11Л®имушествени° е .  Э та  ж е  ф о р м у л и р о в к а  
преобчадало иапп?ШеНК° ’ считавшим- что  в Ч ер н я х о в е  
ш илименьшими « к Т  *Г° Л° В° Ю К за п а ^  с

С  В К о р ш е н к о .  
УССР, к  -  19W, стр зч • М АРутК01,ИС1'- АРХ'1В И  А АН 
койники лежат в вытянут™ «Панова писала: « П о-
вою «а запад Черняхов " °Л0Ж е,ши- 113 спин е, голо- 
шине, в одн.ш - P ? OBlKOM “ '''•Un,,,.......

_r i - i a v
. -  чсреяславле-Хмельиаиком)». ■». t u x  а но в а. О локальных вариантах Черняхов

ской культуры. СА, 1957. N° 4, стр. 17‘2. См. примечание на стр. 169.

86 ---ентацш’1Тмш?.!ре̂ . 1'1'Трупопо.чожени.ног ......
ориентации, север — 60 °Ь, V.3 -  
ракчерно отметить ориентацию 
гласно дневниковым записям, 
все женские кси'то.,.. -

l a  у j
цев» и т. д. Н еобходимо предполож и ть, что uu- 
щина регламентировала обрядовы е нормы, р е 
гулировала их, осущ ествляла  свой ко н тр о л ь  
над их выполнением.

П равда, в настоящ ее время мы р а с п о л а г а 
ем материалом, относящ имся то лько  к о т д е л ь 
ным и единичным могильникам. У нас нет све-

север». 1. М. Ф е щ  е н к о . П а м ’ятки п о р о ж и с т о !  ч а ст и -  
ни р. Дншра, НА АН АН УССР, ф. 12, №  145, стр . 15. 
Иначе у Тихановой: «Скелеты л е ж а т  обы ч н о на сп и н е  
головой на север». М. А. Т и х а н о в а. У к аз. соч ., СА, 
1957, № 4, стр. 175.

87 В  П е р е я с л а в л ь с к о м  м о г и л ь н и к е  « н а  сев ер  бы ло  
о р и е н ти р о ван о  о ко л о  п о л о в и н ы  п о г р е б е н и й  ( 8  или 
4 2 / о) ,  м но ги е и м ели  с е в е р о -з а п а д н у ю  (5  и л и  26  5 % )  и  
за п а д н у ю  5  или 2 6 ,5 % )» . В. К . Г о н ч а р о в  €  В

гоч*ХНс™  Ш  Спп" СТ£  143; М - А - Т и х а н о в а . У к аз  
прим. 6 н азы вает  П е р е я с т зв т ь с к и и

могильник вместе с М ае л овом , с чем е т в Г ^ и  м о ж н о

имеем 3 ,ВСз]°С. С  С В >- ■ *  . п К Е и К

1 4 .  2 6 ; 1 С 3 - ' л ь Ч 2 ,  5 ; ’  несколько Г  “V *  2 3 ’  2 4 ;  С 3  ~  №  , 2 ’  

Э. А. Сымонович: «Трупопо 1пГ еЫе п°Д счеты  п р ед л а г а ет  
ты на две подгруппы' а! n n r n lr ” ” м огуг бы ть р а зб н -  
ентировкой (погребения №> 2 ", 4  сев ер н ой  ори-
14 з а п а д н ° й  о р и е н ти р о в ко й  1  И« А Р ) ;  б )  ПО'1Э- 18> 25. 24 И д р .)»  э  А Г  н  Й (п о г р е б е н и я  №  2 3 . 
стр 294, 309. 1 ’ А  с  ы М О H о в и ч. У каз. соч ,

разной
... -  и Л . Ха-

___ скелета по полу„..-.•...яловым записям, за исключением о все женские костяки лежат теменем на СЗ и погребение пппг.*«—■
--

- .. v, u п ч. .указ. соч .,

“9 Х р о ш к а  А р х е о л о г и  т а  М нстецтва, вип. II, К и 1в,
930, стр. 1 . Костяки были ориентированы  как на
1ад, так и  па север. Ия ю  " —— ''TUL'" -

1'пзнызГ°! направлеииях̂ Р̂'^
L-0-

‘УШКИ '\{и у> с'р> на
г а д ь к о  о д н и “ V- ^ н е  в  

Д!,и костяк — „а

___ _ J.JS, 1Л.И.1Е
1 .......... и м л и  о р и е н т и р о в а н ы  как н а з ачад, так и на с е в е р . И з  19  п о г р е б е н и й  в  10 сл у ч а я х  ко
стяни лежали г о л о в а м и  н а  з а п а д ,  в 7 __ --------- ---------

:еверо-запад: пт»™-------
.т **^ п аял  JVU-___ _ па за п а д , а 7 — на сев ер  и в

на с е в е р о -з а п а д ;  о т к л о н е н и я  п о  б о л ь ш е й  части  на  
or н  на з а п а д  о т  у к а з а н н ы х  с т о р о н  г о р и з о н т а  к о л е б а 
лись от 15 д о  30°». В. Е. К о з л о в с к а я .  М огильник  
и поселение у  с. Д н д о в щ и н ы , Ф а с т о в с к о го  р ай он а . Ру- 
коиись. Архив ИА АН УС.СР, стр . 3, ф, 12, N° 40.
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пенни о всех могильниках и тем самым об об- 
ря юн ых нормах в границах какого-л иоо опре- 
детонного района. Нам остается неизвестным, 
в какой мере внутриобщинные нормы могут 
перерастать в общеплеменные и соответствен
но в какой степени они являются общеэтничес
кими. Все эти вопросы остаются пока откры
тыми90.

Достаточно всего вышеизложенного, чтобы 
убедиться в хронологической и типологической 
общности Маслова и Черняхова. Маслово и 
Ч ер н я хов о  — памятники одного в основном 
типа и времени, хотя и разных территорий. 
М а сл о в о  — памятник Среднего Побужья, тог
да как Ч ер н я хов  — Среднего Поднепровья. 
Для них характерны следующие общие при
знаки при наличии отдельных местных разли
чии: погребения без насыпей, два вида погре
бального обряда (биритуализм), одинаковое 
или близкое по ритуальным особенностям по
ложение скелета, наличие урновых и безурно- 
вых сожжений, инвентарных и безынвентарных 
погребений, отсутствие оружия при погребен-

80 Существенную ясность в затронутые вопросы 
внесли в последнее время исследования Э. А. Сымоно- 
вича. Им выяснено общее направление развития обря
довых норм, определяющих особенности каждого из 
погребений: ориентации, отсутствия и наличия инвента
ря. глубины захоронений, сохранности или разрушенно
сти данного погребения. Погребениям с инвентарем и 
северной ориентацией, среди которых встречаются иногда 
разрушенные, противопоставлены погребения с западной 
ориентировкой, без инвентаря, расположенные на боль
шей глубине. См. Э. А. Сымонович. Указ. соч. СА, 
£  ^  XXX, 1959, стр. 88—92. Наши раскопки в 1961 г. 
Косановского могильника на Ю. Буге в районе Гайсина, 
Винницкой обл. подтвердили на ряде погребений пра
вильность этих наблюдений.

ном, стандартный комплекс инвентаря, вклю
чающий в свой состав бусы, пряжки, арбалет
ные с подвязной ножкой фибулы, подвески- 
раковины и костяные пирамидки, трехчастные 
гребни, сосуды обычно серого цвета, сделан
ные на круге, и пр.

Маслово и Черняхов — ^массовые могильни
ки, содержащие сотни одинаковых индивиду
альных погребении. Древние масловцы хоро
нили умерших всегда вместе, в одинаковых 
условиях, твердо придерживаясь обшей риту
альной регламентации. Место мертвых было 
одно для всех, точно так же, как и погребаль
ный ритуал. При всем том, среди погребений 
имеются богатые и бедные, с обильны-м и скуд
ным инвентарем, равно как и вовсе безыивен- 
тарные.

Погребения местной верхушки хотя и рас
полагались рядом с прочими и в пределах того 
же общего могильника, но имели особое уст
ройство могил, отличное от остальных (дере
вянные склепы в Черняхове, деревянное пере
крытие в Маслове). Наличие подобного рода 
погребений в Маслове и Черняхове является 
ярким свидетельством того, что в небольшом 
поселке обычно сельского, соседско-общинно
го типа, расположенного на берегу мелкой ле
состепной речки, уже выделялись отдельные 
лица, обладающие ценными вещами, каких не 
было у рядовых членов данной общины, и обо
собившиеся в какой-то степени по своей иму
щественной и социальной значимости.

Процесс классообразования, происходив
ший внутри территориальной общины, в усло
виях разложения первобытнообщинного строя, 
приобретает на данном этапе развития все 
более четкие формы.
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НИЖНЕДНЕПРОВСКОЕ П^ Е^ / ' ^ р о „ К А  
ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУ Л ЬТУ РЫ  У  С. OCOKOPOBKA

r грнтябое 1952 г по поручению начальни- встречалась преимущественно в нижних плас 
ка Нишюльско Павриловской эскцедиции Ии- тах. По цвету она делится на черную и серую, 
ститута археологии АН УССР А. В. Доброволь- Обнаружена такж е керам ика с линейным и 
ского были произведены археологические раз- волнистым орнаментом, с косыми каннелюра-
ведки и пробные раскопки у с. Осокоровка Но- ми и пролощеными линиями (рис. 1,8,  10, 14,
во-Воронцовского р-на, Херсонской обл. 15).

Село Осокоровка, до затопления местности Помимо керамики, в ш урф е №  7 найден
в связи с Каховским гидростроительством, рас- обломок плоского глиняного п р ясл и ц а  с лоще-
полагалось в одной из балок, выходящей на ной поверхностью (рис. 1, 1 2 ) и фрагмент
никопольские плавни. По дну балки протекал крупного каменного ж ернова а в rnvnfbe No Q
ручей. Заливные луга отделяли находившееся стеклянная fivrnna ^ . РФе “
на южном берегу ручья село от основного рус ж е н ™  (он оВ0сь.м.ь ю „ с л а б °  « “ pa-
ла Лиева. На огооодах восточного конца^е- „а г л у б и н е ^ ш т ы к ^ ч ? !

,тные л у г а  ж е н н ы т 'г р а м 'м й ^ р и с Г ь " / ' / ) -  В стречена  о т а
"а Дн"п°р“ н Л Г р о д ’ах̂  в о с то -“ о конца се- на тлубине 7 штыка, что. по-видимому, исклю- 
Та ближайшем к Днепру, где, по словам чает ее позднее происхождение, 
местных жителей, при земляных работах по- Третий и седьмой шурфы о к азал и сь  на пло
падались крупные камни и различные предме- щади с наиболее мощным культурны м слоем, 
ты древности, было заложено И шурфов раз- Они содержали и наибольшее число находок, 
мерами 1x10 м и один раскоп (6 X 6 м). Шур- На дне третьего шурфа отмечены тем ны е пят- 
фы были ориентированы в широтном направ- на, уходящие под стенку, а на ю ж ной стенке
лен™- седьмого шурфа слабо прослеж ивался  контур

Стратиграфия в общем одинакова на поперечного среза жилища. О днако  последнее 
всех раскопанных участках. Так, подпахотным наблюдение осталось непроверенным В не- 
слоем мощностью до 0,3 м продолжается чер- большом раскопе П6 *;епР°веРенны м - й  нео 
нозем приобретающий ниже сероватый отте- м е с т е ™ т ЬРгп залож ен и ом  на
НОК. Этот слой иногда доходит до г п \’б и н ы  „ I !  тРетьего шурфа, обнаружено 180 облом- 
Ь ;-Подт,м.обыЧ„Д„ Че” “ в ы ^ ЯСь !1ежИт ж нво^н Г п  <Р”С' 2> ‘~ 7- ,2~ 1S> « Ю1 кость
находо'к™ мате1ШК08‘Л  суглинок, лишенный бние т р е т ь е .о 'Т ч э т в е р т о г о  ш т ы к ш Г ^  ™У'

"осе» а е м Т “ о ч РбрадзыЛ а“ аа бЫЛа за н я т а  п е ч а т м м ^ Г п р у ^ ь е Г Т е б о .КУСКИ о б м а з к и  с  от_

нГоИс л :ж < - й  част^Г раскопа

о к ~  -  обож “ о т - •
" ‘руГ,ой » S  еиой кмами" ,Шела Д">м«гра1 1 Р“ н а f 4™ ™  ™ материку

“ * У Д « в - « И ф ^ 'п о  п ирилась до 1,5 м „ aJ ? y6,1Be 1.1 м она рас’  
применявшейся на цосе»° ' 3”/'1 ,н:™ посуды ее на глубине 2 2 ч  п™ Сужаться книзу.

"“-»"Димо»;°“ "“ и«- Остальная S  ’ «Ф У М енны м . * *  М “ « а л о с ь  аккуратн о  
Интересно, ,т„ „„ >'а “ е" " “г о . производства. „г зап °а н е н и и ямы  - ,

' Пен поверхностью 15(^'мПл е '° около 4 5 0  ̂! '” пцем иэ чернозема.Обломков ....  Haxanrw
, ^чоящ ем  из чернозем*

ir около 450 находок, среди ни
150 обломков керамики, глиняное пряслицX

це
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диаметром 7 см и ^ ^ '" '""ез^ оГ осью , сильно 
пружина от фибуль в яме обнаружено
j к и с л е н н о й  <Ри"п , ичество древесных угольков, 
т а к ж е  б о л ь ш о  р а к у ш к и ,  мелкие ка-
куски обожжен»»" ^ ^ / че' юсть человека к
чешки, кос™ ' „ я 'огяя В заполнении просле- 
кости со с л е д а м и ^  • массы, очевидно,
жены отдельные • находок не
ЛкиоН°На°ее^ вогнутой' поверхности явно выри- 
совывались еледы^ действия о гн я -ч е р н ы е  по-

1 СЯма № 2 имела первоначальный диа
метр 1 2 м. Книзу стенки ее расширялись и на 
п \б и н е  0,85 м она соединилась с ямой № 1. н а  
самом широком месте диаметр второй ямы 
достигал 1,6 м и затем стал довольно резко 
сокращаться книзу. На глубине 1,5 м от нача
ла расчистки ямы уже обозначилось ее вогну
тое дно, более заостренное, чем у первой ямы. 
Черноземное заполнение было аналогично за 
полнению первой ямы. В нем также содержа
лось много предметов. Среди них до 2 00  фраг
ментов керамики, до 150 штук мелких камней, 
около 70 костей животных и кусок шлака.

В ходе расчистки ямы на глубине 0 ,85  м об
наружены черепа рыб, преимущественно сомов 
и щук. Судя по черепам, сохранившимся иног
да с частью костей скелета рыб, каждый сом 
весил примерно 20—30 кг. Щуки также имели 
-юльшие размеры. На указанном уровне 

рыбьих черепов располагалось в восточной, 
3Л!!иД“0Й И южной стороне. Вдоль самой се- 
(ЬопыН0СТеНКИ ЯМЫ’ 33 исключением ножки ам-
t r „ a ‘x“ ~ J o K бЫ ИЗ'" ° Д СТеНК"' "«“ ■
всеП°ерепа°Гв' w ?  бЫ‘™ РазобРаны и сняты 
кости рыб. Так ппг!ПКе ЯМЫ попаАались еще 
ращения ямы Гп?бж°рЛЖаЛ°С"Ь Д° начала сок‘
В ней наряду с 2 а1 .  ст еи  р ы б  н е  с т а л о - и
ИМИ обожженной Г пи ами КеРамиКИ и кус- 
честве появились дпев’Ы “ Значительн°м коли- 
вольно крупные В запяп!Ы? УГЛИ’ иногДа ДО- 
ЗУ под костями рыб леж°^СТОрОНе ямы* сРа~ животного. ’ лежал череп крупного

Дно ямы ока^а «лл, 
местами совершенно чепнк.ЛеГКа опал<?нным и 
специального обжига Но ?*’ ЧТ° пР°изошло от

Ках подобного типа

Э .  А .  С Ы М О Н О В И Ч

ямы з а ф и к с и р о в а н ы ,  например, в с .  Кут, Апо

столовского р-на • отличает обилие
Однако ямы Подобные ямы

“ Г к 'у т и м е л и  я в н о  х о з я й с т в е н н о е  назначение. 
В о д н о й  из ям там тоже были найдены чешуя 
и к о сти  рыб. Но имели ли такое ж е назначение 
описанные ямы в с. Осокоровке, пока не ясно.

Поселение в с. Осокоровке датируется 
позднеримским временем. Судя по мощности 
культурного слоя, оно существовало долго. По 
своим находкам оно близко поселению у ов- 
чарни совхоза Приднепровского и в е .  Кут, где 
были Прослежены подобные ж е соотношения 
керамических групп (небольшое количество 
лепной керамики и преобладание местной гон
чарной посуды) и обнаружены фрагменты ам 
фор, аналогичных найденным в с. Осокоровке 
(рис. 2, 14).

Правда, следует заметить, что на поселении 
в с. Кут, одновременного нашему, был боль
ший процент амфорной тары и, пожалуй, не
сколько меньшее количество обломков лепной 
керамики.

Такие поселения, как исследованное 
в с. Осокоровке, являются плодом длительно
го развития черняховских памятников на тер
ритории Нижнего Поднепровья.

Об этом убедительно свидетельствует, с од
ной стороны, сходство некоторых форм лепной 
посуды, обнаруженной на поселениях, с кера
микой позднескифских городищ Нижнего Д неп
ра, прекращающих свое существование во II— 
III вв. н. з. и, с другой стороны, что особенно 
важно, с лепной посудой раннечерняховских 
поселений. Характерный комплекс такой Чер
няховской лепной керамики II— III вв дали
раскопки поселения в с. Грушевка Апостолов- 
ского р-на.

Гам лепная посуда из слоя и углубленного 
в землю жилища вполне сходна с находками
l . r r " 1" 1' Оказывается, что лепная ке- 
рамика более поздних поселений, как и мо- 
и льни ков, имея в виду могильник у овчарни

= : \ о ПмР= Т в С̂ ,° е тВ С ° ы е иСзвеГсат Г е|grno a s s r . - S S ’g
1 Э. А. С и м о н о в и ч. Памятники ч е р н я х о в с к о й

культуры степного Поднепровья. СЛ X XIV. 1955,стр ;ПЗ и сл.

Э. А. с, ы м о н о в и ч. К  вопросу о  р а к н е ч е р н я -
поселениях культуры иол in погребений. СА,!9;>8, №  1, стр. 260— 251.
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керамикой го с Оеокороякя. Поселение вря i 
ли существовало позже IV в. н. э. Судя по сре
зу стек *» турфе .V? 7. здесь были и слегка уг
лубленные я землю жилища. Сочетание полу 
земляночных и наземных построек, как, напри 
мер. в с. Никольском, говорит о постепенной 
замене о д я й х  построек другими3.

-5 \  Т  Б р а Й ч е в с ь к  а. Поселения чернях? вс ького 
ram  f с М чкольо» «» Д вш р! А р хео л о п чш  п а м ’я тк и  
УРСР, Т. V , КиТв. 1356ч стр. 8 2 -9 2 : Э . А . С  ы м о  я  о*
С|М Лепная п о »  з а  памятников д а р в я х о в ек о й  к у л ь т у 
ры Нижнего Днепра. КСИИМК. вып. 68. 1957, стр. 19.

Ннжнеднепровские памятники культуры 
лей погребений вперные стили широко изу
чаться только в период, предшествующий раз
ливу Каховского моря. Большинство из них  
ныне недоступны для исследований, поэтому |  
даж е небольшие но объ ем у работы в с. Осо-
коровка представляют сущ ественны й ин
терес.
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М. Ю. Б р а й ч е в с к и й  

ПОГРЕБЕНИЕ В ГОРКЕ-ПОЛОНКЕ НА ВОЛЫНИ

Территория Южной Волыни представляет 
для археолога, занимающегося изучением эпо
хи первых веков н. э., чрезвычайно высокий ин
терес. Однако памятники названного времени 
в этом районе до сих пор изучены весьма сла
бо, вследствие чего волынская группа памят
ников черняховской культуры пока остается 
скудно обеспеченной источниками. Интерес 
имеющегося в нашем распоряжении материа
ла, касающегося данной территории, опреде
ляется тем, что в нем находим значительное 
число памятников первых веков н. э., объеди
няющих в себе черты, характерные как для 
черняховской, так и для пшеворской культур, 
что дает основание достаточно определенно 
говорить о генетической связи обеих культур, 
непосредственно смыкающихся друг с другом 
хронологически, по крайней мере в области 
лесостепной Волыни.

И если сам по себе южноволынский вари
ант пшеворской культуры до сих пор остается 
не вполне ясным в связи с отсутствием на тер
ритории Волыни хорошо выраженных памят
ников с чистым слоем пшеворского типа, то 
число памятников, носящих смешанный пше- 
ворско-черняховский облик, уже сейчас до
вольно значительно.

К числу таких памятников смешанного типа 
относятся, например, известный (хотя до сих 
пор как следует не опубликованный) могиль
ник в с. Деревянном (Клеванский р-н, Ровен- 
кая обл.) >, могильник в с. Городище (Алек-

к Е ИИ Р'Н’ Ровенская обл.), который, 
к и Т = Ю’ "е подвеРгался систематиче

ским археологическим раскопкам 2, поселение

См ZML ^ v af Up ?£lHaTCu в , Луцком областном музее 
'•! wieWw R % rt №,0g CZnce "а Wolyniu. Z ot 

Ю В К v v a n  ,4~ 5- Poznan, 1936, str
‘ -А, 1958, m ! стр, ! ? “ й Г Я ГРУППЗ "°Лей

'  аР •' т ,ч ;1р о с т ^ и я К к;-МаТе1,Иали для составления Р 1ения культуры полей погребений на

в с. Викнины Великие (Великодедеркальский 
р-н, Тернопольская о б л .)3 и т. д. Пшеворский 
керамический материал был обнаружен в той 
или иной мере в комплексах черняховского 
типа на поселениях в Ягнятине. (Ружинский 
р-н, Житомирская обл.) 4, Пидлужжя (Верб- 
ский р-н, Ровенская обл.) 5 и др. К числу таких 
памятников, имеющих сложный характер и об
наруживших смешение пшеворских и черня
ховских черт, относится погребение, раскопан
ное в Горке-Полонке (Луцкий р-н, Волынская 
обл.) 6.

Берега р. Стыри, в частности в окрестно
стях г. Луцка, довольно богаты находками I в. 
н. э. (ряд находок в самом Луцке на усадьбе 
Лазаркевича и др.) 7. К сожалению, именно 
здесь археологические исследования проводи
лись совершенно недостаточно. Большинство 
известных сегодня материалов было собрано 
в 1930-х годах перед началом второй мировой 
войны после основания Луцкого музея, при 
более или менее случайных обстоятельствах.

Погребение в Горке-Полонке было исследо
вано А. Прусевич в 1931 г. также при случай
ных обстоятельствах. Правдоподобно, что оно 
принадлежало к какому-то могильнику первых 
веков и. э., и, следовательно, помимо исследо
ванного, там должны были быть и другие пог
ребения, однако раскопки продолжены свое
временно не были и ни одно из этих предпола-

территории УССР (рукопись в Архиве И А АН УССР) 
ф. 12, №  47.

J М. Ю. С м i ш к о. Селище доби пол1в поховаиь у 
Ыкнинах Великих. Археолопя, т. I. Ки'(в, 1947 стр 
i l l — 122.  ’ г

^  а„х н °' Ягнятинська археололчна експе-
s 'm г ' т„ Ш - КиГв’ 1952’ СТР- 154— 168,

Kj . Ь р а й ч е в с ь к и й. Розвика слов’янських
VDTD ,Г,а , ,  лин,0 'Под1льскому Прикордошн. АП  
УРСР, т. 111. Ки1ь, 1952, стр. 402.

7 ^ Р и а д ы  хранятся в Луцком областном музее, 
агериалы хранятся в Луцком областном музее.
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Рис. 1. Вещи из погребения в Г о р к е-П о л о н к е

2 -  бронзовые ф ибулы ; 3 ~  к о стя н о й  гр е б е ш о к ; 4 -  л е гш а я  
миска

обыПчГоГ?реу ^ 0воГяР̂ а к° тРУпоположение в 
ш«й женщине , еЖп  » Костяк. принадлежав- 
еохранность его ока ВЬ1Тянутом положении; 
лись более или менее\ппСЬ ЛЛ° Х0Й <сохрани- 
кости конечностейТ в Е ^ ° « ИШь чеРеп и
дены1 следующие веши П0Гребе1Ши были най- 

Миска (инв. К» ц л \ и. г 
мощи гончарного KDvra' ”"Г0Т0Вленная без по-
ЧО. Глина Плотная ) MP(’ T Д о в о л ь н о  а к к у р а т -  
черепка серы й. Ф о р м о й  " РИМесь " « с к а . Ц в ст  
и а«. проф иль б о л е е  и л н и  В о б щ см  т щ а т е л ь -  
XZ *  И  н е  ’̂ т н о  ф Г м Г В ! Ш Й  ^  Ч ( ‘ т к и й ,  

* МНС0К п ш ^ о р с к о ц  Х а р а к т е Р н а я
ул и тур ы  —  п р и б л и ж а -

1 ио с п л а в н ы м  силуэ*
юшаяся к биконическои н> ж е н „ а я  кони-

нижняя x a c t b - - P f » n0 »“ РЯ. перегиб ту-
ческая, »еРх н я я ^ 1 ик слегка  отогнут  наружу, 
лова закруглен, отсутствует . Размеры
Дно простое. ^ " х н е м у  краю венчика-  
сосуда: диаметр п Р ( и 4 ),
15,5 см, высота а «  и* характерного для

Костяной гребеш ок очен к ^   ̂ д о _

черняховской кУль^ Р р  м И зго то вл ен  из семи 
вольно велик по р ^  Р е Крайние име-
Г ТпоНЫш еГ ьС™ бЧи к о в КОа средний---  по семь 
Тразница^ определяется  тем. что о б а  краи н и е  
зубчика почти вдвое толщ е  всех о с т а л ь н ы х ) .  
Пластинки, закан чи ваю щ и еся  зу б ч и кам и , сое
динены вместе двум я  поперечны ми пластинка
ми при помощи м аленьких б рон зовы х  гвозди 
ков (общее количество их — 10). С п и н ка  вы 
гнута, без плечиков, имеет ф орм у, несколько  
приближаю щ ую ся к треугольной, но с з а к р у г 
ленной вершиной. О рнам ент — в ви де  п рочер
ченных концентрических круж очков , в общ ем 
и целом характерны х для  и зделий  черн яхов
ской культуры (в том числе и гр е б н е й ) ,  но об
разующих не вполне обычную ком позицию  из 
трех точек и трех концентрических дуг. С о 
хранность вещи в общ ем неплохая : уцелели 
шесть зубчатых пластинок из семи и значи
тельная часть обеих пластинок, образую щ и х  
спинку. Такж е сохранилось и больш инство 
зубчиков (все шесть уцелевш их пластинок 
в общей сложности имеют шесть зубьев, обло
манных полностью, и два —  с облом анны м и 
концами) Разм еры  гребня: д л и н а — 10,8 см 
(рис. 1 , 5 ) .

Я ^ с о в е р ш е н н о  одинаковые бронзовые фи-
Nii T  ч  fi6-»Hbie ДЛЯ пеРвых веков н. э. (инв. № 116а и Ибо) ,  принадлеж ат к типу тпехчаст-

^  с подвязанной но>ккой.

С пяткой, подог„утоТакнизу ИиЗО ГН утую с п ™ к >’
корпусу при помощи тонкой „ й „ ПрИВЯЗа,Ш0И к
ДЫ обернутой вокруг n “ S 0 ДВЗЖ'  
тетивой и иглой и пруж ину с
помощи стерженька с ” акп?г ° коРпУсом ПРИ 
паннымн) концами Ппужи1аЛеИНЬШИ <закле*
случае восемь, а в другой имеет в одном 
1етива проходит noV ^  Девять завитков, 
случаях вложены в нглы в обоих
к>щие непосредственную, и Рж атели » составля- 
ность фибул превосходнаяТЬ ПЯТКИ‘ СохРан‘ 

все детали. " .У п л е л и  абсолютно все детали Р а , и Я Уцелел

во обеих фнбу 1 п 1‘,п° л °гическое
их нахождение
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в одном погребении не оставляют сомнений, 
что здесь мы имеем дело с одним гарнитуром 
и з д е л и й , с парой застежек, изготовленных 
одновременно и для одного лица.

Все четыре предмета (миска, гребень и фи
булы) сохранились в фондах Луцкого музея. 
Однако ими не исчерпывался инвентарь опи
сываемого погребения. Кроме них, здесь были 
найдены: шесть стеклянных бусин (инв. № 115), 
из них четыре были многогранными, вытяну
тыми, темно-синего цвета; одна плоская, круг
лая небольших размеров, тоже темно-синяя; 
наконец, последняя — маленькая круглая, ко
ричневого цвета. Сведения об этих бусах име
ются только в инвентарной описи археологиче
ского отдела Луцкого музея.

Таким образом, вещевой инвентарь, сопро
вождавший погребение, исследованное в Гор- 
ке-Полонке, включает в свой состав элементы, 
характерные для пшеворской (сосуд) и Черня
ховской (гребень и фибулы) культур. Харак
тер этих вещей позволяет датировать погребе
ние приблизительно II в. н. э. и рассматривать 
его как памятник, отражающий переходный 
этап от одной культуры, существовавшей на 
территории Южной Волыни в эпоху около 
рубежа новой эры, к другой, сложение ко

торой относится как раз ко времени II—
111 в.в. н. э.

Это погребение находит себе место в ряде 
других памятников Южной Волыни, объеди
няющих в себе черты как пшеворской, так и 
черняховской культур, о которых была речь 
выше (Деревянное, Городище, Викнииы Вели
кие, Пидлужжя и т. д.). Многочисленность уже 
сегодня известных памятников данного типа 
(при явно недостаточной степени исследован- 
ности территории Южной Волыни) свидетель
ствует об их неслучайном характере. Значение 
их определяется тем, что они в своей совокуп
ности должны помочь выяснению чрезвычайно 
важного и далеко еще не решенного вопроса 
о генезисе черняховской культуры и ее связях 
с культурными типами, хронологически ей 
предшествующими.

Ю жная Волынь — один из тех районов, 
включение которых в состав древнейшей тер
ритории славянских племен у исследователей 
не вызывает разногласий. Поэтому именно в 
данном районе можно надеяться в первую оче
редь выявить памятники, которые помогут 
окончательно разобраться в характере древне
славянской культуры, в частности, в эпоху пер
вой половины I в. н. э.
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да

п а м я т н и к и  в о л ы н ^ ' .  ; р к у ш и

Археологический о т р ш  Ч ерновицкого ^ ^

дарственного уииверсит . р экспедиции
? Ь сСРН' С1Р^ Й 6 ^ ЫГГ провел разнедо.

древности культуры полей "»гРебении вс/ аКбао‘

Ь ^ о 1 ^ т о ^ '“ с л е = й  отряда сголо 
поселение культуры полей погребении > 
с. Маркуши, Бердичевского р-на Житомирскои 
обл., открытое местным краеведом Г. Г. Богу
ном2. Оно находится в 1,5 км к югу от села, в 
урочище Мадьярщина, по обе стороны безы
мянного ручья, впадающего в р. Гнилопятку 
(приток р. Гнилопяти), и занимает первую 
надпойменную террасу, вытянувшись по обоим 
берегам ручья на 600—800 м при ширине 70— 
90 м. При обследовании места поселения наи
большая насыщенность находками прослеже
на в северо-западной части урочища.
9пп^ДеСЬ В г ' в с к Р ы т а  площадь свыше 

юго-восточной части раскопа на
наземного' 0 ’ м вырисовались контуры
S  Кг»™ЛИЩа “ “иде завала глиняной об-

Ф о р » ы  4 x 8 , 5  м  ' p™ c " i " p h c ' “  П Р “ ° У Г 0 Л Ь Н 0 ?

была построена' на п ? РаМИ 2Х 2'2 м- 0lia 
Основу печи с о с т а в л я в П°Ла жилища- 
шие куски гранита пГо отн<>сителыю боль- 
20 «■ Повер\НкаТмаеР 2 еРами в среднем 1 5 -  
же1,а глина. По пепим- КЛЗДКИ была "о™-
/кали куски сильно обп У осчования печи ле- 
ятно, остатки свода) к ? енной ГЛИН1Л (веро- 
o c h o b v  п р и ь  д  '•  Камни --------------

фрагменты керамики. На уровне основания 
печи, около ю го-западной стороны  ее, найдено 
22 больших глиняных конусовидных грузила со 
сквозными отверстиями в верхней  части. 
Высота их 15— 16 см и д и ам етр  в основании 
9— 12 см (рис. 2, 2) .  Б ольш инство  грузил про- 

опоиятлрнир н еоб ож ж ен н ы х  "и тольк(только
Можно

изводит впечатление н еоб ож ж ен н ы х  
некоторые имеют признаки о б ж и га ,  
предполагать, что грузила  бы ли сп ец и альн о  
положены у печи; они, вероятно, зд есь  обе 
хали.

В южной части построики р асч и щ ен ы  ос
татки плохо сохранивш ейся печи. В ы яснить  
планировку этой печи не удалось . Е е  основу 
также составляли камни, о б м азан н ы е  глиной. 
Площадь, занятая  остаткам и печи, 1,5 X 1 ,8  м. 
Рядом с ее остатками о бн аруж ен ы  облом ки  
и одно целое глиняное грузило: конусовидные, 
пирамидальные и круглые (рис. 3, 5— 7). Н а 
площади жилища, кроме керамики, встречены 
и другие находки. В северной части пом ещ е
ния, на полу, найден римский серебряны й д е 
нарий, чеканенный при им ператоре Антонине 
Пие (рис. 3, 4).  В южной части ж и л и щ а  о б н а 
ружен обломок бронзовой фибулы и обломок
7 п Г Я/ Н, Т , . Ку5 ка с напаянны ми нитями 
1пя п Неподалеку от остатков жили*
?ом ок Г Г яа" аДН0,Й Части Раскоп а . найден об- 
м м о к  нического пряслица, об-
Несколь^ север,,ее3в Т ? ЯР желсзного
метов, найдено к.Дрс М ° Т Ук а за н »ых пред-
Кроме того, в за*адной°части°оаг (РИС* * ' J h  

поделки из когТ! 1 РаСКОПа з а Фи к'

Кам”™« выкл- еи ;ьно обож ж ены  М еж ду
°Ри расчистке н1 й £ £

РаботГлf  P V  составе: И С Р-
• 1 • Богун- и- а з„ ,;и,?аи-

части раскопа 
сированы поделки из кости: два лощ и ла  (?) и
обработанный кусок рога оленя с отверстием в 
торцовой части, по-видимому, являю щ ейся з а 
готовкой рукоятки ножа (рис. 3, I —3 ) .

В северной части раскопа, за пределами 
жилища, обнаружены остатки подковообраз
ной печи и очага округлой формы. О статки 
печи сказались на глубине 0,40 м от современ
ной поверхности. Устье ее обращено на восток»



Рис. 1. План (I) и разрезы (II— III) жилого комплекса на поселении Маркуши 
У словны е об о зн ач ен и я: /  _  г л и н я н а я  о б м азк а ; ,  _  ГЛИНя „ ая  о б м а з к а  п ода; ,  _  к а м н и ; ,  _  ям ы ;

5 — р ек о н стр у и р у ем ы е  к о н ту р ы  п о стр о й к и

*2 ми А ~  116
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М ар к у ш и .
г р у з и л  у  п е ч и  Ж Н ЛИ ща
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п о д  с о х р а н и л с я  п л о х о ,  н о  в с е  ж е  п р о с 
леж ивался. К о н т у р ы  п е ч и  в  п л а н е  х о р о 

ш о  о ч е р ч и в а ю т с я  п о  0 C T a ™ f M  
в а н н я .  Р а з м е р ы  п е ч и  0 , 8 X 1  м . О н а  
б ы л а  в о з в е д е н а  н а  п о д м а з к е .  О т к р ы 
т ы й  о ч а г  р а с п о л а г а л с я  в  3  м з а п а д н е е  
п о д к о в о о б р а з н о й  п е ч и . О н  в ы л о ж е н  
к а м н е м  и б и т о й  п о с у д о й .  Ф о р м а  о ч а г а  
округлая. Р а з м е р ы  е г о  0 ,9  X  1 .^  м 
(р и с . 1 ) .  С е в е р н е е  п е ч и  в ы я в л е н ы  т р и  
х о з я й с т в е н н ы е  я м ы  н е п р а в и л ь н ы х  о ч е р 
т а н и й . Д и а м е т р  я м  о т  1 ,8  д о  2 , 3  м .
В  о д н о й  я м е  в м е с т е  с  к о с т я м и  ж и в о т 
н ы х  о б н а р у ж е н ы  о б л о м к и  к е р а м и к и ,  
в д р у г о й  —  т о л ь к о  к о с т и  ж и в о т н ы х .
В  з а п о л н е н и и  т р е т ь е й  я м ы  в с т р е ч е н о  
м н о г о  к е р а м и к и  и к о с т е й  ж и в о т н ы х .
В  н е й  ж е  н а й д е н а  к р у г л а я  я н т а р н а я  

б у с и н а .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р а с к о п к а м и  1 9 о 9  г. 

н а  п о с е л е н и и  у  с . М а р к у ш и  в ы я в л е н ы  
о с т а т к и  н а з е м н о г о  ж и л и щ а  с  д в у м я  п е 
ч а м и , л е т н е й  п е ч ь ю , о ч а г о м  и  т р е м я  х о 
з я й с т в е н н ы м и  я м а м и .  К е р а м и ч е с к и й  
м а т е р и а л ,  с о б р а н н ы й  к а к  н а  м е с т е  ж и 
л и щ а ,  т а к  и н а  е г о  п е р и ф е р и и ,  с в о е 
о б р а з е н . С в о е о б р а з и е  к е р а м и к и  с о с т о 
и т  в т о м , ч т о  з д е с ь  в  о п р е д е л е н н о м  п р о 
ц е н т н о м  о т н о ш е н и и  в ы с т у п а е т  г о н 
ч а р н а я  п о с у д а  ч и с т о  ч е р н я х о в с к и х  
ф о р м  и н а р я д у  с  н е й  с в о е о б р а з н а я  л е п 
н а я  к е р а м и к а  к у л ь т у р ы  п о л е й  п о г р е 
б е н и й . П о с л е д н я я  п р е д с т а в л е н а  ф о р 
м а м и  т и п а  Д е р е в я н н о г о ,  П р я ж е в а  и 
д р у г и х  п а м я т н и к о в .  П р о ц е н т н о е  с о о т 
н о ш е н и е  э т и х  д в у х  г р у п п  к е р а м и к и  в  
М а р к у ш а х  п р и м е р н о  т а к о в о :  5 0 — 6 0 %  
ч е р н я х о в с к о й  п о с у д ы  и 4 0 — 4 5 %  —  
к е р а м и к и  в о л ы и с к о й  г р у п п ы  п о л е й  п о 
гр е б е н и й  ( р и с .  5 , 1 — 4 ) .  С о с у щ е с т в о в а 
ние г о н ч а р н о й  п о с у д ы  с  л е п н о й  в о о б щ е  
х а р а к т е р н о  д л я  п о с е л е н и й  в о л ы н с к о й  
г р у п п ы  к у л ь т у р ы  п о л е й  п о г р е б е н и й .
Н а  б о л ь ш и н с т в е  э т и х  п а м я т н и к о в  л е п 
н а я к е р а м и к а  п р е о б л а д а е т .

Датировка о б ъ е к т о в ,  в с к р ы т ы х  н а  р а с к о п е  
в Маркушах, в ы я с н я е т с я  в п о л н е  о п р е д е л е н н о .

а й д е н н а я  в  ж и л и щ е  м о н е т а  А н т о н и н а  П и я  
м о ж е т  с л у ж и т ь  в к а к о й - т о  м е р е  у к а з а н и е м  н а  
н и ж н ю ю  х р о н о л о г и ч е с к у ю  д а т у .  Б р о н з о в а я  ф и -  
■*ула о т н о с и т с я  к  т и п а м ,  ш и р о к о  р а с п р о с т р а 
н и м м в  111 I V  в в . н. э . 3 П р и б л и з и т е л ь н о

FihJiJ K_?v r 'K- Die Haupttypen der Kaiserzeitlichen
•V" 4 тли ann°?rfon-7' 1Jissertati°nes Pannonicae, Ser II4. Budapest, 1937, стр. 129. ’

m m
t

к №№1-3

8  Зсм
<.... . ■■■i.C.J

Я-,-fife №£■?

Рис 3. Костяные поделки ( / —3), серебряная монета (4) 
и глиняные грузила (5— 7) с поселения Маркуши

э т и м  ж е  в р е м е н е м  д а т и р у е т с я  о б л о м о к  с т е к 
л я н н о г о  к у б к а  с  н а п а я н н ы м и  н и т я м и 4. К е р а м и 
ч е с к и й  м а т е р и а л  у к л а д ы в а е т с я  в  х р о н о л о г и ч е 
с к и е  р а м к и  I I I — I V  в в .,  а , м о ж е т  б ы т ь ,  и  н а ч а 
л а  V  в. н . э. В и д и м о ,  п о с е л е н и е  у  с. М а р к у ш и  
м о г л о  с у щ е с т в о в а т ь ,  с у д я  п о  у к а з а н н ы м  н а х о д 
к а м ,  в  п р о м е ж у т к е  о т  к о н ц а  I I  д о  I V  в .,  а  м о 
ж е т  б ы т ь  и  н а ч а л а  V  в. н . э.

В т о р ы м  о б ъ е к т о м  н а ш и х  р а с к о п о к  с т а л о  
п о с е л е н и е  к у л ь т у р ы  п о л е й  п о г р е б е н и й  у

1 Н. J. Е g g е г s. Der romische Import im freien 
uerm anien, Bd. 1, Hamburg, 1951, crp. 62, 67, 78.

12*
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с. Иванковцы, Л ю б арского  р-на, Житомирской
обт открытое учителем Н ово-Л ю барскои  
школы С. А. Липко5. Оно расположено при
близительно в 1 км к западу от с. Иванковпы  
g урочище Селысько, на южном склоне над
пойменной террасы  р. Госыры, левого притока 
р. Случь. П р отяж ен но сть его вдоль долины  
примерно 1,5—2 км при ширине в 100— 150 м. 
На всей этой большой площади встречено мно
го керамики, костей  животных, глиняной об
мазки и обожженных камней. Исследования 
были начаты в центральной части селища, где 
была вскрыта площадь свыше 200 кв. м. Здесь 
обнаружены остатки  наземной постройки. П р я
моугольный развал обмазки, фиксирующий 
ее место, ориентирован на северо-запад — 
юго-восток (рис. б). Расчисткой на глубине

5 В Иванковцах отряд раб отал  в составе- И Г

» .Т УРД / Е Г Г Г й Ц н Г о  ЭГУП ГоЛо. М. Приходнюк. вакуленко, Э. П. Городецкий,

/

__1 &ю ч ,г
Р ис. 4. Находки с поселений у сел. И в а н к о в ц ы  ( / — 3 )  

и Мар куши (б—13)

Рис. 5. Керамика с поселений у сел. Маркуши (/— f) 
и Иванковцы (5—9)

0,35—0,40 м определены примерные контуры 
развала глиняной обмазки 5,8 X 6 ,4 м. Глиня
ная обмазка л еж ал а  неравномерно. Б л и ж е  к 
стенам она располагалась массивным слоем 
(0,30—0,35 м), к центру сооружения толщина 
ее уменьшалась (0,10— 0,15 м). В центральной 
части постройки прослежены остатки стены в 
виде узкого завала  глиняной обмазки, разде
лявшей помещение на две камеры. Толщина 
глиняной обмазки здесь так  же, к ак  и у внеш
них стен постройки, составляла 0,30— 0,35 м. 
В первой камере, расположенной в северо-за
падной части помещения, на глубине 0,40 м 
расчищен под глинобитной печи овальной фор
мы. Длина сооружения — пода и предпечной 
ямы 1,5 м. Печь была сооружена на камнях 
и обмазана глиной, под сохранился очень хоро
шо. С юго-восточной стороны к нему примы
кает предпечное углубление — 0,20 м глубиной, 
содержащее в заполнении вкрапления угля.

еверо-восточнее печи, на расстоянии 1,4 м от 
нее, обнаружен нижний круглый камень от 

ериовов. Он лежал у северной стены поме-
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шения, неподалеку от остатков внутренней 
стены-перегородки. Диаметр жернова 0,60 м, 
толшяна—0,18 м (рис. 6; рис. 7, 1).

Во второй камере, в северо-восточной части 
постройки, выявлено интересное сооружение. 
Пва возвышения круглой в плане формы были 
обмазаны глиной, которая подверглась обжи
гу (диаметр возвышений 0,60—0,70 м). Возвы
шения в целом напоминали усеченные конусы 
с расширенным основанием. Они отстояли друг 
от друга на 0,7 м (рис. 7, 2). Высота возвыше
ний—0,35—0,40 м. На стенках конусовидных 
возвышений хорошо прослеживались следы об
мазки и видны отпечатки человеческих паль
цев. Перед возвышениями, южнее их, находи
лось углубление округлой формы, выкопанное 
в материке и обмазанное глиной кирпичного 
цвета, также подвергшейся обжигу. Диаметр 
углубления 1,2 м; глубина—0,35 м. В верти
кальном разрезе углубление напоминало ши
рокую глиняную миску. Оно было соединено 
с возвышениями, вылепленными из глины, ка
навками и валиками-оортиками. Высота вали
кообразных бортиков 8— 10 см, толщина 7— 
9 см. Рядом с указанным углублением находи
лась выгребная яма овальной формы (про
дольная ось е е —0,9 м, глубина—0,20 м). 
Основание этой ямы было выложено камнем и 
подмазано глиной.

На конусовидных глиняных возвышениях, 
а также в углублении перед ними лежали об
ломки двух пар круглых каменных жерновов. 
Они были сдвинуты со своего первоначального 
места, по-видимому, в момент гибели построй
ки. Как показали наблюдения, постройка по
гибла в результате пожара. Об этом говорят 
зольные прослойки, а также обгорелые кон
структивные детали стен и кровли. Возле гли
няных конусовидных возвышений выявлены 
остатки обгорелых столбов относительно не
большого диаметра (0 ,0 6 -0 ,0 8  м ), окружав-
ДаютВ°нпЫШеНИЯ‘ Следы Деревянных деталей 
деоевяннпЛОЖНОСТЬ пРеДп°лагать наличие 
и Распоп я  г  я 11 аст и л а ’ покоившегося на столбах 
нусовнд1ымиШеГОСЯ над Кругльши в плане ко- 
н ' а Ж  и ?ы1и8Т Ь1Ше,ШЯМИ- На Деревянном 
круглых камвнн Вероятио’ вмещены две пары
сомвднно остатки ^ рновов- ПеРад нами, не- _______ 1 _осгатки мельничного сооружения6.

нично 1лу "соору^едию^ич Ки ' СТруК1ИВИЬ,х анал°гий мель- К,-------  1У*е дшоиз  Иванковцев среди материалов
Впапялпопи" не^знаем. Имеются лишь

1 mrrwr̂ .

Рис. 6. План (1) и разрез (2) постройки с мельничным 
сооружением в с. Иванковцы.

У словн ы е  о бо зн ач ен и я :  а  — о с татк и  стен н азем н ой  п о с т р о й к и ;
6  — о б о ж ж е н н а я  гли на ;  в  — к ам н и :  г  — под печи; д — зо л а ;  
е — у го л ь ;  ж  — г л и н я н ы е  бо р ти к и ,  о г р а н и ч и в а в ш и е  к а н а в к и ;  

з  — я м к и  от столбов

В юго-восточном углу камеры с мельничным 
производственным комплексом, под обвалом 
стены, выявлено три раздавленных сосуда. 
Кроме того, в постройке и возле нее найдены 
железный ножик, орудие, изготовленное из 
ребра животного, две железные фибулы III—
IV вв. н. э. (рис. 4, 2, 3; рис. 5, 6, 8 ,9 ) .'

Остановимся более подробно на конструк- 
т явных особенностях всего наземного помеще
ния в целом. Оно располагалось на пологом 
склоне^ мыса. Перед тем как возвести стены 
построики строители снивелировали площад
ку. Наблюдения, произведенные при раз
борке завалов стен постройки, показали, что 
в восточном части сооружение своим основани- 
ем оыло как бы врезано в материковую глину.

мЙаЭ№ 8?Р I960? стр. 303-327а Будештского селища-



Рис. 7. Каменный ж е р н о в
(1) и детали основания мельничного сооружения (2)

Оно имело четкую "Pfl^ r “ “ ^ CT“ a nraBO- 
kv Снятие до основания развала стен шм
пило уточнить что постройка имела в длину 
7 м а ширину- 6  м. Эти уточнения сделаны 
по хорошо сохранившимся остаткам обгоре
лых столбов, входивших в конструкцию кар 
каса помещения. Особенно хорошо сохрани
лись остатки опорных угловых столбов восточ
ной стенки. Столбы эти округлые в плане, 
диаметр их—15—20 см. Кроме того, хорошо 
прослежены обгорелые столбики меньшего 
диаметра, составлявшие основу стен. Эти стол
бики имели диаметр 7—10 см и располагались 

I попарно, четко образуя контуры основы по- 
I стройки. Расстояние между сдвоенными стол- 
I биками 30—40 см, а расстояние между п ара

ми столбов 70—90 см. В связи с тем, что гли- 
I  няная обмазка стен сохранила многочислен

ные отпечатки деревянных деталей, а также 
I  л03ы констРУктивные угловые и стен-
I  ное истоп^пп00^ 43^  совеРшенно определен- 
I  ройки Угяппи Э«то основа каркаса пост- 
I  переплетением6 иГпп>Ы скРеплялись со стенами 
I  сохранились на гли^**®’ °тпечатки которых 
I  ле переплетения обмазке стен. Пос-
I  каркас стен был о б м а ^ н Т п Г "  ЛеРеВЯ нный 
■  ной, в которую пои ‘3оаН С двух сторон гли-
I  сеченую солому и м л о в ^ п " " "  Д° бавляли

>60 м к м е р о Это°"о' Ра“ оложениом в 150— 
следована площадь свищ"7оо и .  " Г з  дес'ь

т а к ж е  о б н ар у ж ен ы  о статк и  н а з е м н о й  п о с т р о й 
ки прямоугольной ф о р м ы , р а з м е р о м  3 ,8 X 7 ,5  м 
(рис. 8, / ) .  С о х р ан и лс я  р а з в а л  г л и н я н о й  о б 
м азки  от стен постройки. О с т а т к и  стен  п р о с 
леж ены на глубине 0 ,50— 0,60 м о с о б е н н о  чет
ко в ю жной и ю го-восточной ч а с т я х  постройки . 
Остатков ж е  сев ер о -зап а д н о й  стен ы  почти  не 
сохранилось. У ю го-восточной стен ы  п о стр о й 
ки, с внешней стороны, л е ж а л о  т р и  к а м н я  р а з 
мером 0,30— 0,35 м. Ш и р и н а  р а з в а л а  в средн ем  
0,7 0,8 м. Т олщ ина глиняной  о б м а з к и  от стен 
0.30 0,35 м. Н а  глиняной о б м а з к е  х о р о ш о  со
хранились отпечатки д ер евян н ы х  конструкций .

«« Л ЛТУЛ *т/> « л я т т п л  Т-У Л ,10 »
хранились отпечатки дер евян н ы х  конструяда*»* 
Вся глиняная о б м азк а  на втором  р а с к о п е  им е
ла кирпичный цвет, вероятно , это  р е зу л ь та т  
гибели постройки в огне. О п о ж а р е  с в и д етел ь 
ствуют т а к ж е  угольно-зольны е п ятн а , п р о сл е
живающ иеся на  всей п л о щ ад и  вскр ы то й  пост
ройки. В ю го-западном  углу  п о м ещ ен и я  бы ла 
расчищена глинобитная печь прям оугольн ой  
формы. Под ее сохранился плохо. П еч ь  бы ла 
сооружена на подм азке толщ иной 0,10— 0,15 м. 
Размеры печи 1,3X0,9 м. У ее р а з в а л а  найдены  
обломки лепного горш ка и глиняное пряслице. 
Под обвалом стены, неподалеку от печи, о б н а 
ружен раздавленный горшок. Он т а к ж е  изго
товлен от руки и имеет слегка отогнутый вен
чик. Размеры горшка: высота — 20,5 см, д и а 
метр по верхнему краю в е н ч и к а — 12 см диа-

СМ< К Р °ме тог°. в помещении, а
nocv Lw' n p lu ly 10 пыявлены обломки гончарной посуды  Черняховского типа.

ной стены Wa У его севеР<>восточ-
У1 ie основания постройки, рас-
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Рис. 8. Остатки жилой постройки и железоделательного производства в с. Иванковцы.
Условные обозначения:  а —  г л и н я н а я  о б м я э к а ;  6  — г л и н я н а я  о б м а з к а  п о д а ;  в  — у г л и ;  г  — к е р а м и к а ;  

д  — камни, е — зола ;  ж  — к у с к и  ж е л е з н о г о  ш л а к а ;  э  — о т д е л ь н ы е  н а х о д к и

чищены остатки очага овальной формы. Он 
был выложен на глиняной подмазке. Его ос
нование состояло из черепков лепной посуды, 
аналогичной посуде, собранной в жилище. 
Размеры очага 1X0,9 м. В юго-западной части 
раскопа примерно в I м от постройки найден 
раздавленный большой лепной сосуд желто
коричневого цвета со сглаженной поверхно
стью. В верхней части сосуда имеется едва за 
метный валик. Размеры сосуда: высота — 
37 ем, диаметр венчика— 16 см, диаметр 
Дна — 12 см.

На третьем раскопе площадью 60 кв. м об
наружились скопления золы и угля. Пятна па 
местах скоплений имели неправильные очерта- 
иия; их площадь 2,8 X 1,8 м и 1,9 X 1,3 м. Гол- 
шина зольно-угольных прослоек 0,10—0,15 м.

западной части третьего раскопа найдены 
‘железные шлаки, а неподалеку от них, в север
ной части раскопа — обломок глиняного ти
гелька, бронзовая деформированная пластинка

(возможно, скоба от шкатулки) и деформиро
ванный железный ножик. В юго-восточном 
углу раскопа на глубине 0,6—0,7 м встречена 
бронзовая пластинчатая фибула 7.

Таким образом, раскопками 1959— 1961 гг. 
на Иванковецком селище обнаружены назем
ная постройка с мельничным сооружением 
в одной из ее камер, наземное жилище, а так 
же следы железоделательного производства 
в виде шлаков и зольно-угольных пятен.

Керамика Иванковецкого поселения — гон
чарная и лепная. Гончарная посуда серо-чер
ная с шероховатой поверхностью. Лощеной ке
рамики мало. Гончарная посуда представлена 
большими и средними по размерам горшками 
с отогнутым краем венчика и мисками неболь
ших размеров. Лепная посуда представлена

7 О. А 1 m g г е n. Studien uber nordeuropaische Fi- 
belformen. Leipzig, 1923, Gruppe VI, N° 182.
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с-

с примесью

т о-корйч н е 8 0 - °  " ВсСгТл а ж ё».'О Й  ПО
с0Судами »вл с лоШенои и аМ1!Кой, име 
квариа в т е с а к и .горШки) и I дбверХность
верхмосТЬ® иТ0 ошер»гавле ' с вогнутым 
юшей нар боЛьШих Pa^Mn ^ IIbIX очертании).

лйгаой

в и И °  к у р поселений такж е
12 на Я л т и н ск о м  адЫО около

1°° к0- мявлена постройка п ща иссле-была выявлен^ н азем н ы е л с _ Л е п е .была в ы » - — ьщие н а з е м у с . д е пе-
100 КВ‘ м ’А Тихановой на се д  f  Б р а й ч е в -
дов? , м  Ю. Б р а й ч е в с к н ^  открЫТЫ боль-
С°пй в Лесках на Днепр )& д еталью, ко то р ая , 
шие наземные ^ т Р°“еМНЫе жилища исследо- 
кяжется, отличает мячеМНЫХ построек ДРУи
„оииых нами селищ от юЖНЬ1Х поселении 

частности Оолее является  тех никагих,
по

Xt в п яйоНОВ является
гончарной посуд- -  поднестровских Раи назеМНЫХ ж и л и щ
45%- „к. Иванковецкого посе;"е% й д е н -  сооружения н с . И ван ковц ы , слу

Датир0Ба по следующим данным. На w открь1Тых у с. М аркуш и и н о гд а  п о д м а з ан-
1:Г :- ; .н ц » о .х о зя й с т в е = ^ м  ^  ^ Й о й Т у т р а м б о в а н н а я .  В М о л д а в и и  ж е ,
пезная фибула с пря > с пЛастинча- н а____  гелиш а культяезная фибула с пРямоу‘ „ н к и  с  пластинча-
высоко поднятой ^ г0̂  ет на конец IV— на-
тым нРиемник08МКпометого с поселения про- чало V в. н. э.8 Кроме: того, л _ _ бронзо.

“ • Т ж е К  относящихся к 111—IV ВВ 
В0И 9 Рсти учесть, что с поселением связана 
L e  и находка римской серебряной монеты 
Марка Аврелия (обнаружена при Р“ ве№М 
1959 г. на поверхности), а также массовьи 
керамический материал II— IV вв. н. э., 

время существования селища должно быть 
-----  -  периоду ттт нот III до начала

то
отнесено 
V b . н .э .

Объекты, исследованные на селищах в Мар
кушах и Иванковцах, позволяют сделать неко
торые наблюдения, касающиеся особенностей 
памятников волынской группы культуры полей 
погребений. Здесь, как мы видели, в раскопах 
оказались остатки наземных сооружений. При 
сравнении восточноволынских жилищ с пост
ройками других поселений черняховской куль
туры полей погребений выясняется, что по сво
им пропорциям они находят аналогии в сред-
н Г а Г Е Г  " за" а» “ »»™„скИх и паТя*

o S S o i MHe™  cc S :w”r ” ™ и отличия' Набольшие дома типа vn встречены
пример, в Молдавии и орые известны, на-
Поднепровья и Южной рекотоРых поселениях 
ск°м селище, в Молпяп олыни- На Будешт-
патриархальные ‘ Д0Л  изУчены большие
-  а площадью в 66 и

d"  ‘— и м .
10 в - М а * н о  п аз- со^

11 М .Ю  C hi ’ ' Ки1в> 1Э5°. стр

.........- 8?- "ч- ж  " ' :  »  I  АП
5 8 *  »— *  A p x S S

ная глиной П J r PaM7 “ “ " "  ‘„ в ы  полей погре- 
Т ’Ж » » ”  изУ; Че7ыР сейчас уж е Не

плохо, известны постройки с поло.м ' ^ ™ а1™ по 
плитчатыми кусками обож ж енной глины 
конструктивны м особенностям назем ны е пост
ройки, исследованные нами, близки ж и л и щ а м  
этого же типа пшеворской и зарубинецкои  
культур. Интересным в этом смысле я в л я е т 
ся слой пшеворской культуры на поселении в 
Незвиске и . Польские археологи т а к ж е  о тк р ы 
ли в г. Грудке, на Западном  Буге, остатки  н а 
земного жилища культуры полей погребений 
I I I— IV вв. н. э. Интересно, что на месте этой 
постройки, как и вообще на всем поселении, 
керамика представлена образцам и, вкл ю ч аю 
щими элементы местной пшеворской и ч е р н я 
ховской культур 18. Остатки наземных ж и л и щ , 
аналогичных по конструкции нашим, известны 
также на зарубинецких поселениях. Н а  сели 
ще у с. Великие Д м и тр о ви чи 19, на поселе-

12 Э. А. Р и к м а н .  Жилища Будештского гмш пя  

№ 8Г рбГ стрЛЬ305е ЗН.ЧеРИЯХ°ВСКУЮ ЭПОХу)- МИА-
вань» на пiвнiчно-з a°xi дно ш/6ГьТ КультуРи <<ПОл'в похо- 
1949. стр. 164-169 Д У ПРавобеРежж1, т. 1. Ки1в,

 ̂̂  iVL /V т
ряд Галицко-ВолынскойВчкг'п'?НеСТР0^ ко'®олынский от-
I960, стр. 93—95. кспедиции. КСИИМК, вып. 79,

^ » “ АРаскопк^в%Й л«ьках б,„,Мц Ю В р а г, „ е в- S'0» ,  вып. 8 Киев, ,959. “ * ^ Ч е р ы о с .  КСИА АН

11 'г >■ с  i s ; ; ? . Н з о г .
*е«ма?‘"о»М‘ "С“ ого *поселенняК1]иат>С̂ !лжень веР*' 
1959, стр. ^ еолог” Прикарпаття i Вол”  Р’ЭЛИ 1 АОСЛ'д'

* * »  п о л т поховань* v
Т- >■ КнТв, 1947, стр У BiKi111-

18 T- L i a n а ■ ' * — 'HHi’ аип* Z  Ки>в>

W iadom Sf'^u4' prodku Nadbuin^m^ 2 ° kresu wP>y-
38;«s‘r- 373—3go ’ t. xxv;

E. в. м -1 v JI- ууаГ52а\уа,

1Э59, cfpHe9C9KOM ПРиДвепа̂ в ь ПеКИв 3? 4 У0бИНе v m X п о сел е-г- МИА, Хо 70,
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нии Пелнпенковой горы, близ Каневаго, на 
Чаплинском городище, в Белоруссии2', обна
ружены постройки, близкие по конструктив
ным деталям восточноволынскпч. Полом 
жилища тут также служили хорошо утрамбо
ванные земляные площадки.

Лепная керамика из селища близ с. Мар- 
куши и с. Пванковцы находит прямые анало
гии в посуде зарубинепкой и пшеворской 
культур. Родственными этой посуде являются 
керамические материалы зарубинепких памят
ников Прнпятского Полесья. Так, характерные 
сосуды с бугристой (ошершлвленной) поверх
ностью широко распространены на поселениях 
Велемичи, Рубель, Отвержичи и д р 22. Архео

» В А. Б о г у с е в и ч  и Н. В. Линка .  Заруби- 
веакое поселение на Пилнпенковой горе близ Канева.
МИА, .V 70. 1938, стр. 114—115.

я П. Н Тр е т ь я ко в .  Чаплинское городише. МИА, 
St 70. 1959. стр. 124.

*  Ю. В. Ку х а р е нко .  Волынская группа полей 
погребений. СА, 1958. Иг 4. стр. 225.

логи, изучаю щ ие пш еворские древности, хоро
шо знаю т керамику с бугристой, ош ерш авлен- 
ной поверхностью. Лепны е горшки этой куль
туры по ф орме и технике изготовления тож - 
дествеиы  горш кам с нарочито ош ерш авленной  
поверхностью  из материалов волынской груп
пы культуры полей п огребен и й 23.

Рассмотренны е материалы из селиш  близ 
с. Маркуши и с. Иваиковцы имеют, таким о б 
разом, некоторые своеобразны е черты. Э то сво  
еобразие состоит в основном в поразительном  
переплетении в них элементов, синхронных 
пшеворской и зарубинепкой культур при нали
чии определенного воздействия со  стороны бо 
лее поздней (по отнош ению  к зарубинеиким и 
пшеворским древностям ) Черняховской куль- 
туры. .. ■'

13 В. K o s t r z e w s k l .  Cmentarzysko z okresu ггуп-
tskiego w Koninie. Przeglgd archeologiczny, t. VII. Poz
nan. 1947, стр. 255, рис. 50.
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ПАМЯТНИКИ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КУЛ ЬТУРЫ  НА БУКО ВИ Н Е

Памятники культуры поле* погР<^бений^ва

^мыВВНрезультате3разведок Черновицкого об
ластного краеведческого музея и Черновицко 
го государственного университета к настояще
му времени на территории Буковины зафикси
ровано 150 пунктов с памятниками времени 
культуры полей погребений. Из них 122 отно
сятся к черняховской культуре (рис. 1), а ос
тальные к древностям гето-фракийского круга: 
липицкой культуре и культуре карпатских кур
ганов. Тем не менее памятники черняховской 
культуры на Буковине в северной части меж
дуречья Днестра — Прута слабо изучены1. 
Публикуя карту Черняховских памятников Ук
раины, Е. В. Махно указывает на необходи
мость проверки на Буковине принадлежности 
многих пунктов к черняховской культуре2. Ис
следование памятников черняховской культу-
и'сопостяп терРит°Рии> их картографирование 
mere этап, 3  ° Древ,ностями предшествую- 
нению взаимппт^Н° 3 ?удУЩем помочь выяс- 

' ской культур взаимо™* ЛИПИЦК0Й и черняхов- 
ховского типа и памятников черня-

Поселения черняховской^10™* куРганов- 
«ы по своему положен^ Культ>'Ры Букови- 
Ряют в целом ПаМя?нИки ч-гНа MecTHOC™ повто- 
бережья Украины С ели т! Же ТИПа П Раво- 
солнцу южные И ю гп  ™  занимают открытые 
надпойменных т е р р а с  р Т О ч н ы е  склоны первых 
®°льно значительЕм v  Размеры поселений ло 

КУльтур[1ые слои и" "асы
ион обмазки S  ™ ч.аР»°» керамики г пи?.™

стр. 57— 173
2 Е. В, м  а у ц „  '• .Ni 89, i960

РЫ на теРРитории У С С Р  МмтНИКи чернихоп
ср- МИА' >* ? З Х к7 у-

„уется р а з в е д о ч н ы й Р — ч н ы ^ м а Д и а л

у ж е  отмеченные Е. В. Махно®, нами специаль- 
но описываться не будут.

Остановимся преж де всего на р езу л ь татах  
раскопок селища у с. Кисилев К нц м ан ского  
р-на Черновицкой обл. Оно р асп о л о ж ен о  в 

2,5 км к югу-западу от села, в урочищ е М ал  я р 
ка, на пологом склоне левого берега  первой 
надпойменной террасы безымянного ручья — 
одного из небольших притоков р. Совицы (ле
вого притока р. П рут). Судя по р асп р о стр ан е
нию керамики, поселение зан и м ал о  площ адь 
приблизительно 1000— 1200 м в длину и 100— 
120 м в ширину. Раскопкам и установлено, что 
слой чернозема на этой площ ади  на глубине 
0,45—0,50 м переходит постепенно в м атери
ковую глину. Н аибольш ая насыщ енность куль
турного слоя различными находкам и отмечена 
на  ̂ глубине 0,35—0,60 м. Н а глубине 0,60— 
0,70 м находок становится значительно мень
ше, а на глубине 0,80—0,90 м они встречаются 
уже лишь в заполнениях древних углублений. 
Раскопками выявлен такж е культурный слой
« Г Г Г Г  галь“ т ата - Этот слой подстилал 
ппибличитрХ° В K° Vt культ>'РЫ Он начинался
зал на глубине О М ^ Й Г  ^а г и ( « ж
гальштата (мощностью » У£ 2 0 -0  Р а« ийскогоСТаГо“„̂ Г вХсГ0Й̂Л 12 “
Около 500 кв. м на кп1ппВ” изучена площ адь 
четырех наземных ж-п п т  вскРЬ1Ты остатки 
°РУжения. На раскопе }1Щ и хозяйственные со- 
части поселения выячта заложенн°м в южной 
жилища № 1 в виде з аНяЩ остатки наземного 

т стен постройки п ‘ч,нЛа Глиняи°й обмазки 
------  — ___ • площ адь помещения при-

3 К n  »* г  Ж



Зис. 1. Схематический план размещ ения памятников черняховской к ультуры  на территории  Ч ерновицкой  области.
а _ границы области; б — археологический памятник черняховской культуры

— Испас; 2 _Милиево; 3 — Корытное; 4 — Карапчив; 5 — Вашковцы-Монастырец; 6 — Вашковцы — Аннина гора;
' — Нижние Становцы; 8 — Зеленив; 9 — Бурдей; 10] — Била; 11 — Черновцы-Роша; 12 — Черновцы-Градино, 
'3 — Черновцы—Русская улица; 14 — Острица—Центр; 15 — Острица-Трава; 16 — Оршовцы; 17 — Пядыковцы; 18 — 
3еваковцы; 1 9 — Дубовцы; 20 — 21 — Иванковцы; 2 2 ,2 3  — Хливыще; 24 — Ставчаны; 25  — Мэлятинцы; 2 6 —  Киселев; 
17, 28, 29 — Боровцы; 30 — Кадубовцы; 31 — Довидовцы; 32. 33 — Шипинцы; 34 — Лужаны; 35 — Новосилка; 36, 37  — 
Кицыань; 38 — Ошыхлибы; 3 9 — Веренчанка; '4 0  — Витиловка; 41 — Задубровка; 42, 43 — Рогизна; 44 — Острица; 45 — 
Бояны; 46 — Припрутье; 47, 48 — Слобода; 49  — Рингач; 50, 51 — Колинковцы; 52 — Бочковцы; 53 — Шиловцы; 54  —
Клишковцы; 55 — Санковцы; 56,57 — Шишковцы; 58 — Ставчаны; 59  — Долиняны; 60, 61 — Круглик; 62 — Щербинцы; 
63 — Жиловка; 64, 65 — Каплевка; 66, 67, 68 — Бузовица; 6 9 — Гвоздовцы; 70, 71, 72 — Волошково; 73 — Л омачннцы;
74 — Кулешовка; 75, 76, 77 — Кормань; 78 — Шебутинцы; 79, 80 — Селище; 81 — Молодово; 82, 83, 84  — Комаров;  85\
86, 87 — Днестровка; 88, 89. 90, 91 — Бабино; 92, 93, 94 — Грушевцы; 95 — Макаровка; 96 — Ленковцы; 97, 98, 99 — Во-
рововица; 100 — Коновка; 101, 102, 103 — Бырнове; 104, 105, 106, 107 — Оселивка; 108— 109  — Ливинцы; 110 —  Атаки ;
Ш  Пригородок; 112, 113 — Рукшин; 114, 115, 116 — Пригородок; 117 — Онут; 118 ■— Семушин; 119  — Ч ерны й Поток;

120 — Погореловка;  121 — Василев; 122 —  Р е п у ж и н ц ы

мерно 4,8 X 3,2 м (рис. 2, 1). В южной части 
постройки расчищены остатки пода печи. Печь 
имела в плане округлую форму, размеры ее 
1.2 X 1,3 м. Под сохранился только частично, 
но контуры печи определяются по уплотненной 
обожженной глиняной подмазке, уголькам, 
обожженной земле. Основание печи сложено 
из черепков черняховской посуды и камней, 
в северной части жилища на уровне древней 
поверхности пола были расчищены вместе 
с вкраплениями угольков и золы плохо сохра
нившиеся остатки пода второй печи. Размепы 
^той печи примерно такие же, как и у первой
пии,ПЛ°ЩаЛИ постРойки собраны обломки ти- 

ичной черняховской керамики, а также кости 
животных. Ъ юго-западном углу раскопа вгпя 
нинах жилища, на глубине 0,60-4),65 м выяв

лена яма времени культуры фракийского галь* 
штата. Она имела в плане неправильные очер
тания и размеры 1,1 X 0,3 м. Глубина ямы от 
древней поверхности — 0,35 м. В заполнении ее 
найдены обломки керамики культуры фракий
ского гальштата и кости животных.

В 25 м севернее раскопа I, на ровной пло
щадке надпойменной террасы, был разбит рас
коп II. На площади этого раскопа обнаруже
ны остатки двух наземных построек (рис. 2, 2). 
Наземное жилище № 2 вскрыто в южной поло
вине этого раскопа. Оно занимает приблизи
тельно площадь 6,2 X 8,4 м. В северо-восточ
ной части помещения на глубине 0,40—0,45 м 
расчищен очаг. Он имел прямоугольную форму 
и оыл выложен камнем — плитняком. Размеры 

чага 1 X 0,8 м. В южной части жилища № 2
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Рис. 2. Остатки жилищ на площади раскопов I и II в Кисилеве.

ж

I — план раскопа 1 с остатками ж и л и щ а  № 1; 2 — п л а н  и р а з р е з  р а с к о п а  I I  с  о с т а т к а м и  ж и л и щ  №  2 и 3 .
Условные обозначения: а — гли няная  обм азка;  б — о с татк и  п ода;  в  — у г о л ь ;  г  — к а м н и ;  д    п р е д п о л а г а е м ы

контуры постройки; е — ямы ; ж  — “ ------ —

выявлено скопление камней. При их расчистке 
обнаружен раздавленный серолощеный сосуд 
гончарной работы. В этом же районе найдено 
лощило, изготовленное из ребра животного. 
В центральной части жилища найдены также 
обломки гончарной серолощеной керамики 
со штампованным орнаментом. Зачисткой всей 
площади постройки на глубине 0,50 — 0,55 м 
выявлены ямки от столбов, в расположении ко
торых улавливается определенная система. Ям
ки оконтуривают площадь помещения. Остат-

гГ" °J иах°ДиДись в северной части
и Щадь его 6’3 х  3’2 м- В северо- 

055 мбы™°п£ ПОСТроГ1ки' на глубине 0,50— 
пившейся г л и Ж Г о Г  печГ™ ПЛ° Х° С° Хра-'
формы (1,3X11 Т п п Г "  Пр'ЛМОугОЛЬНОИ 
частично. Основу ^ ч и  (по Л  Г ™ ™  Т ™  
тавляли камни, лежавшие „ Г гл !^ Г Д ТРУ) С° С' 
ке, обожженной до к и р п ^ ^ ^  в Г т "* -

к о ст я  ж и в о т н ы х предполагаемые

нее печи, в 1,8 м от нее, на  этой  ж е  гл у б и н - 
оказались остатки очага, вы лож енного  кам нем . 
Размеры его 0,9 X  0,8 м. А  в 2,3 м ю го-восточ
нее очага, на той ж е  глубине, заф и к си р о в ан ы  
остатки другой глинобитной печи с округлы м и 
очертаниями. Размеры  этой печи 1,2 X  0,9 м. 
Рядом с нею на уровне пола найдены  облом ки  
черняховской керамики, кости ж ивотны х, а т а к 
же коническое глиняное пряслице. Зачи сткой  
на площади жилищ а №  3 т а к ж е  вы явлены  
ямки от столбов, оконтуривающих его площ адь. 
Наблюдения показали, что это ж илищ е з а л е г а 
ло своим основанием несколько гл у б ж е  по 
сравнению с жилищем №  2. Основание ж и л и 
ща Да 3 находилось на глубине 0  70__0 75 м
от современного уровня и на 0,20— 0 25 м’— от древней поверхности.

Жилища №  2 и 3 
представляют собой лка м ™  ™ Р0Я™ 0СТИ- 
плекса в пределах 1Т1„ _ ^ ра3новРе менных ком- 

‘ ^елах одного исторического перио,
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да. Однако в связи с однородностью находок, 
надо полагать, что промежуток времени, раз
делявший их, был небольшим, и какой-то пе
риод они могли существовать одновременно. 
При исследовании жилища № 3 прослежена 
интересная деталь. В основании второй печи 
(округлой формы) этого помещения был най
ден серый нелощеный кухонный горшок (рис. 3, 
/; рис. 4, 10). Поверх него лежали обломки не
большой миски. Черепки от миски перекрыва
ли нижний горшок. Внутри горшка оказался 
обломок железной косы. Вероятно, перед нами 
деталь культового характера, связанная
с представлениями носителей черняховской 
культуры о своем хозяйственном благополучии 
(рис. 4, 7). За пределами жилища № 3, в 3,5 м 
к северу от него, обнаружен^ два очага, выло
женные камнем. Очаги имели округлую форму, 
размеры их 1,2 X 1,3 м. Указанные очаги нахо
дились на уровне основания постройки № 3 и, 
вероятно, синхронны с ней, Находки, связан
ные с очагами, говорят об их производственном 
назначении. В районе очагов найдены бронзо- 
литейные шлаки, а неподалеку от одного из 
очагоа лежала литейная формочка из песча

ника. Северо-восточнее жилища №  3, в 2,5 м 
от него, обнаружен развал глиняной обмазки 
в плане неправильной формы. Площадь, заня
тая развалом, 2,5 X 3,8 м. Можно предпола
гать, что это остатки какой-то легкой неболь
шой хозяйственной постройки. Таким образом, 
на раскопе II выявлены остатки двух жилищ и 
примыкавших к ним хозяйственной построй
ки и двух очагов производственного (вероятно, 
бронзолитейного) назначения.

На раскопе III, заложенном в 150— 160 м 
к востоку от раскопа II, вскрыты остатки на
земного жилища № 4. Приблизительная пло
щадь этой постройки 4,3 X 6,5 м была оконту
рена развалом глиняной обмазки. В северо- 
западном и юго-восточном углах помещения 
расчищены остатки двух глинобитных печей 
в плане прямоугольной формы. Размеры пе
чей: № 1 — 0.9 X 1,2 м; № 2 — 0.8 X 1 м. Поды 
их сохранились плохо. Среди обломков зафик
сированы куски сводчатой части печей с отпе
чатками лозы и прутьев (рис. 3, 2). На месте 
жилища № 4, кроме керамики, найдены: обло
мок глнняного конического грузила от ткацкого 
станка, обломки зашлифованных костей

0 !м ]
 1____ -_________—I

Рис. 3. Остатки жилища на площади раскопа Ш и разрез глинобитной печи из раскопа II.
1 — план и разр ез  глинобитной печи с горш ком  (из ж и л и щ а  Лз 3), с о д е р ж а щ и м  о б л о м о к  косы;

2 — план р аск о п а  I I I  с о с татк ам и  п о с тр о й к и  № 4.
Условные обозначения: а — р а зв а л  гли ны  на месте печи; 6 — г л и н я н а я  о б м а зк а ;  в  — о с татк и  г ли н о би тно й  печи



Рис. 4. Находки на селище Кнсилев.
I — литейная форма из песчаника", 2 — глиняное пряслице; 3 костяные поделки, 5 оОлимок 
орнаментированного серолощеного гончарного сосуда', <> — о б л о м о к  ж е л е з н о й  к о сы  ( / ) ;  7 — к о с т и
НОЙ штамп «V. 8 — гончарный серолощиный сосуд; 9 —  костяная игла; J 0  —  г о н ч а р н ы й  г о р ш о к .

с шероховатой поверхностью
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ж и в о т н ы х  с просверленными отверстиями, ко
с т я н а я  игла (кончик ее чуть обломан). Игла, 
судя по устройству, служила для сшивания ко
жи. Длина иглы 9 см. В верхней части она сре
зана, и в месте среза, на торце иглы, просвер- 
пено отверстие, идущее наклонно и выхо
дящее на ее боковую поверхность. Кроме 
того, имеются четыре бугорка, специально 
предназначенные для ограничения дви
жения иглы при сшивании кожи.

Инвентарь поселения представлен 
прежде всего массовой гончарной посу
дой Черняховского типа. По технике из
готовления керамика делится на две 
группы: а) изготовленная из хорошо от
мученной глины, с лощеной поверхно
стью; б) посуда, в тесте которой много 
песка, с шершавой поверхностью. Л ощ е
ная керамика представлена горшками 
с отогнутым венчиком, на кольцевых и 
плитчатых подставках, мисками с отогну
тым венчиком, на кольцевых подставках.
К этой же группе примыкают найденные 
в обломках сосуды со штампованным ор
наментом. Последние имеют очень хоро
шее лощение. Орнамент этой посуды в 
большинстве своем выполнен зубчатыми 
и циркульными штампами. Несколько 
фрагментов этой серолощеной керамики 
со штампованным орнаментом с раскопа
II дают возможность восстановить облик 
сосуда с вытянутыми пропорциями туло
ва типа тех, которые были обнаружены, 
например, на могильнике в Л еу н е4.

Ко второй группе относится кухонная 
посуда (в основном горшки), с серой ше
роховатой поверхностью. Этой же группе 
принадлежат большие сосуды для хране
ния зерна и других хозяйственных про
дуктов. Пифосовидные сосуды имеют, 
как правило, широкий горизонтальный 
венчик, украшенный волнистым орнамен
том. Вообще сосуды с волнистой орнамен- ,
1 ацией достаточно хорошо представлены 
в Кисилеве (рис. 5,5, 6). Амфорная тара со
стоит из фрагментов привозной северопрнчер- 
номорской посуды (реберчатые ручки, облом
ки стенок, полые кольцевые ножки). Типы этих 
амфор хорошо датируются 111—IV вв. н. э . 5

Dlab S c h u l z .  Leuna ein germanischer Bestattunes-
1. Ш  XXI! 3°mi!5 Kaiserzeit. Berlin, 1953, табл. I,

№ 83И1960, «рК ИТ̂И?2*МИЧеСКаЯ ТЙра Б0СГ1°Ра' МИА>

Из железных предметов Кисилевского сели
ща значительный интерес представляет обло
мок косы, найденный в жилище №  3, дли
ной 11 см, шириной 2,8 см. Коса была относи
тельно небольших размеров (длина примерно

Рис. 5. Находки фибул ( / — f) и керам ики  (5— 8) с террито
рии Ч ерновицкой  области .

— Мнтков; 2 — Ч е р н о в ц ы ;  И —  В оронови ц а;  4 — Р о г к зн а )
5 — 8 — Кисилев

22—23 см). На пятке косы сохранилось желез
ное кольцо, служившее для скрепления ее 
с деревянной рукоятью (рис. 4, 6). Находки 
железных кос на черняховских селищах пока 
довольно редки. Кроме находки из Кисилева. 
нам известно лишь о косе, обнаруженной 
М. А. Тихановой на селище III— IV вв. н. э. 
в Лепесовке. Интересна и литейная формочка 
из Кисилева, служившая, по-видимому, для от-
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т
ливки ювелирных украшений Она изготовлена 
из песчаника, размеры ее 3,9 X  3,3 X  I .о см 
(рис. 4, /) .  Таким образом, раскопки, прове
денные’на черняховском поселении у  с. Киси- 
лев, дали материал, характеризующий основ
ные черты культуры населения III—IV  вв. н. э.

<9/ -.■4

1 камни- 2 — кальцинированные Условные обозначения: / -  камн . _  ьки
кости; 3 — обломки керамики. 4 у

северной части Днестровско-Прутского между- 
речья ^

Во время раскопок кургана VII VI вв. до 
н. э. на окраине с. Окно— Буковины, Застав- 
новского р-на Черновицкой обл. было иссле
довано и более позднее по отношению к курга
ну сооружение, относящееся к черняховской 
культуре (?). Оно было построено на месте 
упомянутого кургана и состояло из остатков 
печи, сложенной из камня, большой (выгреб
ной) ямы и четырех малых ям. Печь была сло
жена из каменных плит размером 0,20 X 0,40 n (рис. 6).

hvJ? Г , ° Ве она имела прямоугольную камен 
0'40 м пт ЛДКУ’ залегавшую на глубине 0 ,30-

' S £ S F р ? Г °  уровня р ^ ^ н н о ’й ,
Свод печи также бЭ?* Площадки 2-2 X 1,4 
установить его Лап выл°жен из камня, 
но на высоту до о 10Не Удалось-Лишь частич. 
------ ---- 10ТУ До 0,40 м сохранились боковыеМ игм .. _ -

м

H a -
м.
но

г  pssssja «
пе? в  сторону большой я м ь ^ р  больШ инство
S e p  ОТ печУ„. П р е о б л а д а ю щ ^  им ею т слады
камней, из которых ело - печи , в ше-
сильного яеистви« “ гн я п и, о б н а р у ж е „ ы
лях между к а " енин“  больш ое к о л и честв о  кал ь-  
древесный уголь>и 0 б о ж ж е н н ы и  кусочек
цинированных косте , ки оШ лак0вавш и х-
человеческого череп Уоблом ки  Се р о г л и н я н о й |
с я  железных пред» . КУл ьту р ы  со с л ед ам и  
керамики чер^ ия о гн я . Эти н ах о д к и  у к азы -
вают°на°Гто, что печь с л у ж и л а  д л я  с о ж ж е н и я  

и .  ПЯГГТОЯНИИ 1 м от печи нахо-
Г н Г с ь ИГ ,ь ш а я РаяСмТа°Я В п лан е  она о кругла  
^диаметр ее дна -  2,2 м ) . Г л у б и н а  ям ы  от сов- 
ременного уровня — 1,5 м. Д н о  плоское, у т р а м  
бованное, немного углубленное в п ротивопо
ложную от печи сторону. Н а  дне  я м ы  н айдено  
несколько втоптанных в зем лю  кусочков  к а л ь 
цинированных костей, о б о ж ж ен н ы й  зуб  чело
века, много древесного угля, н есколько  о б л о м 
ков сероглиняной гончарной посуды  Черняхов
ского типа. М ожно предполож ить, что исследо
ванное сооружение д в а ж д ы  и сп о л ьзо вал о сь  
в древности. Именно в п р о м еж у то к  времени, 
когда печь не ф ункционировала , на д н е  вы 
гребной ямы образовался  стерильны й слой зем 
ли толщиной до 0,30 м. Он и с л у ж и л  д н ом  ямы 
во время второго периода и сп ользован и я  печи. 
Тогда в землю снова были втоптаны  о тд ель 
ные кусочки переж ж енны х человеческих ко
стей, угольки и т. п. Очевидно, остатки  сож ж е-
з ах о п о н Гн и а Л и 0 ь в ЯМУ и тут их соб и рали  для 
Г п я Г п Г  ДРУГ0М месте-С о б р а н н ы е  во вре- 
НОЙ гони-inrir о00Р^ЖеНИя облом ки  сероглиня- 

Дают основРа н и е \ечРи тТ тГ еГоеРНЯХОВСКОГО ТИПа
тория черняховской к у i b T V D b ^ R ^ КреМ? ‘ 
нон ямы в определенном S * '  В окР>т  выгрео- 
лись четыре меньигму П0Рядке р асп олага -  
виной „а 1 .5 -2  М д и ам е т р ° м до 1 м и глу-
?  я и х  я« ах  такж е найдем^оЛп*"10™ УР0ВНЯ- 
'-кои керамики, угольки ^  оломки черняхов-
Малые ямы одноаременнк? ЖЖенные камни, 
видно, имели р н т у а л ь н о е ^ я ? еМат°Р ию оче‘ 

-'Материалы р а с к о п а  ачение* 
оыИ1пНИем Памятников ирп И/Ке Дополняются

а“мои карте (рис. 1).

И- с> в И  .  П и и  с л о ж е н ы  и з
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Вашковецкий район

Вашковцы (5 ,6 ) . Поселение № 1 в урочище 
М онастырей, на мысу, обра зованном р. Вербив- 
ина и долиной р. Черемош. Собраны обломки 

тепной и гончарной посуды, куски глинянои об- 
*азкн. У обрыва дороги расчищены остатки 
1ечи которая была сложена из камней, Посе- 
кние X» 2 в урочище Аннина Гора, на левом 
feperv P- Руда' Собраны обломки лепной и Гон- 
}арнои посуды с ошершавленной и лощеной 
поверхностью, куски глиняной обмазки, переж
женные камни.

Разведки Б. Тимощука, 19эо г.
Зеленив (8). Поселение в центре села на 

тсвом берегу р. Брусница. Собраны обломки 
тепной и гончарной посуды. Среди них есть об- 
эомки сосудов для хранения зерна, амфор, це- 
1ИЛ0 К. На поверхности много пережженных 
камней и костей.

Разведки Б. Тимощука, 1953 г.
Корытное (3). Поселение в урочище Золо- 

гая гора, на запад от села, по мысу в долине 
р. Черемош. Собраны обломки гончарной ше
роховатой и лощеной посуды, а также амфор- 
ной керамики.

Разведки Б. Тимощука, 1955 г.
Карапчив (4). Последние на левом берегу 

р. Глибочек, в урочище Кринички, на северо- 
восток от села. На поверхности собраны об
ломки гончарной шероховатой и лощеной посу
ды, железные шлаки.

Разведки Б. Тимощука, 1955 г.
Нижние Становцы (7). Поселение в центре 

села, на южном склоне правого берега р. Бе- 
режница. Собраны обломки сероглиняной гон
чарной посуды.

Разведки Б. Тимощука, 1960 г.

Вижницкий район

Испас (1). Поселение в урочище Долишний
Ут, в северной окрестности села, на второй 

террасе р. Черемош. Собраны обломки серо- 
глиняной посуды (среди них экземпляры
- ошершавленной поверхностью).

Разведки Б. Тимощука, 1955 г.
Милиево (2). Поселение на левом берегу 

Р. Корытница, у дороги с. Милиево — с. Киба 
ш  Ш  южном склоне собраны обломки черня- 

и обмазка с o r n Z l
Разведки Б. Тимощука, 1955 г.

13 м и д  - 1 is

Заставновский район

Веренчанка (39). Поселение на левом бере
гу р. Совица, в урочище Новоселица (восточ
ная часть села). Собраны обломки гончарной 
шероховатой и лощеной посуды, куски глиня
ной обмазки.

Разведки Б. Тимощука, 1952 г.
Кадубовцы (30). Поселение в 3 км на юг 

от села, на берегу озера, в урочище Кадуб. 
Собраны обломки сероглиняной посуды, ж ер
нов. железная пряжка. Во многих местах зна
чительное скопление глиняной обмазки.

Разведки Б. Тимощука, 1953 г.
Онут (117). Поселение на первой террасе 

берега Днестра, в километре от села вниз по 
реке. Собраны обломки гончарной шерохова
той и лощеной посуды, куски глиняной обмаз
ки, биконическое пряслице.

Разведки Б. Тимощука, 1961 г.
Погореловка (120). Поселение на обоих бе

регах ручья Чагор в 2 км на запад отсела. Соб
раны обломки сероглиняной посуды, каменные 
жернова.

Разведки Б. Тимощука, 1961 г.
Самушин (118). Поселение в южной окрест

ности села, в урочище Долина. Собраны облом
ки керамики Черняховского времени.

Разведки Б. Тимощука, 1955 г.
Черный Поток (119). Поселение на правом 

берегу р. Белый Поток, у дороги с. Окно — 
с. Баламутовка. Собраны обломки черняхов
ской керамики.

Разведки Б. Тимощука, 1960 г.

Кицманский район
Дубовцы (19). Поселение в 3 км на север

от села, в урочище Ишков. На левом берегу 
ручья собраны обломки гончарной шерохова
той и лощеной посуды.

Разведки Б. Тимощука, 1953 г.
Лужаны (34). Поселение в 2 км на восток 

от села, в урочище Селище. Собраны обломки 
гончарной и шероховатой посуды, железные 
шлаки, обломок каменного жернова.

Разведки Б. Тимощука, 1953 г.
Оршовцы (16). Поселение на восточной ок

раине села, в урочище Гребля. Собраны облом
ки гончарной шероховатой и лощеной по
суды.

Разведки Б. Тимощука, 1953 г.
Пядыковцы (17). Поселение в урочище 

ора, в 3 км на север от села. На левом бере- 
гу высохшего ручья собраны обломки гончар
ной шероховатой и лощеной посуды, пряслице
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яиюяясрм. ТвМОщука, | !й'’ Горл,  .  Рг"у,Ир. ЗаДУ6 Ровка’й липицко!'! посуды.
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Разведки Ь .  I " »  У и е  №  |  „ а  праве»*

Сло® ' Т  итма « УРОИИШе Глинка. Собра- 
борегу р. Ракит . VOH4ap«oft посуды, кера- 
иы обломки леп глииобитной обм азки.

Поселение № 2 на левом берегу р. Ракнтна,
"урочищ е Кут. Собраны обломки ч е р н я х » -
ской посуды. .

с. » и и °  * '

1»4

. рь1 обломки сосуд  
и3 обломка амф Р 
кения эерня- ТпМои1укя, '

разведки и- ц оселение в >!
»ля ВДОЛЬ n,’l(° l”‘j 'KM 'цстрр

2 г - ^ даз”)'керами,<!_
'Ч а и з д к и  В. Тимощука, 1953 г.

Новоселицкий район

f,r |* r ^ b V S p ! ”

Ю Е « Г 0 »ЬТК Г н е ' н а 7 правом берегу 
О Рингач, в 2 км от села вниз по реке. Собра
ны обломки черняховской посуды.

Разведки И. Винокура и Б. Тимошу
ка, 1958 г.

Шишковцы (56, 57). Поселение № I на ле
вом берегу ручья в северной окрестности села, 
возле хозяйственного двора колхоза. Собраны 
обломки черняховской керамики, железные 
шлаки и куски глиняной обмазки. Поселение 
№ 2 на правом берегу ручья, в южной части 
села. Во многих местах выступают распахан
ные жилища. Здесь собраны обломки Черня
ховской посуды.

Разведки Б. Тимощука, 1961 г.
Щербинцы (62). Поселение на правом бере- 

1 _> р ИЬ’рОинка, возле моста, При постройке 
ванного корпуса водолечебницы на глубине

соб ? а аЕ ^ НЫ °СГатКИ глинобитных печей и, Черняховская керамика,
шведки Ь. Тимощука, 1961 г.

( адюрский район 
Ьояны (лг. , и

Р- Гекеу в 2 км на совин!*™, Н>' Правом берегу  
иом ' клоне еобпяп. Р^'^аиад от села. Па юж  
««овской посуды облом'<и гончарной

t ? 4 ? Л (к<1’ ,9Г)51-“ -STJr.Tr"суди

■ПУЛГйГ'1985 '■
■ " Ч 1 «ч».корчмы 0бЛомки

гу
УД,| И у р о ч и щ .

ской посуды.
Разведки Б. Тимощ ука, |J5«> ..

Сокиринский район

Гвоздовцы (6 9 ). Поселение на нравом 6е
регу ручья, в 3 км на юг от сел а ,  и урочище 
Студениая криница. С о б р ан ы  о б л о м к и  гончар
ной керамики и ж елезн ы е  ш л ак и .

Разведки  Б. Т им ощ ука, 1961 г.

Хотинский район

Ьочковцы (5 2 ) .  П оселение на л ев о м  берегу 
ручья, в 3 км па юг от села . С о б р а н а  к ер ам и 
ка Черняховского типа.
195д агшелки И В инокура и Б. Т и м о щ у к а ,

селами vnrwm 1 >9 i 1в с е л е н и е  на ю го-восток от 
ролощеной кепамикиИНа' С° браны С л о м к и  се*

Раш едки  !>, Тимощ ука 1957 г
Клишковны Г 54» II, ’

регу ручья, И урочищ,. м»Л№е,,Ие иа "равом бе- 
верхности выступают г,г^?? СКИ* Я р ' На п° ’ 
л вщ. Собрана лепная и г " КИ Рас |,а*аниых жи 
нихонскою типа. 0,<чарная посуда чер

£&£ %oMosTfi1957 • т(5 *М берегу ручья ; ;  3) KIJ OCe/u“HHe №  1 на ле-

ociаткн ^г  ^ 0P40"- На П о в ^ *  ®°СТ0К от (‘ела- 
ломк., " Распаханныч f)x,IOt-'n выступают

....... “ ''О"" а и о й  . Г 4  Собраны об-
“ УрочнщЖ к прула' “ 2 км 1г Л Ш Г1исел*ние 
виной ju Собп.ои, ‘ восток от села,

‘"ной гкк:Уд (<| ' ' 11 сломки серогди-

М(
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Разведки И. Винокура и Б. Тимощука, 
1958 г.

Круглик (60, 61). Поселение № 1 в центре 
села, на правом берегу р. Щербинцы. Собраны 
обломки гончарной шероховатой и лощеной по
суды, фрагменты амфор. Поселение № 2, в се
веро-западной части села, на левом берегу 
ручья. На поверхности выступают остатки рас
паханных жилищ. Собраны обломки черняхов
ской посуды.

Разведки Б. Тимощука, 1957 г.
Санковцы (55). Поселение на левом берегу 

ручья, в северо-восточной части села, в урочи
ще Цвинтарь. Собраны обломки черняховской 
керамики. В обрыве дороги Санковцы — Клиш- 
ковцы расчищены две хозяйственные ямы и 
печь-каменка.

Разведки И. Винокура и Б. Тимощука, 
1958 г.

Ставчаны (58). Поселение на левом берегу 
ручья, в 6 км от села, в урочище Борич. Соб
раны обломки сероглиняной посуды.

Разведки И. Винокура и Б. Тимощука, 
1950 г.

Шиловцы (53). Поселение на правом берегу 
ручья, в 1 км на юг от села. На поверхности

выступают остатки распаханных жилищ, Соб 
раны обломки черняховской посуды.

Разведки И. Винокура и Б. Тимощука, 
1958 г.

Черновицкий район

Бурдей (9). Поселение в центре села, на 
правом берегу Прута. В подножье холма рас
копаны остатки глинобитной печи и собраны 
обломки сероглиняной посуды.

Разведки Б. Тимощука, 1948 г.
Острица (14, 15). Поселение № 1 в центре 

села, в урочище Селища, на правом берегу 
р. Дерелуй. Собраны обломки черняховской ке
рамики. Поселение № 2, в 1 км на восток от 
села, на левом берегу ручья, в урочище Трава. 
Собраны обломки гончарной шероховатой и 
лощеной посуды.

Разведки Б. Тимощука, 1961 г .8

8 Описание остальных пунктов, обозначенных на 
нашей карте, см. Е. В. Ма х н о .  Памятники черняхов
ской культуры на территории УССР. МИД, I960, № 82. 
стр. 63—66.
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Е Д О В А Н И Я  П О
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П О С Е Л Е Н И Е  »  С .  Н Е З . И Е К О  .  П Е О . Ы Е  « * А  « 0 . 0 »  » Ы  |

_  „ и н сти ту та  о б щ еств ен н ы х  н а у к 4. Т ем  ж е
Поссленяе находится на перво* надпоимен- ™  ■■ раб  , на „сселении  бы ли  про

ной террасе правого берег Д р .  ^  должены в 1956— 1957 гг.
не с. Незвиско Обертинекого р-на и в ан о  д  раск0ПКИ Последних л е т  п о зв о л и л и  уточнить
Франконской обл. Оно зан и м ает мыс оор ^  страти гр аф и и  и ко л и ч еств о  культурны х
ванный Днестром и " „ иЛ азли- слоев на поселении, а т а к ж е  бо л ее  четко разоб-
^ Г п ~ ПТ е г о Вдно Рра р ~ я  Т е -  раться в слоях первой  половины  I в. н. вы-

V Ь т а т е 'его приблизительно четвертая часть делив в них три горизонта  -  л и п и ц к о и ,  черня-
его в настоящее время уничтожена. ховскои и пш еворскои  к у л ь т у р .  В ц е л о м  на по-

Исследование поселения впервые было на- селении в слое мощностью 3,5 м вы явлен о  де-
чато Л. Козловским в 1926 г. Лепная керамика сять культурных напластований, к о т о р ы е  зале-
из верхних слоев поселения Л. Козловским гали в следующем порядке, если считать  снизу
вначале была ошибочно отнесена к высоц- вверх: горизонты культуры ли н ей н о -лен то ч н о й
кой культуре, а керамика, изготовленная на керамики, трипольской культуры  ( э т а п ы  BI и
круге,— к эпохе римских провинций1. Позд- B II ) ,  эпохи бронзы, раннего ж е л е за  л и п и ц к о й
нее эта ошибка была исправлена М. Ю. Смиш- черняховской и пшеворской ктльтуо  оаннеста-
ко, который лепную и гончарную керамику вянский (V II— IX вв ) и соел н еи р ^п т  гй /Y II

Не^аекп „ б , „ „ и и л :;  одн^ Х Ш  вв ./ .  И н т е р е с у Х Г ^ Г г о р и з о н т к  t
Н’ Э' так  ж е ’ к а к  ВЬ1Шеле ж а щ и е  слои, со- 

вкоЯаТпп?нмиЧеР” ° 30Ма С в к л ю ч е нием  м елких
жилые Г х п Г й МаЗКИ И УГЛЯ' В Ря^ е слУчаев 
риода углу6пр СТВеННЫе к о м п л е к с ы эт о го  пе- 
т е м н о -ж е л т о г ^ НЬ1 зн ач и тел ь н о  н и ж е  в слой 
нозем. Мощность культ3 ’ п о д с т н л а ю Щего чер- *
ми I— 1\/ вв в гпрпт T-vPHOro слоя с н ах о д к а -^  • в среднем пп^тигоо^ сл -г л

из верхних слоев Незвиско объединил в одну 
группу и отнес ее к липицкой культуре2.
Благодаря этому, до 1951 г., когда были 
возобновлены работы в Незвиско, поселение 
было известно как памятник липицкой и три
польской культур. Раскопками 1951 и 1953 гг., 
производившимися экспедицией Института об-
щественных наук АН УССР под руководством .........  - щ п и и р  культурного  слоя  с находка-
М. Ю. Смишко и Е. К- Черныш, на поселении ми I— IV вв. в среднем д о сти гает  50— 70 см.
чиоп°* » ^ ЛеН0 несколько горизонтов, в том Эти находки встречаются в основном  на глу-
пиадой кульНт ^ н ЛоГ;н"пРЯДУ С матеРиалом ли' 6,1116 1>3 м. При этом о тчетли во  вы раж ен-
X 1 1 - X U  'в в Т с  не"ью " аХОДОК иая грш,ица « * д у  всеми культурны ми гори-SESf. Г Г  преобла6
- с „  экса д „а т й  Государственного Э ^ м Г  ™ 7 , , 1 ^ Г г Т м Г Р'ЮЗеШ  Р— ™ » " ' 
------------- находок, а в нижних слоях липицких.’ V KOEbwski. С.ЬяЬ. I...W ко, odkryte w Г"
pami^tkowa ku
стр. 206—223. ,...w
(Ц М .  S m I s г к о. Osady kuHutJ lipktkj , ^ * Г. И .  С м ирнова. Работы З а п а д н о у к р а и н с к о й

экспедиции в 1954 г., КСИИМК, вып. 67, 1957, стр-01—108.

5 В 1954. 19ЯК— t/vc-
вып. 67, 1957, стр-

5 В  1 9 5 4 , 1 9 5 6 — 1 9 5 7  гг. исследования верхних слоев 
поселения проводились Г. И. Смирновой, а нижних —'
И. К. Черныш. Материалы из верхних го ри зон тов  по
ступили на хранение в Государственный Э р м и таж .
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ЛИПИЦКИЙ

к 1956—1957 гг. на площади 740 кв. м
было вскрыто два п о л у м м л я н о ч н ы х  жялища
\о 2 и № 16 и несколько ям (.№ 1/, 30, 4 /) ,  
торые по характеру найденного в них^материа- 
ла следует отнести к липицкои культуре

<Р'жиаище № 2— прямоугольное в плане по
мещение, углубленное в землю не менее, чем 
на 70 см Размеры его 2,4 X 4 м, ориентирова
но оно длинными сторонами по линии восток — 
запад. Южная половина жилища № I  оказа
лась срезанной жилищем № 1, в результате 
чего его южная и восточная стенки сохрани
лись не полностью, только на высоту 25 35 см.
Западную стенку проследить не удалось, так 
как западный конец жилища попал в бровку, 
оставленную между раскопами 1953 и 1954 гг.
В земляном полу жилища № 2 вдоль юл<ной и 
восточной стенок зачищено 13 ямок небольшо
го диаметра (4—15 см). Следов отчетливо вы
раженного очага в жилище не обнаружено. З а 
полнение жилища составляла плотная черная 
земля с включением угля и мелких вкраплепий 
обмазки. В нем найдены обломки лепных и 
гончарных сосудов, глиняное пряслице, сде
ланное из дна кругового сосуда (рис. 3, 1—7,
9, 10), большие грузила из зеленой глины, 
створки раковин и кости домашних животных. 
Среди керамики наибольший процент состав
ляют обломки лепных горшков, украшенных 
валиком по тулову (рис. 3, 5, 6). В группу гон
чарной посуды входят обломки сосудов на вы
сокой полой ножке и кувшинов с двумя ручка
ми. Обе группы керамики из жилища № 2 ти
пичны для липицкой культуры.

Жилище № 16— прямоугольная в плане 
полуземлянка, ориентированная с востока мм 
запад (рис. 2, 2). Стенки жилища пологие, со
хранились на высоту 80 см. С северной и вос
точной сторон жилища, на 30 см ниже его 
края, имеются приступки шириной 20—40 см 

1рукт и вное назначение которых не совсем 
"Н° : Я  восточиом приступке зачищена яма 

П г! ДРУГИХ ям в жилище не выявлено.
-!ИШЬ3 ППИГХ П0ЛУЗеМЛЯНКИ М 0 Ж » °  г о в о р и т ь  
ЛИШЬ П р и б л и з и т е л ь н о ,  т а к  к а к  е е  з а п а д н ы й

рым УЛ ДпИТ В бровку' оставленную между ста
ро го  ” ’ раскопами Если исходив изтого, что ширина жилища 3,7 м, известная

« 5  w S T *  П03ДНИМИ и °тносятся - Раннеславян-

Г0РИ30НТ
длина 3,9 м, а ширина бровки 0,5 м, то его 
площ адь вместе с приступками будет не более 
16 кв. м. В жилище № 16 прослежено три ж и 
лых горизонта 7. Появление лёссовидных про
слоек в заполнении полуземлянки №  16 сле
дует, очевидно, связывать с частыми наводне
ниями на липицком поселении во время весен
них разливов Днестра. Кстати, в полевом днев
нике за 1954 г. имеется также указание на на
личие следов подобного намыва в заполнении 
липицкой полуземлянки №  2. Явно выраженно
го очага в жилище №  16 не обнаружено. Н е
большие скопления золы и угля отмечены 
только на первоначальном полу жилища вбли
зи северной стенки. В заполнении ж илищ а 
№  16 находок оказалось значительно больше, 
чем в ж илищ е .Nb 2. Здесь найдены глиняные 
пряслица р зных форм, обломок оселка, ж е 
лезный нож с черешком, шестичастная трубча
тая буса из стекла и много обломков керам и
ки (рис. 3. 13—24; рис. 4, 1—3, 5, 6, 8, 12— 14,
16— 19). Особо следует отметить находку в ж и 
лище № 16 датирующих вещей. Это обломки 
светлоглиняных узкогорлых и красноглиня
ных широкогорлых амфор (рис. 4, 8, 19). Ха
рактеристика этих находок так же, как и всей 
керамики из жилища №  16, будет дана ниже 
при общем анализе керамического материала 
из липицкого горизонта. В заполнении жилищ  
найдено большое количество костей домашних 
животных, главным образом коровы и свиньи. 
Незначительное место занимают кости козы и 
лошади. Д икая фауна представлена костями 
оленя, кабана, медведя и зайца. Заканчивая 
характеристику жилых комплексов липицкого 
[оризонта, необходимо отметить, что откры
тые нами жилища оказались однотипными по 
своей конструкции. Одинаковым для них яв
ляется прямоугольная форма при ориентиров
ке восток — запад, сравнительно большая глу
бина (не менее 70—80 см), отсутствие следов 
отчетливо выраженного очага и каких-либо 
остатков наземных конструкций. Интересна и 
такая деталь, как отсутствие возле жилища 
сеней, следы которых в виде регулярно распо
ложенных ям от столбов были открыты Л Коз-
Г н о к ИМЯВнНеЗВИСКО ВОЗЛе липи«ких полузем-
скогп » 1 ? ЗВИСКО П0 Раскопкам Л. Козлов- 

iccTHы четыре жилые постройки, три

wapiB 1~н«виськогоНпоселен^1ДСс Т  А Ь ? СЛ-ДЖеН? верх" “
ж е н н я  з  археологи '• £*атеР<али i дос.ид-
1959, рис 3 разрез [ } р ика Раат™  ' В о л и ,*  виа, 2. К и Ц



>к1-5»i ( I/ !C~U ^ ---"  7
Рис. 1 Общий план раскопов на поселении у с. Незвиско с жилищами и ямами в слоях первых веков

новой эры.
контуры поздних углу б л ени й ;  2 -  кам н и ;  3 _  о ч а г и ;  4 -  о б м а з к а ;  5 _  н у м е р а ц и я  ж и л и щ ;  *  _  н у м е р а ц и я  я м ;

7 — в о с с т ан о в л е н н ы е  к о н т у р ы  у г л у б л е н и й

сходны сЫ̂ следав"нньщи ж\“ч„,ц W .  Е Г э т о т  Гвопво.НТм о ж ° ЯНЛаКО п рави л ьн ы й  ответ
Вызывает, правда, сомнение синхронность двух при знакомит» МОЖно бы ло бы д ать только 
углублении в жилище I Не имеем ли мы здесь лений итп » ° м атеРИ*лам и «3 эти х углуб-
дело с двумя жилищами, принадлежащими Г1ринад-,ежноп^°ЯЩее “ РеМЯ уЖе невозмоЖ На ^  K.,u,sli. Ум, соч. „р 208_218 ££

9 Гам же, стр . 216-218, рис. 5. Я 1
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отличается от липицких жилищ как по фор
м е  так и по ориентировке. Четырехугольная 
форма и ориентировка углами по странам све- 

характерна для жилищ раннеславянского 
глппчонта в Незвиско 10, к которому, возмож
н о  и откосится жилище IV. О том, что раскоп

ами 1926 г. были открыты раннеславянские 
ком плексы  в Незвиско, свидетельствует и ке
рамика, ошибочно включенная М. Ю. Смишко 
в группу липицких находок ” .

Значительную часть находок из липицкого 
горизонта образует керамика. Лепная и гон
чарная посуда встречается в одном комплексе, 
п р и  этом последняя составляет 5— 10% от об
щего количества найденных обломков. Лепную 
керамику можно разделить на две группы — 
грубую и гладкостенную. Основными видами 
грубой посуды, содержащей в тесте примесь 
шамота, реже шамота и дресвы, являются тюль
пановидной формы горшки, декорированные 
расчлененным валиком или вдавлинами паль
цем у основания шейки (рис. 3, 5—6, 14— 15, 
17; рис. 4, 13, 21). Довольно часто на тулове 
сосудов этого вида имеются выступы — ши
шечки. Другим видом грубой посуды являются 
горшки с прямой непрофилированной шейкой 
и округлыми боками (рис. 3, 18). Орнамента
ция на них такая же, как и на тюльпановидных 
сосудах — шишечки и, может быть, валик. 
В группу лепной грубой посуды входят также 
конические миски, снабженные ручками, и ряд 
других мелких сосудов, форму которых из-за 
фрагментарности восстановить сложно (рис. 3, 
11; рис. 5, 4).

Липицкая гладкостенная посуда изготов
лена из хорошо промешанного теста. Поверх
ность сосудов заглажена и залощена. Преоб
ладает керамика желтых и коричневых оттен
ков. Любопытна еще одна деталь — вся 
лощеная посуда в изломе имеет темную полосу 
из-за недостаточного обжига. Ведущими вида
ми гладкостенной посуды являются большие 
миски с высоким, слегка загнутым внутрь кра- 
ем (рис. 3, 13), и чаши на конической подстав
ке, представляющие простейший вариант сде-

?НЛ Л РУм чаш на высокой ножке с. .5, л>, 24). Меньший процент составляют
* ощеные горшки биконической формы с гопц- 

'нтально срезанным краем венчика.
- гРУПпу гончарной липицкой керамики  

входят чаши на полой высокой нож ке с круг

■ с П.* ■ Г м и Р н 0 в а- Раннеславянское поселение 
;1ИеСТР~ РА Ы- 1960' СТР- 222-239П. / 4 S m i s z k 0 ' ° s a d y . . „  рис. 11, табл .  I, 12■

U 1 2м
1 1 1 К

Рис. 2. Планы и разрезы жилищ.
1 — план и разрез ж и л и щ  № 1 (пш еворское)  и .\s 2 ( л и п и ц .  
кое); I I  — п л ан  и р а з р е з  ж и л и щ  №  16' (л и п и ц к о е)  и №  17 

(чер н ях о вск о е)
Условны е  о б о зн ач ен и я :  1 — о с татк и  пола;  2 — у гли ,  зо л а ;  

3 — п е р е ж ж е н н а я  гли на ,  уго ль ,  зола ;  4 — песок; 5 — л ёс 
совидный с у гл и н о к ;  6 — о бм азк а ;  7 — к о н т у р ы  ж и л и щ ;  
S —  восстановленны е  к о н ту р ы  ж и л и щ ;  9 — черн озем  с к у л ь 
турны м и в клю чен иям и ;  10 — слой  п е р е ж ж е н н о й  гл и н ы  и песка ;  

И  — тем н о -к о р и ч н ев ая  зем ля

Ж f7

лой подставкой, кувшины и проф илированны е  
горшки (рис. 3, 1—4, 8, 9, 12, 16, 19,
20, 22\ рис. 4, 1— 5, 7, 9, 11, 20). Д ва последних  
вида посуды нередко украшены пролощ енны м

!957г.

II



4 ,  IS, 
ДУРШл '■‘'«чарн лИП«цк,

ьтур«^0 ZTH.â "Ряслице'
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/V/V/ - Г/, Zff
О 3 см

NN/2-/9, 2/

Рис. 4. Н аходки  липицкой культуры .
/, 9, 11 — гончарная посуда; 6 —  железный нож; 8.10,15,19—  обломки амфор; 12, 16, 17, IS — пряслица; 1 3 , 21 —  лепная 

посуда; 14 — оселок; 20 — гончарный сосуд; 1 — 3, 5, 6. в. 12—14, 16—19— из жилища Л& 16; 4, 7, 9—11. 1S, 20,
21  — из культурного слоя

|
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тп„ _ диде полны или косой решетки, 

орнаменте м я в  < ллелЫ1ЬГХ вертикальных
а T Z L w w o  „ролощенных линий. Цвет 
У п с о ш о п  серый, реже черный. Кувшины 
бытуют двух видов: I) небольшие кувшин 
Я  ручками и С пологими начинающимися
о т  самого края плечиками (рис. о, /, о),
2) кхвшииы с одной ручкой, для них харак
терны округлые бока, высокое, иногда цилинд
рическое горло с утолщенным расширяющим
ся краем н выразительными днищами (рис. 3, 
16, 19. 22; рис. 4, 20; рис. 5, 1). Чаши на высо
кой ножке отмечены нескольких видов. Чаще 
всего встречаются чаши с горизонтально сфор
мованным краем (рис. 3, /2: рис. 4, 1—2). 
Несколькими экземплярами представлены ча
ши с вертикальным, либо слегка отогнутым 
наружу краем на поддоне (рис. 3, 2, 9; рис. 4,
I—3). ’

Как в жилище № 16, так и в слое в боль
шом количестве встречаются фрагменты свет
Z c 7 7 / }m ° 7 Z X амфор п ~ ш  в в . '2"/9> и обломки красноглиняных

л ~':  81 М И А ,

г  и .  с м я м л о р  конца и - ш  ? ?  -
широкогорлых а *Ф Р м импортам (I в.
(рис. 4. *>■ к  ка светлоглинянои амфоры  
н. Э.) относится "О* кого и низкого поддо- 
° Я Л  То) Из липицкого горизонта, воз- 
"а <Р „пписходит серебряная монета-под-
можно. ПроисходиI с г _г
веска Антонина Пия (13й lo i  гг .; .

На основании привозной кер а м и ки , н а й д е н 
ной, как отмечалось выше, не только  в слое, 
где допустимо смешивание находок из р азн ы х  
горизонтов, но также и в ж илищ е, липицкий  
горизонт в Незвнско  считаем возм ож н ы м  д а 
тировать 1 — началом  III  в. н. э. Т а к а я  д а т и 
ровка не противоречит общ епринятой х рон о
логии липицких памятников, ш ирокие аналогии  
которым дают материалы липицкого  гооичон
та в Незвнско >5. И

н же> СТР- 111-112, табл. XXX, 726 
15 ма\ * е>. стр; IJ0< табл. XXVIII, 64а.

1961,Пс ? Г ^ , Л1т а б Г Й п РИ б‘ЛЯ °еЛа

И Р Н О В А

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ГОРИЗОНТ

исследованной нами площади (740 кв. м) тое сферическое пряслице. Ч ер н яхо вски е 
вскрыто одно жилище полуземляноч- ямы — округлые в плане, цилиндрические 
ипа (№ 17) и большое количество ям в разрезе, диаметр их колеблется в пределах от 

п\  22, 31, 32, 40, 41, 44). относяпшуга \ д0 1)35 м> глубИНа 1 — 1,3 м. В ям ах  нахо д и 

лась керамика, изготовленная на гончарном 
■W e. и кости животных. В одной из ям 
(  ̂ ) вместе с керамикой Ч е р н я х о в с к о го
ТГ " аИДе-  Г)Р°нзовая фибула с вы соким  приемником (рис. 5, 10).

эрьГчерня\ оrrifiстовании пеРвых веков наш ей

насыщенным " культ^ны м и ЯВЛЯСТСЯ наиболее 
которых, кром е"бтм пп остатками, среди 
ческих фрагментов и кос°теГжИиЧеСТВа кеРамИ' 
чаются фибулы п и н я н ы а  >КИВ°ТНЫХ, встре- 
НЫе части одностоптп пРяслица, отдел ь- 
костяные проколки и aD vrl СОставных гребней, 
мп керамику из . I n  изДелия из кости. 
на^п° разбить на две Р ’*Х0ВСК°Г0  горизонта 
поптндГе Л01ДенУЮ и иелом уППЫ: сделанную
2 ?  fiKepaM»«y с ! ? 10 ло°УАУ; 2) им- 
ще II а я !’° Л0мк°в позднеонм^УЮ из мног°чис-

или коричневая " °CyAa ~  серая* п ™ Ф° Р' Л ° '  личными тип А ПО Цвету —. пп« реже чеРн а*
П°В и кубков МИс°к, чаш р®дставлена раэ- j ок°в (Рис 5> . чаш горщвдз ^

*Ыс- 6> / .  2, 4, 6 . 9. 11.

сыж »скн—  ^  жилище полуземляноч- 
ного типа (№ 17) и большое количество ям 
U5. 16, 21, 22, 31, 32, 40, 41, 44), относящихся 
к черняховской культуре. Жилище № 17 вы
явить полностью не удалось, так как часть его 
попала в бровку, оставленную между новым и 
старым раскопами, а часть была разрушена 
при сооружении раннеславянской полуземлян
ки № 12. Однако в целом план постройки ж и
лища К» 17 и его основные особенности удалось изучить (рис. 2, 2).

Полуземлянка № 1 7  ориентирована углами 
по странам света. Площадь ее около 10 кв. м,
!'Р ™  не менее 30 см. Вблизи от центра на 
ном п о Т Г  силыго утрамбованном земля- 
ш е н н о ^ Г ч п Г 3 обнаРУжены следы разру-
™ s s " t ™ ; a , r ui a- 0ста™  вт°р"">постройки Этот пи а г Щены в западном углу

с "росло*ко*воначального пола ж,П 1  ж М выше"ер'
было бедно находками п Жнлиш-е № 17

* * ■  '■ *. * - о
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14. f ?

Рис. 5. Находки с поселения.
1 — 7. 11— 17— к е р а м и к а ;  S — с п и н к а  к о с т я н о г о  г р е б н я :  9, 10 — ф и б у л ы ;

1. 4 липи ц кий  го р и зо н т ;  s!, з , Л -7, 9, /.5, / в —п ш еи орокнй  го ;зи эо ч т ;  А', 10—И ,  17 — ч е р н ц х о н с к н й  г о р и з о н т
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12, 15, 17—24). Она богато украшена рельеф
ными п о л о с к а м и ,  а  также пролощенным  орна- 

виде волны, косой решетки, ко- 
-» »апкиых линии, расположенныхментом в виде — ,ротких параллельных липни, располо/кепчи, , 

горизонтальными или вертикальными рядами, 
а иногда и наклонно, под углом друг к другу. 
Кпомс того, изредка на поселении встречаютсябыть, кубков, черного

^  •«> » т JLT A,f

ружу, и вы сокие плечики, отделенные от ту* 
лова у гл у б л е н н о й  полоской , либо  валиком. 
В группу нело щ ен о й  керамики, изгот овленной  
из теста, содерж ащего примеси  крупнозерни- 
стого песка, входят сосуды  кухонного н а зн а ч у  
ния и сосуды д ля  хранения запасов. К ухонн ая

бштыпим коли чеством
ЭД у 1 « и т  J  - ----- ,поселении встречаются посуда представлена больш им

- —  *.оп„пгп горшков, различных по проф илю  венчика, со
....... «• сож алению , ф р а гм е н т а р н оКроме •- ■ 1(ЛЖРТ быть, KVUI\UB, ,vr "  

Обломки сосудов, украшенных сложным
цвета типа terrua пазлнчного вида штампом 
узором, нанес* Р Столовой посудой жи- 
(рис. 5, ; особенно дорожили,
ТеЛем свидетельствую т находки большого коли- 
° м  сосудов со следами починки.
Наиболее распространенным видом лощеной
посуды являются разнообразные по форме 
миски Довольно большую группу образуют 
миски с краями, слегка отогнутыми наружу 
(рис. 6, 9, 18, 20). Как правило, они сильно 
сужаются ко дну. Входящие в состав этой 
группы миски отличаются друг от друга но ха
рактеру перехода плечиков в стенки. У одних 
мисок переход плечиков в стенки — плавный 
(рис. 6, 9, 20), у других мисок на месте пере
хода имеется острый перегиб, подчеркнутый 
рельефной полоской (рис. 6, 18). Дно имеет 
кольцевой поддон. Многочисленны миски и 
другого типа, имеющие прямые, либо слегка 
наклонные внутрь плечики и острый перегиб 
на месте перехода плечиков в стенки (рис. 6, 
21—22, 24). Миски этого типа по плечикам до
вольно часто украшены рельефными полоска-

еНтгЫМИ ЛН,1ИЯМИ и пролощенным

тоРш“ мС„°(™Ис Т 0/ 1 Г о Г  МеЖДУ М,,сками и
рельефными полоскам,! 2  орнаментированы 
горшки по плечикам. Лощеные
распространены ron.nl Ф°Рме. Наиболее 
краем, короткой шейкой ° проФилиРованным 
боками (рис. 5 13- гИ ,с и л ь и о  раздутыми 
" Р г о ^ ^ ю т с о с у д ыРсИ? - *’• « > •  Среди „их
hdMM- НемногочисленhJ  ° "тальиыми веичи-

турне.» е.1™,ким “''™ к и ) ,  находимые П у л ?

нических сосали лоц*е"ьи т о н к о ? ™ 0 боль‘ 
1,ИХ харак?2„  °В чац^обраТнпЛ1,,ЫХ бик° ' 
Ка* правило Уто!!ебольшоЙ Диамрт°РМЫ* Для

• ~ и 0ГО

хранившихся, к  н а р у ж 'у  проф илиро-

ГоРТ ь  венчик = 3 ,  с„льноФ разд у
тые бока и днищ а на подставочной пл и тке 
(рис 6 3, 5, 7 - 8 ,  10, 13).  У  н ек о то р ы х  экзем 
пляров на границе перехода ш еи к и  в ту л о во  
имеется рельефная полоска (ри с. 6, 8).  К р ай  
венчика бывает или за к р у гл е н н ы м  или тре
угольным, или срезанны м  горизонтально. 
В значительном количестве на поселении най
дены обломки пифосов, с л у ж и в ш и х  д ля хране
ния запасов. Это больш ие то л сто стен н ы е сосу
ды (рис. 6, 14, 16).  П о  го р и зо н тал ьн о м у краю 
венчика и по тулову нанесен о р н ам ен т в ви де 
многорядной волны.

Керамический ком плекс Черняховского го
ризонта находит полные аналогии среди чер
няховских памятников В ерхнего и Среднего 
Поднестровья 16. П равд а, в Н езв и ск о  Ч ерняхов
ский горизонт не дает лепной посуды , которая 
встречается на других д нестровски х поселе
ниях. М ы  в своих закл ю чен иях относительно 
cociава Черняховского керам ического ком плек
са опираемся на м атериалы , происходящ ие из 
ям и жилищ, где лепная посуда отсутствовала.

СЛучае материалы из культурного 
М11огог ,п;!помание не пРн н и м аются, та к  как на 
виско возмггг поселении> каким является Нез- 
гопилпита „ /, ' И.°-П0п^ Ааыие находок из одногогоризонта в другой. Леп___ ная посуда, находимая
на черняховских поселениях П однестровья и 
Волыни, так ж е  встречается на поселении Н ез
виско, но здесь она связывается в основном не 
с черняховским. ~ ~ —_r .....wovivnw, а с пшеворским комплексом.
описание которого б у д е т  д а н о  н и ж е  17.

1,5 L. Ко stow .ski. Zarvs pradziejow Polski
niowo-wschodniej. 1 wenv, 1939, стр. 94 104, табл. XXV**М. С м i ш к о. Доба пол!в иохпв»»** т а б л .  Ш -  м  а 110- 113.___  милш поховань..., стр. ,нТяг(111; М. А. Т и х а н о в а. О локальных вариа**^  
черняховской культуры. СА, 1967, К® 4, стр . ' ад.
рис. 6— 8; В  Б ар ан . Поселения..., слр. 4 7 — М ,  т  
IX—ХИ. 1а.

17 Дополнительная проработка к е р а м и ч е с к о г о  _ 
териала in культурного слоя поселения при у ч е т е  о с  ^  
бенноетей лепной керамики h:j черняховских жйЛШЧ 
Черепине, Рипиеве 11 и Вовшеве позволяет нам
лить группу сделанной от руки посуды, отнеся ее к чер*няхопским комплексам Незвисскот ---ном эта группа состоит кого поселения. В  о с н о и -  

из грубых горшков удлиненных
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:.чж

мягкий бытовой инвентарь из черняховско- 
.? .„'многочислен — это две бронзо- 

го горизонта высоким приемником, дру-
” Ы С  a , X  ножкой (рис. 5. 10; рис. 6,

- Ск "с#Я|Гые проколки, обломок многочасто- 
К гребня с остатками бронзового

пгг1кЬтика и обломком дуговидной накладки, 
крашенной двумя рядами циркульного орна

мента ^рис. 5, &; рис. 6, 25). Из Черняховского
Г„ ,пни"н*"со слегка отогнутым краем венчика (см. 

К Л Б а ра н До питания про лшну керам.ку культур.. 
mniB поховань черняхшського типу у межир.чч. Дн.ст- 
па / захиного Бугу. Матер1али i досл.дження а <архео
логи П рнкарпаття  i ВолnHi, вып. 3, Кшв, 19Ы, сгр.
81, рис. 2; 4, I—4).

пппигходит облом ок  Пира- 
Г с т я н о й  подвески с циркульнымм

ор
идальной костяной под*

Р"йз импортных изделий на поселении найдс-
и з  имиин стекляимых сосудов и многочис- 

светлоглиняных узкогорлыхны фрагменты
ленные обломки « с - о . ............ ; г
амфор с реверчатыми ручками. Судя по типам 
привозных амфор •' и найденны х фибул Ч  вре
мя существования Черняховского горизонта „ 
Н езвиско м ож но определить 111 -IV вв.

18 И. Б. 3  е е с т. Указ. соч., стр. 118, табл. XXXVIII
1)Л п__

19 л I ф у р м а н ь с к а  Ф16ули з розкопок ОльвИ. 
А рхеолопя, т. VIII.  КиТв, 1953, стр. 8 2 - 8 8 .

К пшеворскому горизонту относятся два 
наземных жилища (№ / и 9), одно жилище по 
луземляночного типа (№ 1), очаг, расположен
ный на открытом воздухе (кв. А/5—6), и не
сколько ям (№ 20, 29, 35) (рис. 1).

Жилище № 1 площадью около 22 кв. м, уг
лубленное в землю на 50—70 см, ориентирова
но с востока на запад (рис. 2, / ) .  В западном 
конце постройки выявлены четыре столбовые 
ямы, три из которых-расположены по одной ли
нии, параллельно западной стенке. Исходя из 
такого расположения столбов, можно допу
стить, что они служили не для крепления кры
ши, а скорее всего для устройства находившей
ся внутри жилища перегородки. Очага или пе
чи в жилище не оказалось. Заполнение жили
ща носит следы пожара. На 10— 15 см выше 
первоначального пола была обнаружена про
слойка сгоревших органических остатков, пере
крытых слоем перегоревшего песка, кремня и 
глины. В этом слое найдено очень много кера
мики, а также глиняные пряслица, обломок 
O'-е-ка, створки раковин, кости животных и 
кремневые отщепы. Весь этот материал переж
жен. От вторичного обжига керамика приоб
рела светло-красный цвет, а кремень рассло- 
мяЛпиНа мелкие пластинки. Керамический 
!  ри“ из сло„я пожарища аналогичен кера-
в оснокнпмеННОИ При зачистке пола жилища. 
Гончарная крп лепная посУДа различных форм, 
от обшегп ^ рамика составляет не более 1—2% 
отобщето числа находок (рис. 5, 2 - 3 ; рис. 7,

пая фибула с мойной ™ явл*ется серебря- двоинои пружинои (рис. 5, 9).

ПШЕВОРСКИЙ ГОРИЗОНТ
Жилище № 7— наземная постройка пло

щадью не менее 24 кв. м, ориентированная уг
лами по странам света (кв. В Г Д/5 7. 
рис. 1). Не исключено, что действительные раз
меры жилища еще больше, так как его восточ
ный край был срезан при постройке современ
ного каменного погреба, а северный частично 
разрушен при сооружении славянской полузем
лянки № 10.

Основу пола в жилище № 7 составляли де
ревянные плахи или доски, покрытые сверху 
слоем глины толщиной 10 см. Их отпечатки 
сохранились на внутренней стороне обмазки 
пола и, кроме того, под обмазкой обнаружены 
остатки сгоревшего дерева, лежавш его парал
лельно коротким стенам дома. Стены жилища 
были глинобитными, о чем свидетельствуют об
наруженные на полу куски обмазки с отпечат
ками лозы и прутьев. В полу зачищены две 
столбовые ямы, расположенные по централь
ной продольной оси жилища. Эти столбы, ве
роятно, поддерживали крышу, которая, судя по 
их расположению, должна была быть двускат
ной. В западном углу постройки размещался 
очаг (1,4 X 1,4 м). Стенки очага образуют по
ставленные на ребро каменные плиты высотой 
20 40 см. Под выложен плоским речным 
галечником, покрытым сверху глиной
(рис. 8, / ) .  к J

Оча1 в процессе пользования ремонтировал
ся, о чем свидетельствует второй горизонт пода, 
который так же, как и первый, состоит из га- 
№47 HT,Kr f ’ ° бмазанного сверху глиной. Жилище 
л я е т г я  ° Т пожаРа> следами которого яв-
в болк.м ЖЖеННЫИ кеРамический материал, 
ст е с о с т а  т к я \  иче5твенайденный на полувме- 
рухиVвших пцИ обгоРевших глинобитных стен, 

нутрь постройки. Керамический



Рис. 7. Находки пшеворской культуры.
1 — г о н ч а р н а я  к е р а м и к а ;  2. 5. 7, 12, 16 — л е п н а я  гр у б ая  к е р а м и к а ;  3, 4, 6, 14. 1в, 19  — л е п н а я  черно- 

л о щ ь и т  п о с у д а ; 6 — г о р л о  амф оры; в, Ю —  п р и сл и ц а ;  13 — ж е л е зн ы й  н а к о н е ч н и к  копья ;
1 5  — р у ч к а  амф оры , в р азр езе ;  П  — оселок;  1 — 12, 14—17 — из ж и л и щ а  Л> 1;

1 $ ' i s  — из к у л ь т у р н о г о  слоя ;  19 —  из ямы Н) 35

3 см Л/А/ '/* 77,19
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Рис. 8. Остатки очагов ишеворского времени.
/  — очаг в ж илищ е № 7: 2 — очаг  в к в ад р ате  А /5 —б в процессе  р а зб о р к и

материал в основном состоит из обломков 
лепных нелощеных сосудов, аналогичных леп
ной керамике из полуземлянки № 1. Гончар
ная посуда составляет незначительной процент 
(рис. 5, 6). Здесь же найдены невыразитель
ные обломки светлоглиняных амфор.

Жилище № 9 выявлено лишь частично (на 
кв. Ж/12—13, 3/12), так как южный его конец 
уходит под нераскопанный участок поселения 
(рис. Г). Жилище сохранилось в виде остатков 
глинобитного пола с очагом такой же конст
рукции, как и очаг в жилище № 7. Степки оча
га образуют поставленные на ребро каменные 
плиты, а под состоит из двух горизонтов галеч
ника, каждый из которых перекрыт сверху сло

ем обожженной глины. На полу встречена ле 
мая керамика, аналогичная лепной посуде 
жилища № 7 и полуземлянки №  I (рис.
15 16). Здесь же найдено глиняное пряслиц
биконической формы.

Глинобитный очаг в кв. А/5—6 близок и 
конструкции к очагам из пшеворских жилии 
№ 7 и 9. От этого очага сохранился только пол 
который первоначально был сложен из плоски 
каменных плиток, покрытых сверху слоем гли 
ны (рис. 8, 2). Второй горизонт пода состоя 
из положенного в один слой галечника, такж* 
обмазанного глиной. Вокруг очага найдена ке
рамика пшеворского типа, поэтому не вызы
вает сомнении его принадлежность к пшевор-

....................



ПОСЕЛЕНИЕ У С. НЕЗВИСКО В
П Е Р В Ы Е  В Е К А  Н О В О Й  Э Р Ы
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№ 1.

г ко му горизонту. Жилище, в котором находил- 
"  "тот оР, аг. не удалось найти. С к о р е е  всего 
г>н был устроен на открытом воздухе, поили 
!0сти от жилой постройки, какой могло быть 
кяк жилище № 7, так и полуземлянка

На ряде участков поселения зачищены ос
татки глинобитных полов и вымосток, которые 
по глубине залегания следует отнести к пер
вым векам и. э. Однако в большинстве случа
ев из-за отсутствия материалов не удается ус
тановить, к 'какому из горизонтов первых вв. 
н. э. они принадлежат. К пшеворскому горизон
ту, без сомнения, относятся остатки глинобит
ной вымостки на кв. 6/12— 13 над липицким 
жилищем № 16 (рис. 1). Здесь была найдена 
типичная для пшеворской культуры керамика, 
в том числе обломки лощеной чаши на подстав
ке с тремя ручками (рис. 7, 18).

Комплекс находок из пшеворского горизон
та состоит из лепной, либо сделанной на круге 
керамики. Среди лепной посуды, составляющей 
95% всех керамических находок, преобладают 
обломки грубых толстостенных сосудов темно
серого или желто-серого цвета. Основными ви
дами лепной посуды, изготовленной из теста с 
примесью шамота, являются широкогорлые 
горшки биконической формы. Они имеют пря
мую, либо слегка профилированную шейку со 
слабо отогнутым венчиком и округлые б ока20. 
По характеру Обработки наружной поверхно
сти различаются два вида горшков. Горшки 
первого вида имеют сглаженную поверхность 
(рис. 5, 2—3).  Сглаживание в большинстве 
случаев встречается только на верхней и при
донной части сосуда, в то время как бока орна- 
'’ентированы защипами, сделанными ногтем 
(рис. 5, 15 /б; рис. 7, 16).  Изредка на горш
ках первого типа встречается орнамент в виде 
полукруглых налепов (рис. 5, 3 ) . Горшки дру- 
„ Л  вида ,1е имеют сглаживания, поверхность 
ош’йт исключеиием верхней и придонной частиZTZT*' т а к  Ж е ’ к а к  У Г0РШК0В пер-’ 
вептикя! °Рна” ентиРОвана защипами или 

ргикальными бороздками (рис. 7 5 11\
X m e Z 0’ "Зредка встречаются обломки
М ентомГ. Г° РШК0В с пРочеРченным ори™
•рис. 7 7) 1в ет1пРаЛЛеЛЬ" “ х лиш|" “ клетки Фактуп'к! Руппу лепной керамики гпубой
екие миски c°.^enp Ta“ Ke “еб<“ ьшие кощТе 

спестковидным краем, аналогич-

Аналогин см Г i г' ..
«»ДЖ€НЬ... рис. 7 1, 3.' 6 - 9  Р н о в а- ПЦсумки до.
14 МИД —116

пых из-за фрагментарности восстановить ТРУД 
/пиг 7 12) По формам и приемам орна- 

ментаиии (зашипы, бороздки, штриховка «  
клетку») основные виды лепной посуды из 
Незвиско находят себе широкие аналогии 
территории Польши среди " 03л" еп“ ев° рС™* 
памятников, датируемых III IV вв. В 
период в пшеворской культуре постепенно 
выходит из употребления лощеная остроребер
ная посуда," место которой занимают менее 
тщательно изготовленные лощеные сосуды 
округлых форм и грубая посуда с храповатой 
поверхностью, украшенная часто защипами 
либо бороздками22. Не находит себе аналогий 
в пшеворской культуре Польши только один 
вид орнаментации грубой посуды — полукруг
лый налеп. Единичные сосуды с таким орна
ментом встречаются на синхронных Незвиско 
поселениях у сел Черепин23 и Рипнев I I 24. 
В целом же более широкие аналогии этому- 
виду орнамента дают памятники зарубинец- 
ко-корчеватовского т и п а 25.

Лепная керамика из пшеворского горизон
та представлена не только грубой, но такж е 
и лощеной посудой. Гладкостенной керамики 
встречено значительно меньше, чем грубой, 
при этом она отличается низким качеством ло
щения и почти полным отсутствием черноло
щеной посуды, характерной для классических 
пшеворских комплексов. На поселении преоб
ладают лощеные сосуды серого, реже темно
желтого цвета, которые по формам и характе
ру орнаментации находят полные аналогии сре
ди пшеворской керамики. На поселении часто

g_ j 3 В- Д- Б а р а н .  Поселения..., стр. 53, табл. VII, 

К о s t г z е \v s k i. Cmentarzysko z okresu

р н Г Й -  23КГ »  7 - f i  Т м :  Г »  7  Г к - о Т , ’
WrodaSw l'l9551'cknp° 5 ra ма PradzIeJ“‘=b.’ Warszawa — 

Ка115Ь.,” |-  V “ l959. tab!. x 5 ,  х Г Г в " " '  Р™ '

&  “К .  f r s "  I T Z
»» а археологи Поик/шп!,™'; ” ате1>'?'™ ■ Доелижек- 
1959,5стр. 111, табл Г э  Волин1> « т .  II. КиГв.
№ 70, 19591’ р!'6 6 Р9° \  З.рубинецкий могильник. МИД.

«ИА СК,М7°0Й табл ° vl* У ' Ж
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пшеворской культу

“ 4 ° *“ ,л0 черный, ли'к) наиболее высокое по 
лощения этих сосудо еННОй посудой,
Равнению с остальной глчд исключения.
орнамент ^ тРеча^ обломок чернолощеной 
НайЛе"  в е р ч е н н ы м  орнаментом в виде 
43 ШИ  ̂ * ^ИГОТГЯ
остроугольного З И‘ < •  сосудов является ча-

Разновидностью этих со удая ^ верХней ча.

ша с тремя J aSCHTOM в виде двух ря-
сти пРочеР^*”" н треугольников, соедннен- 
Д0В 33гТяП ?оис 7 /5) в  отличие от остроре- 
бепных чаш на подставке эта чаша, аналогии 
которой также хорошо известны в пшеворских 
комплексах27, имеет плавный переход стенок в 
бока.

В Незвиско встречаются широко распрост
раненные в пшеворской культуре28 бикониче- 
ские чаши на утолщенном поддоне, иногда 
слегка вогнутом внутрь. От сосудов этого типа 
сохранились только обломки; так, в жилище 
№ 1 найдено несколько поддонов29 и венчиков, 
близких по профилю чашам на полой подстав
ке. Многочисленную группу лощеной керамики 
образуют разнообразные по виду миски и ча
шечки. Среди них встречаются как остроребер
ные профилированные сосуды (рис. 7, 3, 6, 14),
Й ^ Л С°СУ7Ы* т П1авным пеРех°Д°м стенок в 

ока (рис. /, 19). Орнаментация на этих сосу-

26 g  2 \ j

»  * 2 °,кг“ “ tesarstwa
|» л г  1гп2Гк3' 1951-1№ : « 0 0Й  ' " r a i w f c  
skiego w o l V 0 w s k a - C m e n tir -v ’l  ИС‘ i ’ ’ PHC-
f  j * :  и о з й г ? ) .  f t »  ms ,7v okrs  т
K- K o z  o w s l t a  V * LXXXIX 5- к  n  CTP-
, * В. К о  s t г г e vC-°4\ V 5 ;D/ b r o ^ s k i ,I О n к я “ w s к 1 0 ’ * u .
21' 2: К D ahC04-’ str- 380-l381CO4' str- 140; В Z i e  
s .  B a r a n k  b r ° w s k i .  y Ka,381’ r>'sch 3; 9- 15 V.

/• i v  о ;  В а г я n I*  ,УКаз. Cnu * * 11 > 5 9 ,2■ M C' ч * tabl y y i
I  f ....... *' « « ' . с v c“ »w«2’д й 3nocS ’ ' « » i i

» Г. I -  А Р « о л о п я, 1, 7 ^ 7  ПОховань 
с. 7, 5, ' СмиРноВа Г,- ’ Табл- !.
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р н О в А
„ перечисленны е выше

ямеятаиия и все пер ч а ш е ч к и , Куб-
орнам ппгУДь1 ( м и с _ . ’ „ о п г к о й  к у л ь т ы  столовой посуды ^ п ш е в о р с к о й  куль- 

также характерны Д* „ „ „ в е д е н н ы х  а н а л о -
а к и м о б р а з о м , ^ — а я  „ о л о в а  я 

гни следует, что вся с  к о т о р о и  в етр е -
„осуда. подобно к у х о Н к с е , 
чается она в одном к облик Е е  с л е .
ный для пш еворской а с п о зд н и м и
Дует соп остав л я ть  ие р куЛьтуры , таки м и ,
комплексам и пш еворской  к у  ун  з1 ^  ^  ^

КЭК' : Г а Г - Рсп о ™ и и м н  к о м п л е к с а м и  н а  посе-
м нровииах . с п зз ^ мн0ГИМИ д р у п ш „.

Л6НВ пш^ворскнх ж илиш ах , кром е леп н ой  по
суды найдена лощ еная то н ко стен н ая  к е р а м и 
ка изготовленная на круге. С д е л а н а  она  в 
обычной для черняховской лощ ен о й  посуды 
технике и в общ ем  б л и з к а  ей по ф о р м а м . И з  
целых сосудов, п р о и с х о д я щ и х  из п ш еворски х  
комплексов, следует у к а з а т ь  на н а х о д к у  серо
лощеного кувш инчика с ц и ли н дри ческой  ш ей
кой и округлы м и б о к ам и  (рис. 5, 7 ) .  П р и н а д 
леж ность кувш инчика  к п ш е в о р с к о м у  гори зон 
ту п од тверж д ается  у с л о в и я м и  н ах о д ки . Он был 
найден вместе с типичны м  д л я  п ш ево р ск о го  го
ризонта горш ком, отбиты й  к р а й  к о торого  о б н а 
ружен в пш еворском  ж и л и щ е  №  1 (рис. 5, 2) .  
Н есколько одинаковы х  го р ш к о в  н ай д ен о  в раз* 
оитом виде на полу  ж и л и щ а  №  7. Э ти  горш ки 
имеют короткую  ш ейку, с л е г к а  отогнутую  на- 
Р>жу и округлы е бока. О р н а м е н т и р о в а н ы  они 
« Г ” '  полосками (Рис. 5, 6 ) .  Л ю бопы т- 
к о л ьп еви л н п ?^КОВ ЭТ0Г0 в и д а  д н н щ е  н е  и м еет
ча'рной посуды” ™ ? , а " Х араК Терного д л я  го н '
горизонтов ’ Пп ого и Черняховского
исполнения зга  г2 1 Т ™ У ° б л т У и ™ хнике
от черняховских п р о т о т и п о Т Т " 0 о тл и ч аю т ,ся  r n v ^ u , ,  -----  ф итотип ов , я в л я я с ь  к а к  бы
“ Д д с .  л е  случайно плл ч еРняховской
кие аналогии имТ °  " ОЭТОМУ> что более
посуде* Не'слуЫчМ ■ падРа ж анпем

te"аналогии им “ х о д Г т с я ^  Ч‘ ............~  — « I
в пшеворских к о м п п р ^  ” ч4ВтЧеР н я х о в с к и х » 

ворских ж и лищ  в н еб о 1у г^аХ ' п о л у  пш е-

Форму С о р ы х  ,Гзбза°‘\ К" '^ о н ч а р н ы ^ 1 сосудов"— труг  нГ„асф~:4г1и̂= :восстав 
некоторые

80 L к

&  ш .  xxnr. *6, д ° “‘Тиких л “̂т1Де а0^ы „ ^ол. и  а ,’ , ’ J H o i  стп qca Z  * «-cjoi. a A I V  *>;

76 1 S m i s » L.« l: у каз. P' 353—386.,6- табл. i f /2  1 s 2  ̂o. k u ^ ;  сеч стрГХ-Зв.
' esneSo okresu..., стр.



ПОСЕЛЕНИЕ У С. НЕЗВИСКО

„з этил фрагментов попали в жилище из более 
ранних горизонтов первых веков новой эры, 
„япример, в жилище № I из м.'зстичио j < | У 
шейной им липицкой полуземлянки № 2 (рис. 

/ jj 2 у \
Последнюю сравнительно немногочислен

ную группу керамики из ишеворского горизон
та образуют фрагменты светлоглиияных узко
горлых амфор и светло-желтого кувшина (рис. 
7 8 15). Фрагменты этих сосудов (венчики, 
стенки, днища, ручки) найдены на полу и в з а 
полнении жилищ № 1 и 7. Судя по аналогиям, 
время их определяется III—IV вв .3

Мелкий бытовой инвентарь из пшеворских 
жилищ представлен оселками (рис. 7, 17), гли
няными пряслицами, преимущественно бикони- 
ческих форм (рис. 7, 9, 10), грузилами, отдель
ными поделками из кости и одной серебряной 
фибулой с двойной пружиной, украшенной по 
спинке ободками с насечками. Головка и кон
цы пружины орнаментированы утолщениями и 
двумя рядами ободков с насечками (рис. 5, 9). 
На основании многочисленных аналогий36 к 
числу пшеворских находок следует отнести 
найденный в культурном слое поселения не
большой железный наконечник копья с втул
кой (рис. 7, 13). Из группы мелкого инвентаря 
для уточнения абсолютной хронологии пше- 
ворского горизонта наибольший интерес пред
ставляет серебряная фибула с двойной пру
жинной системой. Эта фибула, будучи [найден
ной в стенке жилища № 1, определяет началь
ную дату жилища и вместе с этим нижнюю 
хронологическую границу пшеворского гори
зонта в целом. Появление серебряных фибул 

го типа в области Верхнего Поднестровья 
относят к концу III в. „ . э . з г  а на территории 
Польши к началу IV в. и. э .38 Исходя из этого 
пшеворский горизонт в Незвиско следует ля- 
П'Рои^ть временем не ранее конца III— IV вв
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3/ м ю г ’

n,t S Bb8 в ?«*!*“  \°0ВыхТЛ?Л*янская куль

в  П Е Р В Ы Е  В Е К А  Н О В О Й  Э Р Ы
211

т е
м 0 и 0 11 и ч. О „«сков 

57, 19

тура
CTD 7 7  7 0  ........ « « 'Ш Ы Х .1» м о и  о н и  ч П 1 ' — рис 94 /:

У W !Л “I

стр. 251—252

■IX
I v  V ’ 1 ь

рис. 738. >Ь r z e w s ki. Указ. соч.,

приемам, характеру орнаментации а ч м е о  
процентному соотношению столовой и кухон 
н о й  гюсуды имеет облик, типичный для  поздне- 
ншеворских памятников.

В связи с датировкой пшеворских комплек
сов концом III— IV вв. возникает вопрос о хро
нологическом соотношении пшеворского и Чер
няховского горизонтов на поселении, посколь
ку последний, по имеющимся в нашем распоря
жении материалам, можно тож е датировать
III— IV вв. При отсутствии пока каких-либо 
данных о хронологических рамках Черняхов
ского горизонта правильный ответ на этот воп
рос могут дать только наблюдения над стра
тиграфией культурных слоев на поселении.

Установлено, что в двух случаях на иссле
дованных участках поселения пшеворские ко м 
плексы перекрыли ж илищ а липицкого гори зон 
та (полуземлянка №  1 над липицкой п о л у зем 
лянкой №  2 и остатки пшеворской глинобит
ной вымостки над липицкой полуземлянкой 
№  16) и в одном случае пшеворское ж илищ е 
№  7 перекрыло ямы №  31 и 32 с Черняховским 
материалом в заполнении (рис. 1 ,2 ).  В каж дой 
из этих ям, наряду с обломками лощеных гон
чарных сосудов, принадлежность которых к л и 
пицкой или черняховской культурам и з-за  
фрагментарности м атериала трудно устано
вить, найдены обломки нелощеных грубых гон
чарных сосудов, характерных только для  Чер
няховских комплексов поселения в Незвиско 
(рис. 6, 11, 13). Б лагодаря  этому принадлеж 
ность ям к Черняховскому горизонту не вы зы 
вает сомнений. Если ж е  учесть и данные стра
тиграфии относительно перекрывания ям  пше- 
ворским жилищем №  7, то мы вправе сделать 
Г Г ; ” 0 » Незвиско пшеворское поселенке 
юзникло позже Черняховского. Время появче-

ско следует 11Шев0РСК0Й “У ^ у р ы  в Незви-
скорее д а ж е  1\Г в Д<?ЛЯТЬ Са“ ЫМ К° ' ,Ц0М 111 в -

Сделанные нами на материалах= Г Г ТСЯ “полномм е н и 8 Науке п р о я в л е н и я м и  о вре-

падных о б л а с т я х ^ р а и н Сы и ХоПаМЯТИИК° В В з а * 
последовательности - х Р°нологической
ворской „ 4 Х х о в с к о |ТО„ и етРуРпНз1ОРГ  " ше- 
и ш т а т ь ^ т о  в западных о б / а с ^ У к р а ^ Г Г
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сто исчезновения памятников пшеворской куль
туры к кокну III В. появляются памятники чер-
*>«vnn/'кого типа. По материалам Неэвиско по- ............ Mf'xnля из поздней
ТурЫ  /vияховского типа. По материалам ««,.____
ручается обратная картина. Исходи из поздней 

вкн пшеворского горизонта в Нсзвнско, 
ильностн которой не приходится сол 

лля этого имеются твердыеВ праииль: ос; и ; ;я Т т о .го имеются ТВердые ос- 
ваться, так как Д следует внести по-
"°:«кГв^унГес4ующ?ю датировку пшеворских 
комплексов Верхнего Поднестровья, передви
нув верхнюю хронологическую границу с кон- 
1 III в в IV в. Будет ли это середина IV в. 

и пи его к о н е ц -в  настоящее время решить 
трудно. Стратиграфическое соотношение Чер
няховского и пшеворского горизонтов также ие 
вызывает у нас сомнений, но пока мы воздер
живаемся отстаивать это со всей категорично
стью. Ввиду слишком большого несоответствия 
полученных раскопками данных с установив
шейся точкой зрения о последовательности по
явления черняховской и пшеворской культур в 
Верхнем Подиеетровье следует пока проявить 
должную осторожность. Для проверки пра
вильности наших наблюдений над стратигра- 
фией пшеворского и Черняховского горизонтов 
необходимо провести дополнительные исследо
вания, обратив при этом серьезное внимание на 
характер археологического материала в куль
турном слое под пшеворскими хозяйственно- 
бытовыми сооружениями и в их заполнении, 

аскопки последних лет многослойного по- 
Незвиско дали ряд новых интерес- 

С Г  изучения истории В ерхн его

оды от'неолита ЛпЛпЧИЫе историческ»е пери- 
том числе в лепной пп НПеГ° т СреДНевековья' в 
Раскопками п о л у ч Г Г г " 6 тысячелетия н. э. 
всестороннего изучения по™ м атеРиал Для 
««* жившими здесь nnof оставлен-
первые века новой эш. в племенами в
стаиления материальной ? астности< Для сопо- 
ленчй. Выявлены сушегтаГУЛЬТуры ЭТих носе-

ламп п о  с?пя'1Ых в плане, с опн?ГО Г0Риз°нта, 
них очагов /Нам С8ета« с’ост!т^ ТИроВкоЙ У1--
гуда чернДо о"0' 2)- I T "  Гли"обит-
111РГо Не имеет Tllll;i по ф()рма “ Чарпая по- 
ческим приемам ?Иал°Г11чной 4  im 11114010 °б- 
наментации линиикпйТОвЛеиня и х а п ^ ХН0Логи' 

МЦК0Н посудой^(?ис ?Tef y °Р'М I ср. с

рис. б). Х а р а к т е р н ы е  д л я  ли п и п к о й  культ уры  
чаши на высокой подставке, кувш и н ч и к и  с 
двумя ручками, начинающ имися от кр ая ,  и не
которые другие виды  гончарной посуды не 
встречаются в черняховских керамических 
комплексах. Вместе с тем Черняховский гори
зонт дает неизвестную в липицком  слое кухон-— * ~ Т» nrrjrrtMfrvwvJU 11I ----------
ную гончарную посуду, которая

—  лепными
липицких

“J ov ппрпгтявпена лепными горш ками 
“ Г б р а з к ы х Т о р м ^ С а м о с т о я т е л ь н у ю  группу, 
н е  имеющую себе прототипов в более ранних
горизонтах поселения, образует  леп н ая  посуда 
из пшеворских жилищ. Г ончарная  керам ика из 
этих же жилищ  по технологическим приемам и 
формам близка черняховской керам и ке, но в 
пшеворских комплексах поселения она не яв
ляется определяющей. П ш еворские ж и лы е по
стройки на поселении (назем ны е глинобитные 
дома со своеобразно устроенными из камня  и 
глины очагами и полузем лянка, менее глубо
кая по сравнению с липицкой полуземлянкой) 
такж е имеют мало общ его с ж и л и щ ам и  двух 
других горизонтов первых веков новой эры на 
поселении.

Все это приводит к заклю чению , что в Нез
виско в первые века новой эры  существовали 
три разновременных поселения, сменившие 
друг друга и п ри надлеж авш ие к трем  разным 
к у л ьту р ам — липицкой, черняховской и пше
ворской.

Решение вопроса об этническом лице этих 
племен возможно на более ш и р о ко м  материа
ле с привлечением различного вида источников, 

Н пнсьме"ных. З десь  только отме- 
лен-’н п г т /  ! 0 П р е Делении этн и ч еско й  принад- 
неюбхо’111мпе^ИЯХ0ВСК0  ̂ и п ш ев °РСкой культур

культуры, в наиболее пан 
го найлон я " ранг.~лннх ж и л и щ а х  которо-

1апдена керамика п р а ж с к о г о  т и п а 40. ЯИ®
поселение дает устойчивый
четырехугольных в плане п о л у з е м л я н о к  с
печью-каменкой ** -----
нын по облику

месте посе- 
на-

носеление славянской 
дах i 
и п а '

тип ж и ли щ а в виде

и одном из углов и евоеобраз 
...v  комплекс лепной посуды, 

имеющей себе прототипов среди к ер ам и к и  1
ИЯХОВСКОГО И ПШр в л п л . . -----
»иеко. Ж илища 
1 « к ж о С у Щеет вен и X Z a u 4 HCKl
Роек предшег-ru,,.......1л»чаются с

комплекс лсинон nr\n\rrtt-t не
чер-

горизонтов в Нез- 
раннеславянского поселения

пшеворского

'^шествующих от жилых пост- 
оризонтов.

40 Г И г 
стр. 222 238 М и Р и °  11 а. р ;

Шц ‘-'авннское поселение,...
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ПАМЯТНИКИ ЧЕРНЯХОВСКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы  БАССЕЙНА З А П А Д Н О Г О  Б У Г А
(раскопки 1957— 1960 гг.)

Археологические исследования памятников 
черняховской культуры в бассейне Западного 
Буга начались в конце 90-х годов прошлого 
столетия раскопками довольно большого и 
очень интересно поселение у с. Неслухов 
Львовской обл. К сожалению, публикуя мате
риалы из Неслухова, автор раскопок К. Гада- 
чек ограничился лишь описанием вскрытых им 
объектов, без указания на обнаруженные в 
них находки, что не дает полного представле
ния о характере памятника. В 1946 г. на том 
же поселении провел небольшие разведочные 
раскопки М. Ю. Смишко, но и эти исследова
ния не смогли существенно пополнить наши 
сведения о памятниках черняховской культуры 
в Западном Побужье. Стационарные исследо
вания памятников этого времени в верховьях 
Западного Буга начались в 1957 г., когда были 
проведены разведочные работы отделом ар

хеологии Института общественных наук АН 
УССР. В 1958 г. экспедиция Ленинградского 
отделения ИА АН СССР под руководством 
И. И. Ляпушкина открыла несколько новых 
поселений культуры полей погребений. В част
ности четыре поселения, отдаленные друг от 
друга на 1 — 1,5 км, выявлены на берегах при
тока Западного Буга — маленькой речки Руд- 
ки между селами Рипнев— Ракобуты Три 
памятника в 1957— 1961 гг. подверглись архео
логическим раскопкам, на четвертом проведе
на лишь небольшая шурфовка.

Предметом нашей статьи является публи
кация материалов из двух поселений, исследо
ванных в 1957— 1960 гг., одно из которых на
ходится у с. Рипнев, а второе у с. Ракобуты 
Каменско-Бужского р-на Львовской обл.

1 Поселение у с. Ракобуты  открыто И. И. Л я п у щ - 
киным, три поселения у с. Рипнев выявлены автором .

Поселение расположено на восточной окра
ине села, на южном склоне первой надпоймен-

Го o Z Pa(Cn H f n r°R6epera Р- РуДКИ в УР°™щеI - (рис. 1). В западной части оно п п о  

с ю г а°и П° ^ е во й  дрогой Рипнев —  Ракобуты 
на c ien e  о н о ^  * *  обРамляет Долина речки’
Площадь посе7ениГлояпУРОЧИ,ЩеМ К°Па™ : 
1 км в длину и 180 9пп ЛЬН° ®0ЛЬШая: около 
"«троек на шош м 6 шнРнну. Никаких 
20-30 лет тому „ЛеН” Я Сейчас »«• "О
шор. Сейчас это место мп» ™ стоял один 
дине от колодца В занял. ° Узиать по запа- 
заложено три днои 4ac™ поселения
2« !' '<»• м. Г а  и Г н 'и Т б л и ж ^  « * • * « £
™И на площадке за *  К центРУ, а тре-

окраине поселения Н3 Самой зап ад- 
Культурный слой в основном юрошей со_

ПОСЕЛЕНИЕ РИПНЕВ И

хранности, но в некоторы х м естах глубокой 
вспашкой разрушены пласты  об о ж ж ен н о й  гли
ны, отчего на поверхности остали сь  коричне
вые пятна. М ощ ность культурного слоя на 
территории, где не было углубленны х в  землю
тестахеп « С°ПТя ВЛЯй а ° К0Л0 ° '5 М’ В « к о то р ы х  '  0,6—0.8 м. Поселение многослойное. Во
постом^*?1» ’ КР0Ме- жил,,щ и хозяйственных 
няховекпй “ раШ|кои и другими вещами чер- 
вяиокие iwun рЫ> обнг|РУж ены раинесла-
I тысячелетия н1̂  ? ачала второй половины
исключительно л е п т о й ' ' п а д Э Т » ™ ™ ' "  местах встпечя nu,Z “ УАЬ * в некоторых 
а иногда и скоп ,, отдельные фрагменты, 
— Г^~— ~ > KePawiIKH раннежелезного
с. Рипнев Д(Ригшеват  ,[’а~неславянское поселение у 
]962, стр. 350— 364 Западном Буге. МИД, № 108,



в. Д. б АР АИ

Рис. 1. План раскопа II на поселении Рипнев II.
1 — контуры ж ил и щ ; 2 — к о н ту р ы  ям; 3  — о чаги ;  4  — печи

времени, в раскопе III обнаружено одно по
гребение с трупоположением культуры шнуро
вой керамики3. Какой-либо закономерности в 
расположении разновременных культурных ос
татков в слое вне жилых и хозяйственных со
оружений не наблюдалось, поэтому расчле
нить его стратиграфически невозможно. В рас
копе II е двух случаях раннеславянские ж и 
лища перекрывали постройки черняховской 
культуры с хорошо выраженной стратиграфи
ей, что является неоспоримым доказатель
ством их разновременности.

Прежде чем перейти к характеристике 
вскрытых сооружений и культурных остатков 
черняховской культуры, которым посвящена 
настоящая работа, остановимся на вопросе 
планирования поселения в черняхов'ское время.
ш а я  (Г „ аХ  ‘  "  Ш ’ п л о ш а д ь  к ° т о Р ь «  « « 5 о л ь -

з а м е 4 Т ? а Тк™ето°г,п06 “ 404 м)> Трудн°
распВДож™„„УЮпоТс“ ™ ред“ м н Ую ««темУ в 
тить что тч пт, !  Р ' Можно лишь отме- 
шем’ располагают^'* случаях Ря* ом с жили- 
ные ямы, относящиесяНа ИЛИ -ДВе хозяйстееи' 
одному хозяйстrphи П0 ВС€Й вероятности к 

Другая kTZu Ul  комплексу.
площадь которого11 а°ЛЮдается в раскопе II, 
- V — . старого значительно больше

(1812 кв. м). Несмотря на то, что остатки ж и 
лищ  и других сооружений на поселении Черня
ховской культуры  не я в л я ю т ся  одновременны 
ми, в их расположении наблю дается известный 
п орядок. Ж илищ а и хозяйственные ям ы  р а с 
положены дв ум я  более или менее п а р а л л е л ь 
ными р я дам и , идущими в д о л ь  речного склона 
с ю го -за п а д а  на с ев ер о -в о ст о к  (рис. 1). М е ж 
д у  рядам и  п остр оек  есть  свободная площ адь, 
на которой р а сп о л о ж ен ы  печи и очаги, не свя
занны е с ж и л и щ ам и . Так, в западной  части 
раскопа о б н а р у ж ен ы  три глиняные печи и че
тыре очага. О дин оч аг такого ж е  типа находит
ся в восточной части  раскопа. Кроме того, 
ш есть таких ж е  очагов  расположены несколько 
севернее верхн его  (се в е р н о г о )  р яд а  построек, 
т. е. вынесены на ок р аи н у  поселения. В раско
пе II откры та гон ч арн ая  печь. Она расп олож е
на в о зл е  ж и ли щ а XI и не в ы ходи т  за  пределы 
северного р я д а  п остроек .

c o n m ? ^ ? “e остатков вскрытых на поселении
В п п т ш Г  МЫ даднм по отдельным раскопам.
ния нами ^('тГ°ЛеаЫХ исслеД°ваний поселе-
сооружений л1 Г ЛеНа общая нумерация д л я
л ища и ямы ш Г Г  В р а с к о п а х  I И II. Ж и -
отдельную н у м е р а ц и ю ^  В Р- Скопе П1> имеют
« е о м ж м .  номера л у б ‘рои «а». роек дополнены  лите-



Ямсг

ГПШШТ шшготпш ЩЩ|

\Яма 9

Рис. 2. Планы и разрезы жилищ и ям поселения Рипнев I I  , , н н разрез ямы 8;
I — план жилища № I I  и его разрез по линии АБ и план и разрез ямы 9; 2 — план жилища № 111 и его разрезы по

3 — план и разрез ямы 3. ^  обмазка1 « — кости: ж — зола;
Условные обозначения: а — чернозем; б — переходный слой; в — глина; г — гумусированное заполнение ям, О глинян

э — уголь; и — куски обожженной глины; к — сажистая прослойка



О 5 см
l -l 1 ! ‘ ! 
л /У?/У* Ч'11

v  , OL’Mi I i ; i
n N*N* 12-13

Рис. 3. Лепная посуда с поселения Рипнев 11 (1— 13)



л N»N* /V- 22  

Рис. 3. Лепная посуда с поселения Рипнев II
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Раскоп I
В раскопе I открыто два жилища и девять

ственных ям — погребов. Одно из жилищ, 
----- • ’"'ъ-ггкучительно леи-хозяйственных я» ' " " ^ ' “йс1иГетителЬя 0 леаирактерйуемоемличием # цо_

"”й r S S T *  Ж илите № II и все
вносятся к черняховской культуре.

"МЖ ™ ш ” № II (рис. 2) - з е м л я н к а , в плане 
о в а Й  формы, с » « к° л ь к о  суженными кни- 
3V стенками. Его размеры 4.50Х 4,90 м. м ате  
пиковый пол в северо-западной части жилища 
ровный и углубленный на 2,20 м от современ
ной поверхности. В восточной части землянки 
расчищен выступ, возвышающийся на 0,45 м 
над уровнем пола. Его длина 3,12 м, ширина
1,60 м. В южной стенке жилища над упомяну
тым выступом, использовавшимся, возможно, 
в качестве лежанки, вырезаны два вьгступа- 
ступеньки. Здесь был вход ,в землянку. В юго- 
западной части жилища открыта овальная в 
плане яма, несколько углубленная в его юж
ную стенку. Глубина ямы 0,50 м от уровня по
ла. На дне ямы расчищены остатки очага. Там 
найден пепел, угольки и местами прослежен 
обожженный под. Его размеры 0,6 X 1 м.

Жилище было заполнено гумусированной 
землей, прорезанной в нескольких местах про
слойками золы и угольков. В нем встречались 
мелкие куски обожженной глины, а также в 
Я | Л » Г “  количестве фрагменты 
ти животных ’ гончаР"ов керамики и кос-

ы Т и ^ е з ^ Г Г Г ' ( р КГ е4 у Г ’ Г * " '
(рис. 4,5), кольцо (рис 5 10) л па 1 '  лото
Фибулы (рис. 6 ,17— 18) костяняя ронзовые 
(рис. 5,55) и два тлтГ„/ Тяная пластина 

Рятпл. „ ТОЧИЛЬНЫХ бруска ядом с жилищем II с ^  роны обнаруженя Юго'Восточ,нои сто-
°тделенная от земт« В плане яма Я» 9 
0.40 м (р„с. 2). перемычкой шириной
ширяются, а книзу схочят П0 сеРеДИне рас-
веПЬ! 1>5° м- дубина 2 20 мЯпНа К°Нус' Д и м е т р

Ф р » 7 м ^ ОВад"0-/залол \е0„б„0иЖТ " НЬ,е пятна, 
сколько rv Лелной и гончяп!!,ЯМЬ1 найдены
в°тных. пГвсе\0б0>КЖенной глиныП°кпУДЫ’ Не‘ Ще № 11 веРоятности СГ, ХР К°СТИ Жи-
комплексу Носятся к одц0м’у 9 и жили-

" ° “ У
лишь частично°^на 113 ^ о р ы х ? V  ВЬ1ЯВле-

’ " Мели “- Р У г л у Т и " 00 «  2,°4та7РЫГоа
■ ИЛИ альиую в

форму и Расшир' '10“  ИхЯд и м е т р Сколеблетет 
* Т т  «о » " 1 глубинаДГ .03-2 ,35  »  от со-
от ’ й ппнрпхности. Наибольшее расшире- временной поверхно ^  7 g epXHHH
ннр стенок прослежено
диаметр составлял 0,80 м, нижнии 0,50 м, а

СРеО д м  "была перекрыта слоем
обожженной глиняной обмазки, залегаю щ ем 
на глубине 0 ,25 -0 ,40  м от современной поверх
ности- отдельные куски обмазки -встречались и 
в нижних слоях заполнения. Куски обмазки 
имели с одной стороны сглаженную поверх
ность, с другой прослеживались довольно вы 
разительные отпечатки округлых жердей д и а 
метром до 5 см.

Куски хорошо обожженной глины встреча
лись и в заполнении ям №  10 и 11. В послед
ней они имели форму плиток толщиной 2— 
4 см, с одной стороны хорошо заглаж енны х. Во 
всех ямах найдены фрагменты лепной и гон
чарной керамики культуры полей погребений. 
В отличие от других ям, где керамика высту
пала в очень незначительном количестве, в яме 
№ 11 найдено ее сравнительно много. В яме 
№ 11 найдены такж е  глиняное пряслице 
(рис. 7,22), один бронзовый и два ж елезных 
предмета, назначение которых не ясно.

Следует отметить, что в верхних слоях з а 
полнения ям № 2 и 5 обнаружены кремневый 
наконечник стрелки и фрагмент ножа, пласти
на и несколько фрагментов керамики ранне
железного времени. В нижних слоях заполне
ния и на дне ям найдены исключительно 
Фрагменты черняховской керамики, что и опре
деляет их культурную принадлежность.

ямы служили, очевидно, погребами для 
д - т о Г 'я м а  МИт 0Г°  Вида х о зя й ств ен н ы х про-
хорошо n Z i t  ’ НИЖНЯЯ часть К0Т°Р°Й была
для y ’u , “  ,s|' “ огла  и сп о л ь зо в а т ь ся  и
размерами (2 5 x 2  9 м Г ”  ДРУ™Х Ям своими котоотя I? М) ВЬ1Делялась ям а №  2

иметь и'другое назначение”  КЛаДОВОЙ’ могла 

при ^ с л е д о в а н и ^ д ^ у ^ 1̂ 11̂ 1 Л2 \СЬо СДелЗТЬ

2.30 X 1.80 М̂ глув„„Ра ^ ДНО- Р а з '“ Ры ямы 
поверхности. Яма б ь п я  п  М ° т  соаРе-ме,нной 
слоем глиняной обмазки Тп Р€Крьгта сплошным
контуры которого приб пи̂ ЛЩИН0Й —0,60 м,
слойУ£1ми ямы и лишь R 16ЛЬН0 совладали с 
ли г? Мазки несколько еск°льких местах 

J ■ ^  Центре c™ o T l6Z \ l T ^ ее -пре™  ■
линзообразно



a NtN'f'3',5,7,8,11,14.16,16,19 к №№2,4,6,9, Ю,15,17,20

Рис. 4. Вещи из железа с поселения Рипнев II.
I — плужный нож (чересло); 2, 4, 6, 9. 10, 15. 17, 20 — нож и;  3 , 5 — дол о та ;  7 — р о г а ч  (у х в ат )? ;  

в  — кольцо дл я  к реп лени я  косы; 1 1  — тесло;  12— 14 — серпы; 16, 1 9 — ско б ел и ;
18 — сверло



■ шило; 2
Рис. 5 . Вещи с  поселения Рипнев 11.

2 — бронзовая игла; 3—7 — гвозди; 8 — лунница; 9, 10, 12, 14 — ко л ьца ;  I I  п р я ж к а ,  13 — ч а с т ь  
15, 16, 26 — железные вещи неясного назначения; 17, 22, 27 — ключи; lti — о к о в к а  т ы л ь н о го  к о н ц а  к о п ь я ,  1 9  —* н а к о н е ч  
копья; 20, 21 — наконечники стрел; 23 — трубчатый замок; 24 — обломок у д и л  (?); 25 — б р о н зо в а я  п л а с т и н а ;  28  2.9
Обработанные кости (коньки?); 30. 31, 32 — гребни; J 3, 34 — костяные трубочки; 35, 36 — к о стян ы е  п л а ст и н ы ;  37 . 3 8  —

3 9, 40 — проколки

иглы:

... ■г',.:... -f
24

j
\
IУj 7

16



опускался в заполнение ямы до горизонта 
0,60 м от современной поверхности, его 
края оставались приблизительно на уровне 
древней поверхности, т. е. на 0,40—0,45 м 
выше. Куски обмазки имели одну ровную сто
рону, часто заглаженную, другая сторона 
была прорезана отпечатками округлых жердей 
диаметром 5—6 см. Вся обмазка была хорошо 
обожжена и имела коричневый цвет, иногда 
переходящий в красный. Под слоем обмазки 
на гумусированном заполнении ямы залегала 
сажистая прослойка, повторяющая контуры 
слоя обмазки как в плане, так и в профиле. 
При расчистке стенок обнаружилось, что верх

няя часть восточной стенки ямы обожжена до 
красного цвета. П оскольку никаких сл едов  о б 
жига нижней ча-сти упомянутой стенки, а та к 
же пола и стенок не п рослеж ен о, возникает во
прос, как и зачем н адо было обж и гать  верх
нюю часть одной из стенок хозяйственной ямы- 
погреба. Нам кажется, что специально этого 
никто не делал, так как в этом  не бы ло ника
кой надобности. П о-видим ом у, о бж и г  верхней 
части стенки ямы надо увязы вать со слоем 
сильно обож ж енной глиняной обм азк и . К это
му нас склоняет и то обстоятельство, что имен
но у восточной стенки слой обмазки был наи
более толстым (0 ,60 м) и наиболее обожжен-

п а м я т н и к и

ЗАПАДНОГО 6УГА

„Г-КОЙ К У Л Ь Т У РЫЧЕРНЯХО ВСКО
бассейна

фибулы с

10 см 19-I---1
(/—13, 15—19) и с поселения Ракобуты (14)

Рнс. 6. Железные и бронзовые



Mt/ft 17- 22
5см

_i

I
Рис. 7. Находки с  поселений Ракобуты ( / — 16)'j\ Рипнев II (17— 22).

1 ~  7 — лепная посуда; 8— 13 — гончарная посуда; 14, 19  — пряслица  из мергельного мела; 15 — б р о н з о в а я  ф ибула*
16 — стеклянная бусина; 17, 18, 20, 22 — глиняны е  п р я с л и ц а
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яым. Только во время об
к„ мог 'ф “»3'|и™ "  св0'ю очередь обязыва- 
ной стенки ямы, а это пепекрьшаюшии
ст „ас рассматривать яму и nepei р е

СС СЛ° Ш  видимому слоТ глиняной' обмазки
целее. П -  Д= и  рухнувш его перекрытия  
Яш,ЯСГТпе?положе1и1е о наличии глиняных пе- 
пекпытий над ямами-погребами п одтв ер ж дает
с я  наблюд^^^ и над другими объектам и
0 которых речь будет ниж е. В заполнении ям  
№ 3 найдены обломки лепной и гончарной ке
рамики, часть ж елезного предм ета (ш ила?) и 
фрагмент бронзового браслета (рис. о,^ / ,  J o ) .  
Эднн гончарный горшок, изготовленны й из от
мученной глины, удалось собрать (рис. 8, о ) .

Раскоп II

Раскоп II заложен в 20 м к западу  от р ас 
сола I. На вскрытой площади обнаружены ямы 
it семи жилищ-землянок с остатками разру- 
ценных очагов, девять больших углубленных 
ооружений, в которых очагов не обнаружено,
2 хозяйственных ям-погребов, 3 печи и 11 оча- 
ов, расположенных вне жилищ, 1 гончарная 
1ечь4.

Жилище № III расположено в восточной 
[асти раскопа. Это землянка в плане овальной 
эормы, углубленная в землю на 1,60— 1,90 м 
'T современной поверхности. Ее разм еры  
X 4,70 м (рис. 2). Стенки вырезаны в матери- 

.е, отвесные, пол довольно ровный. В юго-во-
1 очной части жилища расчищено широкое 
тлубление, уходящее в стенку, образую щ ее 
.ишу. Его^ глубина до уровня пола 0,30 м
> восточной части землянки выявлены сделан
ные в материке выступы-ступеньки. Здесь б ь п  
В Д  в жил-ще.  ̂ Высота в ы с т у п о в -^ п е н е к
• 18 5“ - Самый нижний выступ (довольно

е 'Г Г Г  " “
>чаг размером 1 X 070  м Зя ВХ0Да нах°ДИлся 
^стояло из^уМу,с„р^°а1 лнение ж илищ а
>езанной простойкями I T  ’ Иног^ а про-
«»Де«ы фрагменты лепной В
парной керамики кагти ^  *РИС- 3, 7) и гон.
юж, костяной гребень ‘5ВОт,ных> железный — - Г —  греоень и проколка (рис. 5,30,
Сужения но размерам’ вн° большие Углубленные со  
Рактеру находок „еР а ли„УаТреннемУ Устройству и «

мы их будем н а Г в а Г у с Г  Ж11лиц*^ м л я н ок  
не исключено, что нек, гг условн°  жилищами хп

Т У  « •

49) В ю г о - з а п а д н о й  части жилиш е было пере
крыто д в у м я  небольшими по своим, разм ерам  
скоплениями обожженной глиняной обма «И, 
чя гтегаюшими на глубине 0,50 м от современ 
н о й  поверхности, являющимися, по-видим ом у 
остатками какого-то более позднего полностью 
разрушенного наземного сооружения.
/  Ж илище № Д ¥ -  расположено на одной ли- 

i -С 'ЖяЛищем №  III, приблизительно в 30 м'н и и -^ 'ж п лш д ем  №  III, п риблизительно  в s v  м 
к западу от него (см. рис. 1). В процессе р а с 
чистки культурного слоя н ад  ж и л и щ ем  на г л у 
бине 0,20—0,40 м найдено несколько ф р а г м е н 
тов керам ики времени раннего  ж е л е за ,  а т а к 
ж е  один раздавлен н ы й  ран н есл ав ян ск и й  л е п 
ной сосуд, украш енны й  по к р а ю  венчика  и 
плечикам пальцевы м и  вд авл ен и ям и . Ж и л и ш е  
углублено в зем лю , в п л а н е  оно ч еты р ех у го л ь 
ное. Стенки книзу  суж ены , пол д овольн о  р о в 
ный. Его р азм ер ы  4 , 6 0 x 4  м, глу б и н а  1,80— 
1,92 м от современной поверхности. В юго-во- 
сточном, северо-восточном и север о -зап ад н о м  
углах  ж и л и щ а  расчищ ены  в ы р езан н ы е  в м а т е 
рике выступы-ссприлавки», в о зв ы ш а ю щ и е ся  
над уровнем п о л а  на 0,45— 0,55 м. Е щ е  один 
выступ был прибли зи тельн о  в центре з е м л я н 
ки. Ф орм а его о в ал ь н ая ,  р а зм ер ы  0,60 X 1,20 м, 
высота 0,35 м от уровн я  пола. Н а зн а ч е н и е  этих  
выступов определить  довольн о  трудно. М о ж н о  
предполагать , что они и сп о л ьзо в ал и сь  к а к  
лавки .

В ю го-западной  части  ж и л и щ а  о б н а р у ж е 
ны  остатки печи в виде ск о п л ен и я  сильно 
обож ж енной  глиняной  о б м азк и  и б ольш и х  к у с 
ков смещенного, вы лепленного  из глины  п ода , 
толщ иной 5,50— 9 см. К онструкц и ю  печи в о с 
становить невозм ож но. З е м л я н к а  б ы л а  з а п о л 
нена гумусированной  зем лей  и п р о сл о й кам и  
золы. В частности, довольно  больш ое  зольн ое  
пятно (1 X  1,20 м) о б н ар у ж ен о  в ю ж н о й  части  
ж и л и щ а  на глубине 0,90— 1,19 м от со вр ем ен 
ной поверхности. В заполн ен и и  ж и л и щ а  в с т р е 
чались куски о б о ж ж енн ой  глины , н ай дено  з н а 
чительное количество лепной (рис. 3  ̂ 8  10
( о й /  мень“ ее, а н ч а р н о й  к е р ам и к и
Кпомр V РИС' ’ КОСТИ ЖИВОТНЫХ.
К роме того, из заполн ен и я  ж и л и щ а  п роисхо
д ят  ж елезны й нож, костяной гребень (рис 5

н й д ен  ™ л е Г а я ПРЛ ЛИЦе ' На КРаЮ
ной (рис. 6 4) ф ибула с подвязанной нож-

бол ? Г т э д „ У я м о й Т А И® ^ е ЫчеонРяаЗРУШеНа
“ .IT

б и н а  2 ' 2 s



* 1 I l-J к N* /V» /-7Рис 8 г„ к  N » H 4 ~ 7
иняиая посуда, изготовленная на гончарном к

рном круге, с поселения Рипнев II (1— 7).



15 МПА — 116

Рис. 8.
п NtNs 3-23

Г линяная посуда, и з г о т о в л е н н а я  на г о н ч а р н о м  к р у г е ,  с  п о с е л е н и я  Р и п н е в  II (S— 23)
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« H'N* 13-23•mf о- V
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. .„ „ я  заполняющая яму, наГумусированная землям менн0Й „оверх-

глубиие 0,/4 пиНзбобразноЙ прослои-
Jcrn  была ' 'Р Х гп  няной обмазки, толшмнои
КОЙ обожженной г.. й приблизительно

10-2° см^ К0З р . м Г я « ь 1 .  На кусках об-
совпадали с ь > ,) | |НЛИСЬ отпечатки дерева
мазки хорой( ^Р КерямичСскии материал
диаметром . > • от ПОсуды жилиша
........." Г Г ^ / 'й ^ з о в а Т ф и б у л а ,  найденная в
р̂И1' м обмазки тоже относится к типуяме под слоем с -R яме найдены также

железный нож, часть пряслица, изготовленно
го из песчанистой гальки, и маленьким бронзо-

ВЫЖилище № VII s находится в 7,20 м к во
стоку от жилища IV (рис. 1). Это землянка 
овальной в плане формы, вытянутая с востока 
на запад. Стенки книзу сужены, полом служил 
материк. Ее размеры 5,40 X 3,60 м, глубина 
2,40 м от современной поверхности. Жилище 
в западной части несколько шире, чем в во
сточной. В восточной части жилища был вы
резанный в материке выступ, возвышающийся 
над уровнем пола на 0,55 м. Судя по размерам 
(2,10x2,60 м), ело могли использовать в ка
честве лежанки. Небольшой выступ-«прила- 
вок», возвышающийся на 0,47 м над уровнем 
пола, расчищен у западной стенки жилища. 
Его ширина около 0,80 м. В центральной ча
сти землянки, на глубине 1,85 м от современ
ной поверхности, обнаружено скопление силь
но обожженной глиняной обмазки и несколько 
кусков пода возможно, это остатки разрушен- 
ш" Юя<ная часть жилища была разру- 
лише № у и П?ЗДНеИ постРой«°й № VIII. Жи-
землей прп!, заполнено гумусиравашюй
и обожженной гпл! ”В ВерХ,НеЙ части с золой ланки rvMv ‘ 1нои; в нижней части зем
ной и отличалТсьН тем38МЛЯ бЫЛЗ более плот* 
рых местах в н и » ,!“ ИЬ1М ЦВеТ0м- В н^ о то -  
земля была перемешана*? ЖИЛИЩа тем'ная 
Фрагменты керамики желтои глиной.
ГИе предметы в с т р е ч а в Ж№Ютных и дру- 
в заполнении верхней чп™ главным образом 
нем слое заполнения и ня Жилища- в ниж-
не было. Кроме лепной'и гП° Лу Находок почти <РИ-3. 6, /9, , 2 “ ««« « гончар** ^
в землянке найдены- ’ ' Рис- 10, 3—4)
£ ■ “ ‘ (117-138 , “  императора Ад-

яо„ст^ук^“ (ер * “ «»ы е ф*ву-
5 п л .. ’ / » КО-Ностройка V г 

•»-“ »« я" П — „о, „отому „

дугообразной спинкой (рис. 5,ст ян ой  г р е б е н ь  С д у г о ° о р

31) а даа „ Г о д и л о с ь  ю ж нее жили-
Ж и л и т е  № v 11 * и я ,Г Т ь Ю  врезалось в его 

ша № VII. и северн ^  'юЖН0Й части жилищ е 
заполнение (рис. */• аннесл авя 1нск0 й полу-
№ VIИ ”5 Р е т х а ЖиДише №  V III  являлось
землянкой JN. 1 • гЬормы, вытянутой с юга
землянкой овал ^  Р ^  х  3>20 м глубина

м от современной поверхности. 
' книзу несколько суж ены , материке- 

ш й Т о л  неровный. Следов печи или очага не 
обнаружено В гумуеированнои земле, запол
нявшей землянку, прослежены невыразитель
ные прослойки мелкой обож ж енной глиняной 
обмазки и найдено незначительное количество 
лепной и гончарной керамики (риг. 3 ,21, 
рис 9 7— 11, 23), а такж е ж елезн ая  скоба, 
якореобразный ключ (рис. 5, 17),  часть серпа 
(рис. 4,12),  наконечник стрелы (рис. 5 ,21)  и 
две сглаженные с одной стороны кости живот
ны х— коньки (?) ('рис. 5 ,2 5 — 29).

Ж илище №  XI находилось в 8 м к северу от 
жилища № VII (рис. 1). Оно углублено в зем
лю. Форма его овальная. Стенки книзу суж е
ны. Пол материковый. Р азм еры  ж илищ а 4,25 X 
X 6 м, глубина 2,38— 2,70 м от современной 
поверхности (рис. 11, 1).  У южной стенки зем
лянки обнаружены вырезанные в материке
4 выступа-ступеньки. Здесь был вход. Н иж 
ний выступ возвышается над уровнем пола 
на 0,70 м, высота всех прочих ступенек 0,18—
0,40 м. Верхняя часть ж илищ а заполнена гуму- 
сированиой землей. В нижней части гумусиро- 
ванная земля, начиная с глубины 1,28— 1,30 м 
от современной поверхности, прорезана четырь
мя линзообразными прослойками обожжен
ной глиняной обмазки и желтой необожженной 
каины, которые отчетливо прослеживались в
п ^ и Г ННОИ/ )р0вке- На к У с к а х  обмазки были 
0РТ ™  жеРДеи. Мы предполагаем, что это 
DauiapT Р- Ч ||У в ш е г о  перекрытия жилища. Об- 
поослоРк- \  Се° Я внимание наличие глиняных 
о т т Т т в и .  w 8 Сев„ерной части землянки и 
ступеньками R ^ ЖН° Й Час™ > ™ щ а ,  т. е. над 
чительное кппп Жилщце найдено очень незна-
™меГ с Г е Г с т Г а ТоВГ , ? Р-аМИКИ (Р "С- 10' , 0 ) ' вча глубине I 7Х » 1X1011 импортной амфоры
(рис. Ю / 5 ) „ ' от оовРемениой поверхности
ножа. ’ ‘ т ‘1кже фрагмент железного

стенками и ровным полом. Его



Рис. 11. Жилища на поселении Рипнев II.
I жилище ,Чз XI — вид с востока; 2 — ж и л и щ е  Nt X X I  — вид  с ю го -зап ад а

размеры 4,70 X 4,52 м, глубина 2,35—2,40 м 
от современной поверхности. В северной части 
жилища расчищены 4 вырезанные в материко
вой стене выступа-ступеньки, показывающие 
место входа. Их высота 18—27 см. Гумусиро- 
ванное заполнение жилища содержало про
слойки золы и угольков. В заполнении на раз
ных глубинах встречались куски обожженной 
глины. Керамический материал состоит из 
фрагментов лепных (рис. 3,5) и гончарных 
сосудов (рис. 9, /). Кроме того, в жилище най

дены кости животных, а также железный нож 
(рис. 4,2) и бронзовая игла (рис. 5,2).

Жилище № XIII находилось в 2,20 м к во
стоку от жилища № XII (рис. 1). Оно углуб
лено в землю. Форма его неправильная, стенки 
книзу несколько сужены, пол материковый. 
Размеры жилища 4,38 X 3,75 м, глубина 2,27 — 
2,54 м от современной поверхности. В цент
ральной части землянки у южной стенки от
крыты два выступ а-ступеньки. Нижний выступ 
размером 0,90 X 0,90 м возвышался над уров-



нем пола на 0,50 м, второй размером 0.60 X 
X НО м находился на 0,42 м выше уровня 
первого. Еше один высту п-прилавок расчищ ен  
\ северо-восточной части землянки. Его р а з 
меры 2.50 X 0.66 ч. высота 0,37—0,42 м от 
уровня пола. Жилище было заполнено темной 
пмуспр’жанной землей, насыщенной золой, 
и угольками. В процессе расчистки жилища 
обнаружены фрагменты лепной и гончарной 
посулы, кости животных, а также найлены же
лезное тесло, сверло, висячий замок, ключ, 
пряжка, "возль. пряслице, сделанное на токар- 
ко.м СТ2нке из мергелистого мета, и прикол
ка ‘рис. 4. / / ,  18; рис. 5, 6, 11, 22, 23-
р к  |  Щ

232

<гис. 4,

лвше N? XIV открыто з 12 м к юго-за- 
r ;z  ж.илйшг X? IV (рис. 1». Это землянка 

С'.ть'::''{ в плане рэрмы с закр •. льн- 
нъ;«й углами. егженными книзу стенками и 
гое-нкм лесом. Размеры жялища 3.40 X 3,04 .м. 
глубина 2.53—2.47 v от современной яоверх- 

о н :  !. Верхняя часть землянки до 
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Ниже этого горизонта н до пола г

??1>ОСЛ,р'ЯПГв » ТТЛ л*«_. «aim-mW!-» л «Л

ЭОСГН 3-3~
ього изе- 
з-аззлзезз; 
с: ос..': •'..•/ 
*ер.
Г ДЬ

ежизались 
ной глины

я

инзообр азные 
отаечаткамя

; тгкже золз? 
>едтгзе

эережрытяя 
. ‘ - ---

--SI W, Vr-V 

--*3— “ / ~ :

кчени-к2 фрагментов леакой л

1—

и угли:
говно о
19

- сП.'

ода. свадет 
--are ила г; 
J- ЫЗОЛОЖег

е прослойки, 
гтки рухнуз-

■: Т̂> 33-
езаой  

х  чаотъ 
ая : одной сторо- 

части ямы под
BO -'-.-vrrge ф о-,

разрезы). р- 
??а :кезть
жгзе

^>раг- 
ьльсть) jo x ae  о 
!чаи

S 24 ЯО з*
^клк. ■ - е:

_•-Ti »; > 
бкяа

32» '

^Раггьс*
—b**fei£ f r -

•л:-tзш
is XI *. Ufeso утлуб- 

эвалькая. стенки 
ас. ■ j, вол ровный.

0 X 4.1% м, глу- 
явой поверхности 

. j4»o4 части земля и > л  
аикы* в мгтерясе ■» i ̂ c-.-vk 02% X ГГ

I г  -  —и м й

'-•tiepo-er,-.
4

'®3>£м*

сы;
**р*аа"о™  **

мйгп-*~ -7Г"*” * > И ч « —
# г *ДОДд

„ЭО м. В юиню* 
обк^ружввш etue -в*- i-a ”. *-ст, - -*■: . - И > .<*. -» < ьысгуг аозь v .:. г.'  •

г* 3j0i ‘у^окмзм а ш  ж* <>JS «. atfpmnk над
ххжжть -&г ' 'Л ж. В tare»-! дабдяом ,.тлу «г/г-адт» о^9Г¥!лая а  ш м е  жва. Ь*

х& <?: с -л> дм» узякл Длккет^ i  То
*; ..̂ «.c's %  * *п о>г*кх вил* -л..<-.' ^иаа Вь:-

^ „йим или очага  не об н з-р а з и т е л ь н ы х  м едов пе'.и ^ ^  най,1ея„ и е .

?)•**"»• Г в К - н о г о  пода, можно пред- 
Сптягать что она была разрушена. Гумусиро- 
^яп е^ аяол н ен н е жилнша содержало сранни- 
? S " ho много лепной (ряс. 3 .4 , и гончарной 
керамики (рис. Ю .«), «ости животных и куски
обож ж енной глины.

Ж илищ е №  XVII расп олагалось  в 18 м к 
западу от ж илиш а .V XIV (рис. 1). Это зем
лянка' овальной в плане формы с несколько 
саженными книзу стенками и розн ы м  м атери
ковым полом. Р а зм ер ы  3,45 / 3 , 1 2  м. глубина 
2.37 м от современной поверхности  (рис. 12). 
В западной стенке ж илиш а з м атерике  вы ре
заны четыре выступ а -стул еньки, укъ зы з  аю ш яе 
место входа. Их высота 0,21— 0,50 м, разм еры  
колеблются от 0,20 X  0,50 м до 0,20 X 1.20 м 
В пределах ж илнш а, приблизительно на уров
не древней поверхности, расчищен тонкий слои 
обожженной т.гиняя'л обмазки. К ром е того, 
прослойки, а т а к ж е  отдельны е куски обм азки 
обнаружены на разны х глубинах з  гумусиро- 
ванной земле, заполнявш ей землянку ; сплош 
ной слой обожженной глины за л е га л  и на по
лу. Куски глиняной обм азки  с одной стороны 
заглаженные, с противоположной с отп ечатка
ми жердей диаметром 2— 7 см. ?• заполнении 
ж яляш а найдено небольш ое коли чество  ф р а г ъ 
•гентов лепной и гончарной посулы,, кости ж и- 

1ъс~ъ  ̂удил <рис 5, 2̂ * > и к остян ая  
труока <рис. о Н а  полу землянки расчи- 
--ен соверш енно разруш енны й и смешенный

■ - - ■ ■
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Рис. 12. Планы и разрезы жилищ поселения Рипнев II. 
жилища № X I V и его разрезы  по л и ни ям  А Б  и ВГ; 2 — план ж и л и щ а  № X V II  и его р азр езы  по л и н и я м  Д Е  и Ж З ;  3 — план ж или щ а Л'. XVI и его

у .  разрезы  по л иниям  АБ и ВГ; 4 — план ж и л и щ а  № X V II I  и его р а зр ез ы  п о л и ц и я м  Д Е  и Ж З .
о означения, а чернозем, б — переходной слой; в — гу м уси ровани ое  заполнение ;  г  — о б о ж ж ен н ая  глина;  д — зола; е у гли стая  проело ка,

Щ — обугленное дерево; а — обломки посуды; и — глина;  к  — остатки подэ



в Д. БА А и
m u iv r n iix  я в л я е т с я  двухкамерной

X- VIV находилось в 1.80 м к се- чие от " ’ного типа. К а м е р ы  Гямьг)
Жилище .V Л Л .н а  v  X IV  (p lK  , )  0 н о  постройкой землян п с р ехо л ом . Ф о р м а  их

в зем л ю . Форме его ч е т ы р е х -  соединены • • сте н к„  о тв есн ы е, к а к  б ы  вы -
• округленными углами, стенки от- в план'1 нные книзу, пол  м а т е р и к о в ы й

ге. „ГатериковыА иол ровный. Размеры пуклые или.суж еш . ^  ^  ^  ^
( 0 60 м пубина 1,22— 1,4о м от совре — «.«««нлД

ч е н н о й  п о в е р х н о с т и .  Жилище заполнено гуму-
.....сомлей с прослойками золы. С. л о"  — о няйле-

угольная с
весные,
2,45 X  2.60 м, глуб и н а  1 

-~~г*иг>л-пГ. Ж)

с
(ённой "“Г ^ ^ ' с ^ р о с л о й к а м и  золы. Сле-

С,ф° 1 Т а  не обнарсжено. В постройке наиде- 
лов очага не ос ГОНЧарных сосудов
"рис0<Г Й ) !  кости животных, а также желез-

Я№Жи“ °т е  »  XX расположено в 3,60 м к 
юго-западу от жилища .Ns XVI (рис. I). Оно 
углублено в землю и имеет овальную в плане 
форму, несколько суженные книзу стенки и 
ровный материковый пол. Его размеры 3,20 X 
X 2.40 м, глубина 2,02—2.17 м от современной 
поверхности. В юго-западной части жилища, 
в стенке, обнаружены три вырезаиные в м а
терике выступа-ступеньки. Здесь находился 
вход. Высота ступенек 0,22—0,80 м. Верхняя 
часть жилища до горизонта 0,70 м была запол
нена гумусированной землей и включениями 
обожженных кусков глины. На указанном 
уровне расчищен сплошной слой обожженной 
глиняной обмазки, линзообразно опускающей
ся до глубины 1,50 м. Куски обмазки, с одной 
стороны заглаженные, на противоположной 

Г ЛЙ отпечатки жердей, диаметром 
. см- в землянке найдены фрагменты теп-

Z L Z T ,РИ°Й КераМИК“ " н“ о костей

ОТ жилища6 №  X X *  S  “ п  Во ° ' 8 4  "  К  ? о с т о к >' 
землю. Форма ern r - углублено в
вытянуто с севеп') кп-тп'Н6 овальная- Ж илище 

отвесные, материковой*13 Юго' запаД- стен- 
меРы 3,15X4.40 Л  ^Р°вный. Раз-

--- г-а? v*'-**
ки отвесные, материковый пол ровный. Р а з 
меры 3,15x4,40 м, глубина 1,75— 1,86 м от 
современной поверхности (рис. 11, 2). У север
ной и южной стенок жилища расчищены два 
выступа-ступеньки, вырезаиные в материке (по 
одному у каждой стенки1* пилл--'* а ос.

, —— ^. . . Упеньки, вырезанные в материке (и°
одному у каждой стенки), высотой 0,32 0 ,4 / м
от уровня пола. Они несколько выступают над
ямой, сооруженной в западной части жилищ а.
Яма в плане округлая, стенки книзу сужены.
Ее диаметр 1,75 м, глубина 1,44 м от уровня
пола. В юго-восточной стенке жилищ а была 
небольшая ниша. Жилище и
нены гумусированной почвой
ЛОМКИ К«ьп<»»-----

пуклые или с у * » " " - -  ы (ямы «а»;  •
разм еры  северной * |\  от современнои по-
X 3.5 0  м, глубина камерь1 (ямы «о»)
верхноети, р а зм е Р - 9 9~ м от этого ж е  уров- 
2 ,70  X 2,82 м. гл>ои. ^  расчишен м а 
ня. у  западной сте, ыШаюЩИйся над  уроз-
териковый ^ У П 1_возэЫШаЕ го  ^  ^

нем пола на , ^  м а те р и к о в ы й  вы-
в о з а ышаюшийся над уровнем пола на 

0 54  расчищен у южной стенки ямы «о». 
В гум усированном  слое, зап олняю щ ем  яму « а ,  
на глубине 0 .9 8 -1 ,7 3  м от современной поверх
ности обнаруж ен слой о бож ж енной глиняной 
обмазки с отпечаткам и ж ер д ей , диаметром
3 ._5  СМ- Такой же слой обожженной глиняной
обмазки, с отпечаткам и ж ер д ей , залегающ ий 
на полу, обнаруж ен в ям е  «б». Толщ ина  слоя 
0,30— 0,60 м. О статков  очага  или печи не об
наружено. В обеих к а м е р а х  на разных глуби
нах встречались обломки лепной  и гончарной 
керамики и кости ж ивотны х, в ям е «а» на глу
бине 1,90 м от современной поверхности  найде
на бронзовая ф ибула с высоким  держ ателем  
иглы (рис. 6 , И),

Ж илищ е №  X X III р а с п о л а га л о с ь  между 
жилищ ами J\° XXI и XXII (рис. I ) .  И х  р а зд е 
ляли лишь узкие перемычки ш ириной до 0.20 м. 
Оно было углублено в зем лю . Ф о р м а  ж и л и щ а  в 
плане овальная, стенки отвесные, материковый 
пол ровный. У юго-восточной стенки ж илищ а  
открыты три сползш их выступа-ступеньки, 
здесь оыл вход. Высота ступенек 0,20—0 47 м. 
Размеры ж илищ а 3 x 3 , 3 0  м. глубина 2 05— 
0 ^ ° т "о вРеменной поверхности .’ Н а глубине

слоем обожж*„“ 0Т ег ; и ™ Ис Но° былопеРекР“ го 
лей, диаметром 9 50 ! ? а  о тп ечаткам и  ж ер- 
гумусиоовяннпй о ^ ’ см, за л е га ю щ е м  на
лише н а й Д н о с  » f '  з а п о л " я в шей яму. В ж , -  
лепной и гончаоной с ИТеЛЬН0 много облом ков 
"■  »• Г  ш РГ ' :  (Р" С- 3' /5: Р“ - 9'
ВОТНЫХ * и__ д f «1 VJDU'lil.. ..„шй, жилищ е и яма были запол- 

'умусированной почвой, содержащей об
ломки керамики (рис. 10, 5) и кости живот
ных. На глубине 0,7 м от современной поверх
ности найден фрагмент стеклянного сосуда.

Жилище № XXII находится в 3,60 м к се
веру от жилища Ку XXI (рис. 1). Оно, в отли-

Н а ряду с 0,ста1
и костей жи-

. ^.схтками ж и л и щ  в расколе П
выявлены 12 ям-погребов. Иногда они распо
ложены вблизи отдельных ж илищ , но в боль
шинстве случаев их трудно отнести к опреде
ленному хозяйственному комплексу. О б ы ч н о  
ямы имели в плане округлую или овальную 
форму. Их диаметр 1 35— 2,60 м, глубина 1,60— 
3,пЬ м от современной поверхности. Л иш ь одн а
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) й  К У Л Ь Т У Р Ы  Б А С С Е Й Н А
З А П А Д Н О Г О  Б У Г А

„ятелыгай глубиной (2
„„ы № 14. 15, 18. 19.

Несколько ям

« » - по ™ £

(№ 8, 16, 20, 21) частично 
обожженной глины.

Яма № 8 в п в о м  глубина 1,60 м

« г = я ^ в % = «
встречалась на разных глубинах в за- 

Куски обмазки с одной сторо- 
с противоположной имеют 

округлых жердей

мазка встреча 
полпенни ямы 
ны сглаженные 
отпечатки диаметром

верхностн Обнаружен*I кос™ „3̂ l '
ише приблизительно в а н а т о ^ м  к ^

„ " в ’ я м е  №  Н  за я в л е н ы  за л е г а в -В яме №1 V IJ.I П -----
шие приблизительно в а
туши оленя. В jiM e^ - «  ^ ^ ’ическом  п о р я д к е

до 3 см.
Яма № 16 в плане овальная, стенки не

с к о л ь к о  книзу сужены, дно ровное. Размеры 
2,42 X 2,55 м, глубина 1,96 м от современной 
поверхности. В восточной части ямы открыты 
два вырезанных в материковой стенке высту- 
па-ступеньки. Здесь был вход. Верхняя часть 
ямы заполнена гумусированным слоем. Начи
ная с горизонта 0,76 м от современной поверх
ности и до уровня пола, западная часть ямы 
была перекрыта слоем обожженной глины. На 
кусках обмазки хорошо сохранились отпечат
ки жердей диаметром 3—5 см. Кроме облом
ков керамики, на дне ямы найдено железное 
чересло (рис. 4, /).

Яма № 20 в плане округлая, стенки книзу  
сужены, диаметр 1,75 м, глубина 2,15 м от со 
временной поверхности. На уровне 0,30— 0,40 м 
яма была перекрыта слоем обожженной глины, 
который имел приблизительно одинаковые с 
ней очертания, но несколько меньших разм е
ров. На обмазке отчетливо видны отпечатки 
жердеи диаметром до 3 см.

Яма № 21 в плане округлая, стенки книзу 
сужены, Диаметр 1,70 м, глубин^ 2,04 м от со- 

ременнои поверхности. Верхняя ч а с т ь  ямыГОГЖЗОнта 1 "ЗП .. г лг,>|л IdCTb ЯМЫ ДО
с. м от современной повеохногти

включением^ значительного°коНН0  ̂ Зе"-1ей с

в профиле линзообразной ? ЖЖениои глины 
»» гумусированной земле На^бм’ Залегавшей 
прослеживаются отпечатки L бма„зке хорошо До 2 см. опечатки жердеи толщиной

В заполнении rppv 
лепной и гончарной к е р а м и к и явлены обломки 
«ПО железное долото (р̂ зс 4 
"а горизонте 1 50—1 fis ' ’ >' В яме № 15 ’ J.bB м от современной по

Откоытые в раскопе 1 1 имы-iiui
зовались для хранения различных продуктов. 
Наиболее глубокие ямы, возможно, были пред
назначены для хранения мяса, являясь как оы 
естественными холодильниками. Нам кажется, 
что находки костей оленя и овцы или козы в 
ямах № 14 и 15, являющихся наиболее глуоо- 
кими, нельзя считать случайностью. Некото
рые ямы, нижняя часть которых была обо
жжена, могли использоваться для хранения 
зерна.

В 1,60 м к востоку от жилища № XI была 
обнаружена гончарная печь (рис. 1). Она со
стояла из двух частей: самой печи и предпеч- 
ной ямы, в которую выходило отверстие к ан а 
ла нижней камеры печи (рис. 13). Яма имела в 
плане четырехугольную форму с закругленны
ми углами, суженные книзу стенки и матери
ковый пол. У северной и частично западной 
стенок ямы был вырезан в материке выступ- 
«прилавок» шириной 0,30 м, возвышающийся 
над уровнем пола на 0,20—0,25 м. В северной 
довольно пологой стенке ямы, на высоте 
0,50—0,52 м от уровня пола, расчищено отвер
стие канала, выходящего из нижней камеры 
печи. В восточной части яма была перекрыта 
раннеславянским жилищем начала второй по
ловины I тысячелетия н. э. Яму заполняла гу- 
мусированная земля с включениями мелких 
кусков обожженной глиняной обмазки и ф раг
ментов гончарной керамики (рис. 9, 21).  На 
борту ямы найдена бронзовая фибула провин
циально-римского типа (рис. 6, 16). Надо отме
тить, что в яме найден также один фрагмент 
лепного сосуда и несколько костей животных 
ь  отличие от большинства землянок и хозяй
ственных ям, в которых керамика выступала 
главным образом в заполнении, здесь обломки
V M ’v B. “аходились «а полу. Размеры ямы

I , ’ 5 м’ глУ°ина 1,92—2,04 м от современном поверхности.

ся K vnnV nlX,l^ tHail' Частично сохранивший-
пт -г Печи 0ткРЬ1т на глубине 0 34_0 47 м
з а н ? ; Г е" Н(?  ПовеР*ности. Он был обма
2 см Очевид0ноР° в аТОГО ЦВеТа ™*МИ*ной до
грузки п ечм Т о  л о м а л Т п ^  ЗЗГРУЗКИ И ра3' лая, стенки опмяо?. ичь 8 плане округ
лы и книзу р а с ш и р е н и й ? 0** СИЛЬНО обожже- [ tHbi. Их толщина в верхней
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Рис. 13. Планы и разрезы жилища и гончарной печи с  поселения Рипнев II .
I — план жилища Ks V i l l a  и продольный и поперечный разрезы; 2 — пл аны  го н ч а р н о й  печи на р а з н ы х  у р о в н я х  и ее  р азр ез» *  
у  по л и н и я м  А Б  и ВГ

слоаные обозначения: а — чернозем; б — переходный слой; в — о б о ж ж е н н а я  гл и н а ;  г  — г л и н а ;  д — о б о ж ж е н н ы е  с т е н »  
подпорный ч о л б  гончарной печи; « — глиняная  перегородка  в гон чарной  печи (под); ж  — к о н т у р ы  п е р е г о р о д к и

в гончарной печи (под)

части печи 2 см в нижней части у пода (гори
зонтальной перегородки) 4 см. Верхний и ниж
ний ярусы разделяла горизонтальная перего
родка, сделанная из глины на деревянном кар
касе. Ее толщина \0—11 см. На нижней по
верхности перегородки хорошо сохранились от
печатки выгоревших впоследствии деревянных

жердей, толщиной 3—3,50 см, на которые 
во время сооружения печи накладывалась сы
рая глина. Верхняя сторона перегородки была 
гладкая и обожженная до беловатого цвета, 
в некоторых местах покрыта зеленоватой стек
ловидной массой. Нижняя сторона перегород
ки обожжена слабее. Форма перегородки
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П А М ЯТ Н ИК И Ч Е Р Н

.. 1 v  1 04 м. В ней 
(пода) 0КРуГ;1ка̂ е Рва цсн?ре имелись сквозные 
1,0 кру У’ /ппо^хи) диаметром 4 - 5  см (рис. 
и Г РВ Нлу1ше сохранившейся части череня

д п г п р п с т и я  Всех отверстии было, выявлено 4 отверстия, dlc к разме.
„о-видимому, не больше 10. ВнУтРе”н"е0Рбп м

, вепхнего яруса: устья печи 0,50 X и.ьи м,
Иода 1 X 1,04 м, высота сохранившихся стенок
0 55—0,60 м от уровня пода.

Форма нижнего яруса не полностью отвеча
ла форме верхнего, так как в юго-западной ча
сти было отверстие канала, который выхо- 
дил в описанную выше яму. Ширина нижней 
камеры 1,04 м, длина вместе с каналом 2,10 м, 
высота 0.21—0,22 м. Длина самого канала 
1,10 м, размеры отверстия в стенке ямы 8 X 
X 10 см, наибольшая высота канала 0,39 м, 
наибольшая ширина 0,55 м. Стенки нижней 
камеры канала в верхней части подмазаны 
глиной толщиной 4—8 см и обожжены, внизу 
был прокаленный материк. В нижнем ярусе 
стенки несколько толще, чем в верхнем, с вы
ступом для поддержки глиняной перегородки. 
Центральная часть пода (перегородки) опира
лась на подпорную стенку («козел»), вырезан
ную в материке. Перегородка разделяла ниж
нюю камеру на две части и частично (на 
0.22 м) заходила в канал. Длина подпорной 
стенки 1 22 м, наибольшая ширина 0,20 м, вы
сота 0,20—0,22 м. Подпорная стенка сужается 
в направлении канала и сходит на нет
м « „ Л ™ Г „ УТКе - еЖДУ 06жигат« 1ьной камерой печи и ямой, над каналом была х п

=  ГЛИНа' " °  » е т ур 1 уличалась от материка.

РОваннойИземлей ПнагцбЫЛ за„полнен гумуси- 
«лабая прослойка золь б ы Т  3°Л° Й' 0чень 
поверхности перегородки т I РасчиЩена на 
парная посуда, характер!» обнаРУжена гон-
культуры. Нужно отметить Д™ чеРнях°вской 
имели потрескавшуюся п т .о ’ Все С0СУДЫ 
остатками производств! еРХНОсть и являлись

из „их y ^ Z ? : Z Z r°U6?aKa- Не1<°™ 
шаяся в данной печи u T v lt ПосУда’ обжигав-
"у1гл""Ы с "Р“"«ью л™™ Ла Г  т  «'«Учен-

Э™ по: 
н орнаментации° те*11ике изготовлення 

..
каких-либо на

ходок. Не обнаружено такж е  ни следов золы
ни угольков.Гончарное производство в период чер нях ов

й культуры было довольно  развито. В верх

Я Х О В С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы  Б А С С Е Й Н А  З А П А Д Н О Г О  Б У Г А

ф а р н ы е  - Р ™  открыты на 
поселениях у Луки-Врублевецкой и Будеш т 
Гончарные печи известны и в Поднепровье . 
Территориально довольно близки Рипневу 
поселения первой половины I тысячелетия н. э. 
из Повисленья, на которых выявлены гончар
ные печи 9.

Если сравнить гончарную печь из Рипне- 
ва II с гончарными горнами из указанных п а
мятников, то по своему устройству (двухъярус
ная конструкция) она к ним очень близка, но 
имеет и свои отличия. Так, канал исследо
ванной нами печи кончался очень узким отвер
стием (8 X 10 см), потому трудно себе пред
ставить, чтобы он мог служить топкой. Против 
этого свидетельствует и отсутствие каких-либо 
следов золы и угольков в канале, а такж е в 
яме у его отверстия. Не маловаж ным являет
ся и то обстоятельство, что горизонтальная 
перегородка с продухами была больше обо
жжена с верхней стороны, т. е. со стороны об
жигательной камеры, и слабее с нижней, т. е. 
со стороны предполагаемой топки. О ставляя 
вопрос о технологии обжига посуды в печи от
крытым, мы считаем себя вправе выдвинуть 
предположение о том, что в данном случае в 
верхней камере и топили и обжигали посуду. 
Канал мог использоваться для нагнетания воз
духа, поступающего через продухи в верхнюю 
камеру. Большая поперечная яма с «прилав
ком», возможно, являла собой производствен-
коугПГМлрЩеНИе’ В К0Т°Р °М ст°ял  гончарный круг. Следует отметить, что Т. Рейман иссле
дуя гончарные печи в Тропишове тоже обоа 
тил внимание на узкое отверстие канала «
"ОМ из го„„арнЫх горнов. о 'Л ы д ”

7 М. А. Т и• М. A. T и х а н о  в а. О  л о кал ьн ы х  в а р и а н т а х  чер 
няховской культуры. СА, 1957, № 4, стр. 181; Э. А. Р и к-
м а н. Раскопки у с. Будешты. Материалы и исследо
вания по археологии Ю го-Запада С С С Р и Румы нской 
Народной Республики. Кишинев, 1960, стр. 197— 217.

8 Нариси стародавньоТ icTopii УкраТнсько! Р С Р . Ки1в, 1957, стр. 335.

9 Т. R e y m a n .  Problem ceramiki siwej na k ole  
toczonej na tie odkryc w  gornym dorzeczu W isly . W iado-
mosci archeologiczne, t. XIV. Warszawa, 1936, стр. 163— 169.



В. Д .  Б А Р А Н

238

итп r таком отверстии могли 
положение о то. н 1  палками, чтобы не раз- 
топить только тон 10 До ТИМ0 ли предполо-
рушить CI ружении в гончарном горне такой 
Г  И размеры которой позволяют использо- 
тп ’ 1Я обжига посуды лишь хворост, 

посуда из горнов в Тропишове прекрасно 
обожжена. Возможно, в этом случае, как и в 
Рипневе, дымоход имел другое назначение.

В раскопе II между рядами жилищ откры
то несколько глиняных печей и очагов (рис. 1). 
Две печи располагались в 3,40 м к югу от жи
лища XVIII.

Печь № 1, вырезанная в материке, выявле
на на глубине 0,40 м от поверхности. Форма 
ее четырехутольная, топка устьем обращена 
к востоку. Внутренние размеры печи 0,82 X 
X 1,08 м. Стенки, подмазанные глиной, сохра
нились на высоту 10—24 см от уровня пода, 
свод не сохранился. На поду печи найден один 
фрагмент гончарного сосуда.

Печь № 2, четырехугольная в плане, распо
лагалась на одной линии с печью № 1, в 1,40 м 
к востоку от нее, и повернута к ней устьем. 
Внутренние размеры 1,05 X 1,10 м, стенки со
хранились на высоту 10—20 см от уровня пода.

ос.адний был подмазан глиной с включени
ем камней. Его толщина, как и стенок, 2— 
о см. На поду печи обнаружено несколько 
мелких фрагментов гончарной керамики

обнарТж ™ ы Т„вадр1т Ра2Т ^ 5 еННо0^ ПД ™ № 3  

■п"вёрх„0и РеАЫ„ ? „ Г п е 0На бЬ“  «
ковообразную форму Rm, ПЛЗНе ИМеет П0Д' 0.54 X 0,64 м. Внутренние размеры

с о о д а е 1 Г иСзЛка“ ейЫ„бТУГШаМ''' ° “ и были«и- Размерь, очагов' сл° е м г л „ -.....иимазанных слоем гли
ны. Размеры очагов колеблются от 0,50 X
X 0,80 м до 1,20 X 1,20 м. На одном из очагов 
расчищен раздавленный горшок (рис. 8, 2), на 
двух других очагах найдены железный рогач 
(рис. 4, 7) и часть глиняного тигля, на поверх
ности которого прослеживаются довольно чет
ко частицы меди. Находка тигля позволяет 
думать, что, кроме бытового, очаги могли 
иметь и производственное назначение.

IIIРаскоп I
Раскоп 111 расположен .,а за п а д н о й  о к р а и -  

ie поселения в 260 м к западу от р а с к о п а  11. 
-1а открытой площади в 4 0 4  кв. м выявлены

10 Т. R e y m a n .  Указ. соч..
сто. 166

аыгкое ж илищ е (№  V) начал*ОДНО р ан н есл авя н ск  ся ч е л е т и я  ц э  д е с я т ь
второй половины * няховской культуры
углубленных поы у шнуровой керами-

" ° Т  П°паз6орке ку л ьту р н о го  слоя встреча- 
л и с ь  отдел ь и ы фрагменты керам ики  времени

раннего железа- черНяховской культуры

естьСГва жилиша с очагам и (М  Ш  и VI ) ;  два 
больших углубленных сооруж ения, в которых 
следов печи или очага не обнаруж ено, но по 
своим размерам и характеру находок они не 
отличаются от жилищ -землянок; три довольно 
большие по размерам хозяйственные построй
ки и четыре ямы-погреба.

Хозяйственная постройка №  1а располож е
на в западной части раскопа. Она была углуб
лена в землю. Форма ее в плане овальная, 
стенки несколько книзу сужены, материковый 
пол неровный. Размеры 2,80 X 2,60 м, глубина
1,60 X 1,90 м от современной поверхности. Она 
заполнена гумусированной землей, в которой 
на разных глубинах встречались отдельные 
куски обожженной глиняной обмазки, обломки 
лепной и гончарной посуды (рис. 8, 5), кости 
животных. Кроме того, на глубине 0,75 м от 
современной поверхности найдена бронзовая 
фибула с подвязной ножкой (рис. 6, 2 ).

Хозяйственная постройка №  П а находи
лась на 2 м к северо-востоку от постройки 
J 9 3- ^ иа имела в плане неправильную фор
му, суженные книзу стенки и неровный пол.
от^ппп351 ЧаСТ~Ь 66 УглУблена в землю на 1 м 
от э т о т 'vn!H° H л° веРхн°сти, ю ж ная на 1,97 м 
рина 1 35—о*!?‘ Д ‘™на постройки 3,45 м, шн
урованной 1 е м л е й В ^ е н ™  3аП0™ ена г>му'
глубине 1,40_1 65 м (v? Н0И части’ Н3
ности dасчишри'п современной поверх-
няной обмазки за°1егавиНИ- обожженной гли' 
ной земле. Отпечатки ™ На гУмусирован- 
ки не прослежены R Рева на кусках обмаз- 
в яму случайно В ОЗМОЖно> обмазка попала 
в незначительном коГи°аЛНении ямы найдены
11 гончарной посулы и естве обломки лепной ■

Жилище № i n ,  п ‘ °ТИ животных. Щ
СТ()КУ от постройки ЛЬПпЛ° Жено в °-80 м к во- %
в землю. Оно имело « а И было углублено 
нкгРАЖаННУю четырехугол!!3116 не с°всем вы-
3 08 х  2 И ДОв°льно poQH1? « фоРму’ отвес- Щ
и’енной повоохноУбиНа 2Л 7 _ “  пРаЗМерЫ "ч жиги,,,, веРхности. в  м от совре-
два высТупаСЧНЩеНЫ’ вьФез1ннк.аЛаДНС>М >тлу чие з л е п  е т Уп е н ь к и  у к а ч »  в  м а т е р и к е ,

з д е с ь  в х о д а . В ы с о т а  в а ^ В а ю щ и е  " а  » ш -
вь,ступов 0 .3 0 -0 .4 7  м.
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полу был

очаг. Форма
3,65 м. На оч0,90 X О

ты лепного . 
олнено гумусир

HGH jJciiitii' щ и » , . ,  t
are обнаружены фрагмсо
нного сосуда. Жилище за- 
-■■■"Л чрмлей, местами с

тве
раздавлен па/. ч,__ .

полнено гумусированноП землей, местами с 
члючениями золы и угольков. В отличие от 
пгнх объектов, н жилище преобладала леп-

--- -ч -л и  ТЯГЛУ}

! TU1V, п j u i i v . . -------
нож (рис. 4, б). 
а находилось в 3,60 м к юго- 
- ms. ii ia  Ч то .— полуземлям-

ЯРУГ«Х о(*)Ъ0 Врончарном'посуды заслуж и- 
пая керамика. 11 •• сосуд с вертикаль-

вним ания^ и 'яублеяиями по тулову 
(пне 8, П  Кроме того.' в заполнении жилища 
найден железный нож (pi

Ж и л и щ е  №  IV п н а  х о д .......  ....

кГГтянутоГомльной Ф ^ ^ 6схОР^е0НТмаЦгИле; :

бина°1 05-Г.40 м от современной поверхности. 
Стенки, вырезанные в материке, сохранились 
на 0,50—0,70 м от уровня пола. В юго-запад
ной части жилища обнаружена яма от столба. 
Ее диаметр 0,30 м, глубина 0,20 м.

В западной части полуземлянки находи
лась яма. Она имела в плане овальную форму 
и суженные книзу стенки, плавно переходя
щие в дно. В западной стенке ямы были выре
заны в материке выступы-ступеньки для вхо
да. Диаметр ямы 2 м, глубина 1,40 м от уров
ня пола. Дно ямы обожжено. Заполнение жи
лища и ямы состояло из гумусированной зем
ли, несколько более темной, чем в других 
ямах. Кроме небольшого количества керамики 
и костей животных, в жилище найдены две фи
булы с подвязной ножкой (рис. 6, 3, 5), желез
ный нож (рис. 4, 4), втульчатый наконечник 
стрелы (рис. 5, 20) и проволочное кольцо. Сре
ди керамики следует отметить фрагмент гор па 
импортной амфоры.

Жилище № Via расположено в 4 м к севе
ро-востоку от жилища № IVa. Оно было уг-

стенки кн^з^суж* ФТ а еГ0 непРавильная, 
кпыт J У У/Кены' В антральной части от-

лявший1Ггоан Г дИвеВчастаР На ВЫСТУП’ Р З З Д е 'остатки очага неппчви п. . Н6М PaC4HU*eHbI 
О'6» X 1.10 м. Д л Г а 1ж» “ щаФ°4РГ  * * * * * "
В восточной части 2 7Г) « ‘п!  «гЯ, * ШиРина 
«а 1,90- 2 20 м пт ’ западнои 2,30 м, глуби- 
Заполнение жилища^!!?™ еННОЙ повеРх»ости. 
сированной земли с ппп!пЯ£° Н3 темной гуму- 
КОВ и мелких кусков ?чиНпИКаМ V 0JlbI’ УГОль’ 
«оика золы расчищена в юг°И обмазк“- Про- 
жилища на глубине 1 40 м В°СТОЧНОЙ части
еРхности. в отличие’от СОвРеменной по-

м и чески й комт.м , ?  дРУгих жилищ кепч
”е“то“ « " н о Т ~ Г гКИ, Т ОЯЛ S -

’ 11 гончарной

ТУРЫ БАССЕЙНА ЗАПАДНОГО ВУГА

фрагменты  тони оit бр он зов ой  п л асти н к и  н ,  
костяные иголки (рис. 5, 37-~4б)-

Х о з я й с т в е н н а я  постройка №  \  Иа Ра™ ° -  
пп п 0 80 м к югу от ж илищ а .№ v la. uiic 

Углубленав землю. Форма ее в плане оваль- 
L » ;  стенки отвесные, в некоторых местах вы- 
пуклые, пол неровный. Размеры 3,15 X 3,10 м, 
г л у б и н а  1,90-2,14 м от современной поверх
ности Вдоль южной стенки расчищен вы ре
занны й в м а т е р и к е  выступ, возвышавшийся 
над у р о в н е м  пола на 0,40 0,50 м. Его ширина
Ô go_1 м. Яма заполнена гумусированным
слоем, в котором, кроме керамики и костей 
животных, встречены куски обожженной гли
няной обмазки. Судя по тому, что керамика 
в основном представлена фрагментами боль
ших пифосообразных сосудов с массивным го
ризонтальным венчиком, которые, как п р а
вило, использовались для хранения зерна 
(рис. 10, 11, 13), можно предполагать, что по
стройка была предназначена для хранения 
припасов.

Ж илище №  V i l l a  располагалось рядом 
с постройкой № V ila  (рис. 13). Их разделяла  
лишь перемычка шириной 0,20 м. Оно было уг
лублено в землю. Форма жилищ а неправиль
ная, стенки книзу сужены, материковый пол 
неровный. Западная стенка жилищ а особенно 
пологая. В ней вырезаны выступы, служившие, 
возможно, ступеньками для выхода. П лощ адь 
жилища 24 кв. м, глубина 2—2,60 м от совре
менной поверхности. Наиболее углублена 
центральная часть жилища.

На глубине 0,40— 1,05 м от современной 
поверхности жилище перекрывалось сплошным 
слоем хорошо обожженной глиняной обмазки 
толщиной 0,15—0,20 м. Ориентация и контуры 
обмазки полностью совпадают с кон турам и  

1Ы. За пределы ямы обмазка не выходи та 
с » ™ . ,  а-ЗК" ЛЕ,нзо°бразно залегал на tvmv-

Заним ая иеск <мько м ень- Шую площадь, чем яма. Нет сомнения urn

собойГодноНсооруженКИ " ПРедстав-™ют 
ДУ собой связаны и " констРУ«тив„о меж- 
совпадения контупт» данном случае факт 
является важным , ^ Ямы н СЛОя обмазки 
неправильная что тпупнпЬКУл ™ 3 настолько 
чтобы совпадение Л  е представить,
слоя обмазки было случайвиим*В контУР™«
состоял из довопкнп л Слой обмазкидовольно больших, хорошо обо-I

" ф

Кйвн



„пины п е р е м е ш а н н о й  с по
жженных кусков глины, V сторОНЫ куски
* 0 B 0 i ,  и  С 0 Л 0 М 0 И я С в е р х н е с

обмазки были диаметром 5—7 см. Гуму-
отпечатки жерд заполняю щ ая яму ниж е
сировапная земл ^  гЛИНЯН0Й обмазки, была
горизонта за. ; насыщена золой и имела 
в некоторых ме чйстке жилища обна-
сероватыи пвет. при v  гоНчарНой посуды
Г Т  Ж е ч Г ы Н^ с к и ГобожРженной гли- 
Г и  Й  жи/отнь,Хо - а к ж е  ф= г стек-

с т ] i н к а !''' у к Р а ш е и н а я циркульным орнаментом

,Р В'дашюм раскопе исследованы еще три хо
зяйственные ямы -  погреба. Они имели оваль-
ную форму, близкую к кругу, и расширяющие 
ся или суженные книзу стенки. Их диаметр
I 52_  1,68 м, глубина 1.37— 1,50 м от совре
менной поверхности. Ямы были заполнены гу- 
мусированной землей. Количество найденной 
в них керамики очень незначительно. В одной 
из ям (№ 1), кроме нескольких обломков по
суды, оказался железный серп (рис. 4, 14).

в. Д- Б
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В ы я в л е н н ы е  иа поселении остатки жилищ 
и х о з я ) к т в е н н ы х  ям не позволяют дать их пол
н у ю  р е к о н с т р у к ц и ю , поэтому мы ограничимся 
л и ш ь  к р а т к о й  обобщенной характеристикой. 
П о ч т и  в с е  ж и л и щ а  на раскопанной площади 
(д е в я т н а д ц а т ь  из двадцати одного) — это глу
б о к и е  з е м л я н к и . От них сохранились вырезан
н ы е  в м а т е р и к е  ямы, глубина которых колеб
л е т с я  о т 1 ,7 6  д о  3  м о т  современной поверхно
сти . Л и ш ь  д в а  ж и л и щ а  — жилище № X I X  
(р а с к о п  I I )  и ж и л и щ е  № I V a  (раскоп III) 

>д я по г л у б и н е , н е  превышающей 1 4 3  м от 
ib S ' .Z " . поверхности, можно считать по-
'давл” юшем бо РМа ЖШ1ИЩ в плане в по- 
четы ехуга,ьиая с Т * ™  иногда
неправильная разырп ЛеННЬШИ Углами или 
X  3 ,0 8 — 6 М Н о  и ! !  ж и л и щ  3 , 1 2 — 4 , 5 2  X

н е с к о л ь к о  м е н ь щ у ю К 0Л Ь К °  з е м л я н о к  и м е л и  
2 ,6 0 — 4,46 м С т е н к и  П Л О Щ ад ь : 2 , 4 0 - 2 , 9 0  X  

3 У с у ж е н н ы е . П о л  р о в н ы й 11 0 т в е с н ы е  н л и  к н и -  
рамбованном м атерее  СДеланный и а  уг

нанные в материк*с т у п е н ь  прослежены выре
зался  вход. Иногда сама*™ ТЗМ’ ГДе поме'

°"И В СЮе бы™ *4ёкрытыи°Чуров;

„  настилом, который не со-не пола деревянным и

о.чпся. № I I  (раскоп I) ,  JV? lit
Хр В пяти ж илшдах ^  , V a  ( р асКоп щ ,  
XVIII (раскоп П Ь  -очаговт в о д н о м - Л  IV
обнаружены осгатк р а э р у Ше Н1юй гли-
(раскоп II) — « "  о  разм еш ены  у вхола
няной печи. Они ж и л и щ ах  — №  VII.
“ , Т т е Г УХУП (раскоп II) -  предполагается 
XIV, XVI, ЛУП - на основании находок
существование ^ ниЖНИХ СЛоях заполнения
на их полу частей пода. В одиннадца- 
° СТбольших углубленных сооружениях следов 
очага или печи не обнаруж ено. Открытые вне 
ЖИЛИЩ 11 очагов н 3 печи на площ ади, сво
бодной от построек, по-видимому, имеют 
какое-то отношение к данны м землянкам. Лет
ние печи и очаги, построенные на открытом 
воздухе, на наш взгляд, объясняют существо
вание землянок, не имеющих внутреннего 
отопления.

Большие постройки земляночного или полу- 
земляночного типа без очагов известны и на 
других поселениях черняховской культуры. 
Так, на поселении в Н икольском  на Днепре, 
как и в Рипневе, в двух случаях  печи находи
лись вне жилищ п .

Вопрос о характере наземной части боль
шинства жилищ и хозяйственных ям-погребов 
остается открытым, так  как  у них не обна
ружено ни столбовых ям. ни остатков 
кровли.

Отдельного рассмотрения требуют жилища 
и ямы, в которых на разны х уровнях от по
верхности расчищен слой обожженной глины.

акие постройки на поселениях черняховской 
культуры в верховьях Западного Буга выяв-

н е ВПервы?; ^ ни нзвестны по поселени-
__ е с л У х о в е  - и Ракобутах 13. Общим для

нения пЯп Л Я НЭЛИЧИе в веРх™ х слоях запол- 
верхностм )м‘‘13ительно на уровне древней по
полнения" ’спСгт-,П0Л  ̂ ИЛИ в нижних слоях за
ной обмазки с отпТч°атСкТЯ обожженной глиня'
РУкций оачмрпит атками Деревянных конст-
Уступают размерам°лТ° РОГО всегда несколько 
-------— — _____ Р ямы, но контуры их В 0 0 -

11 А т б
Надпорожья. М и д  ЧД Во9к ^ -Ч ер н я х о в ск и е  памятники 
Ь * К- Н a d а с г е к г Л  ° \  стр * 59— 160. 
3BiTSenWat0rska- Lwow 1892 а 7 ^*esluchowska, Тека 
Hern Р° .д°сл1дження ’с е 2  СТр' 7А~ 77- М. С м 1 ш к а  
1 9 3 -ш Т  В 194(3 г- АП у р г п Р‘0ду пол1в поховань ®

»  В ‘ д  Б Т‘ 1 КиТв’ 1949’ СТр-
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тем с о в п а д а ю т . При исследовании в Рипневе 
YCTЧНОВ. 1 оно, что в двух жилищах слои обо
жженной глины с отпечатками деревянных 
к о н с т р у к ц и й  залегал на полу, в трех жилищах 
„ авУх ямах-погребах в заполнении нижнеи 
части постройки, еще в двух жилищах и четы
рех ямах-погребах над заполнением материко
вой части ямы, приблизительно на уровне 
трепней поверхности. Кроме того, в одном слу
чае сплошной слой обожженной глины, но до
вольно слабый, залегал на полу, а гумусиро- 
ванное заполнение жилища было насыщено 
кусками глиняной обмазки.

Возникает вопрос, как рассматривать та
кие сооружения. Был ли здесь один объект 
или мы имеем дело с двумя разновременными 
постройками, перекрывающими друг друга. 
В отношении сооружений, в которых слой гли
няной обмазки с отпечатками деревянных кон
струкций залегает на полу и в нижней части 
их заполнения, вторая возможность исклю
чается. Мы полагаем, что это остатки рухнув
шей кровли. Это, по-видимому, относится и к 
сооружениям, в которых слой обожженной 
глины залегает в верхней части ямы и совпа
дает с ее контурами. Часто ямы имеют очень 
неправильные очертания, поэтому совпадение 
их формы со слоем обожженной глины не мог
ло быть случайным и вызвано конструктивны
ми особенностями. Кроме того, характерно, 
что слой обожженной глиняной обмазки по 
своему характеру не отличается от слоя обо
жженной глины тех сооружений, в которых он 
залегал на дне ямы или в нижних слоях за 
полнения. Но все же остается непонятным, по
чему не во всех жилищах и ямах-погребах 
слой обожженной глины, если его считать 
остатками кровли, рушился на пол. Это мож
но объяснить лишь тем, что крыша над этими 
постройками сохранялась еще довольно дли-тель;10 я П()сле ТОГО( как о((и были

н>ты. За это время углубленная часть посг-
ми ТакоеЛянЛаСЬ 3вМЛеЙ И ДРУГИМИ Отброса- 
нами пои испР Ше’ например, наблюдалось
гоонпГР1 А ВаНИН TIJex Раннеславянских горнов на поселении Рипнев III н котопых 
пространство между рухнувшим купол™ Тгю

Гходя“^ й3аГ Н„е"°печи. пределы углубленной части

' И , ' 1 , Т о и ^ « Г : Ь "али"не "ад углувле,,. 
обожженной пины г А В "Х заполнении слоя 
конструкций делались и 1па?!1шеМИт ^ ревя,1,,Ь1х

ной постройки-жилища, перекрывающие под
польную яму. В отдельных случаях это пред
п о л о ж е н и е  могло соответствовать действитель- 
пости. Но на Рипневском поселении, <х также 
поселении в Ракобутах признаков, свидетельст- 
вующих о наличии наземных жилищ над боль
шими углубленными сооружениями, не обна
ружено. Тем более их нельзя предполагать 
над ямами-погребами, в пределах которых 
слой обожженной глины очень небольшой и 
соответствует размерам ям. В некоторых боль
ших ямах (жилища № XIV и XVII) найдены 
под слоем обожженной глины на полу следы 
очагов, убедительно доказывающие, что имен
но нижняя часть постройки яма — была ж и
лищем. Таким образом, предположение о том, 
что глиняная обмазка представляла собой 
остатки кровли, является наиболее приемле
мым. Судя по отпечаткам деревянных конст
рукций на кусках обожженной глины, крыша 
имела деревянный каркас, сооруженный из 
продольных и поперечных слег, толщиной от 2 
до 7 см. Он опирался на края ям-жилищ, 
а вверху слеги связывались с перекладом, про
ходившим вдоль всей ямы. Возможно, пере
клад опирался на один или два столба, но для 
подтверждения этого предположения на посе
лении в Рипневе нет данных. В аналогичном 
жилище, открытом в Ракобутах, выявлена в по
лу жилища одна яма от подпорного столба 14. 
На каркас накладывались специально изготов
ленные из глины с примесью перетертой соло
мы и половы вальки и сверху заглаживались. 
Возможно, когда такая кровля подсыхала, на 
нее клали камыш или солому, а сверху все это 
еще раз засыпали глиной и землей, о чем сви
детельствуют грязные глинистые пятна, про
слеживаемые в заполнении некоторых ям, вме
сте с обожженной глиняной обмазкой. Форма 
крыши, по-видимому, была трех- или двух
скатной, близкой к современной кровле, над 
хозяйственными ямами-погребами. Можно 
предполагать, что в связи с большей глубиной 
ямы кровля была невысокой. Углубленные жи
лища, которые могут служить аналогиями для 
землянок Рипневского поселения, открыты как 
на поселениях, расположенных в верховьях 
-западного Буга, так и на поселениях черня- 
ховскои культуры в бассейне Верхнего и 
Среднего Д нестра15, а также в Поднеп-

вРакобути на* ^  Н П оселения I тп сячсш гтя  
аК№  нда» Захщ н ом у  Буз1, стр. 84.

В Л к a d -I I, Ип«а н ° в а ' Укаа' ('04 - СТР- 168—194;
б!ля села Черепин, К и Г  1 9 6 l T m  42 3 И *  **“ *
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ровье » . Особенностью Г
можно считать полное шцу 
земного типа.

* * *

Н а и б о л ее  м ассовы м  м а т ер и а л о м , 
н ы м  в культурном с о е .  является керамика- 
По технике и зготовл ен и я  он а  л егк о  п 
ляется на д в е  бол ь ш и е группы : л е п н а я  посуда 
и п осуда , и зготов л ен н ая  на го н ч а р н о  ЯУ  
Гончарная кер ам и к а по к о л и ч ест в у  ” Р® х  
чает над  л еп н ой , но в о т д ел ь н ы х  ж и л и щ а х  
(ж и л и щ е №  Ш а  —  р а ск о п  I I I )  он а  п о  к о л и 
честву не у ст у п а ет  гон ч ар н ой .

Л еп н ая  к ер ам и к а п р е д с т а в л е н а  го р ш к а м и  
и небольш им  к ол и ч еством  о б л о м к о в  м и со к . 
Горш ки и зготовлен ы  из глины  с о  з н а ч и т е л ь 
ными п р и м еся м и  ш а м о т а , и н о г д а  и д р есв ы .»  
П ов ер хн ость  их н ер о в н а я , б у г р и с т а я , о б ж и г  в 
больш и н стве сл абы й . Н е к о т о р ы е  с о с у д ы  и м е 
ю т в вер хн ей  ч асти  н ес к о л ь к о  з а г л а ж е н н у ю  
повер хность . Ц в ет  и х  т ем н о -к о р и ч н ев ы й , ж е л 
товаты й или бур ы й , п р и ч ем  н е  о д и н а к о в ы й  в 
р азн ы х ч астя х  с о с у д а , что г о в о р и т  о  н е р а в н о 
м ер ности  о б ж и г а . К а к  п р а в и л о , с о с у д ы  и м е ю т  
толстые стен к и , в о с о б е н н о с т и  в н и ж н е й  
части.

По особенностям профилировки сосудов их 
можно подразделить на несколько типов. 
К первому, наиболее распространенному типу, 
относятся горшки с отогнутым наружу, часто 
утолщенным венчиком, хорошо выраженными 
плечиками, выпуклыми стенками и плоским 
дном с несколько выделенным краем. Диаметр 
их горла заметно меньше высоты сосуда и наи
большей выпуклости стенок (рис. 3, 1, 5—8,
0—19. 21). В основном это горшки средних 

размеров, но встречаются и довольно большие 
сос\ды В одном случае сосуд (диаметр горла 
ГГ? си> орнаментирован по плечикам, причем
гоои?оНтппДНОИ ЧЗСТИ сосУда- Углубленными 
паяными ЫМН Н, веР™кальными зигзагооб-
?актео о ™ ЯМИ (РИС’ 3’ Близкий по ха-
И форме летТой^осул Г а Г ™ *  " °  раЗМ ерам
вянского поселения vyf  “Звестен “  раннесла-
иебольшой cocvi Незвиско . Еще один
ментирован по m  Метр Г0Рла 9,5 см) орна- _ _ ^ в а н  по плечикам пальцевыми вдавле-

Э- А6СьгмоБнРоаЛ ЧГ о СбКра„Я- УКЭЗ- С° ч- СТР- 150—162- 
черняховской к у л ь т /р Г  c l "  / x i X - X X X . ^ S

17 р j ^  ’

шарш Незвиського" лоселепня^’м л А п п ДЖень веРхн'х К«1В, рис. 10, 2. М ДАПВ, вип. 2. 1959.

„ о/) Следует отметить, что . \
ниями (Р«ск р а ш ен и я  лепных сосудов ч ер ^  
кой  сп о со б  укр всТречается очень редко, о ,  | 
х о вско й  для раннеславянской
б о л е е  характер» ПОЛОвины I тысяче^ 1
мики начала вт к ,е. j
тия H. Э. с о с т а в л я ю т  сосуды с несколЬКг1 i

В Т ° » и ° м и  с т е н к а м я ,  н о  б о л е е  в ы т я н у т ы ,  „

О н и  и м е ю т  н е м н о г о  о т о г н у т ы й  „ а р / * ,  

п ор ц и и . UH узким раструбом, слабо Еы
вевчяк с дов и и стройный высокий кор„Ус 
р аж е н н ы е п  0 д и н  горш ок орнаменту
(рис' ампте* наибольшей выпуклости стенок 
р0ВЗН Ллми вдавлениями (рис. 3, 2). Н°к 
ПЗЛКЦ?ретьему типу относятся небольшие Щй. 
п о к о г о р л ы е  горшки, у которых диаметр Гоо, 
л а  п р е в ы ш а е т  или равен максимальной вы- 
пуклости стенок. Венчик низкии, утолщенный, 
о т о г н у т ы й  наруж у, плечики вы раж ены  слабо

'Р Четвертый тип представлен  небольшими по 
размеру сосудами с загнуты м  внутрь краем 
венчика и выпуклым туловом , постепенно схо
дящим ко дну на конус (рис. 3, 4, 10). Некото
рые из них имеют в верхней части сглаженную 
поверхность, а в нижней — специально ошер- 
шавленную (рис. 3,4) .

Кроме этих основных типов, имеются горш
ки, воспроизводящие формы гончарной посуды 
(рис. 3 , 14, 18, 22).

На поселении найдены также обломки ми
сок с суженными книзу стенками, напоминаю
щие широко раскрытые чаши (рис. 3, 11). Дно 
у них плоское или на кольцевой ножке. Одна 
миска отличается от остальных тем, что она 
сделана по образцу гончарных, из более хоро
шего теста с мелкими примесями и заглажен
ной поверхностью. Она имеет утолщенный,1 
несколько отогнутый наружу венчик, высокие 
плечики и суженные ко дну стенки, диаметр 
горла 16 см (рис. 3, 20). Интересную находку 
представляет фрагмент лепного сосуда, най
денного в жилище № XXIII на глубине 2,3 м, 
на котором имеются довольно выразительные 
следы какой-то надписи (?) (рис. 14). Анало
гии для группы лепной керамики мы находим 
как в Поднестровье18, так и в Поднепро- 
вье 1у.

18 В. Д . Б a р ч н. Д о  питания про лш ну керамик.
культури пол1В поховань чернях1Вського типу у mijk 
pi4 4 i Дш стра i Зах1аного Б угу. М Д А П В , вип. 3. Km в. 
1961, стр. 77— 8 8 .

19 Э. А, С и  м о н о в и ч. Л епная посуда п ам^нйКОв 
черняховской культуры Н иж него Д непра. КСИИ№*> 
выи. 6 8 . 1958, стр. 14— 19.
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Гончарная керамика по составу теста и тех
нике изготовления подразделяется на три под
купны : 1 — посуда с гладкой лощеной по-
верхностью, изготовленная из отмученной гли
ны; 2 — посуда с шершавой поверхностью и 
значительными примесями песка в тесте; 3 — 
посуда с незначительными примесями песка 
и бол ее гладкой поверхностью, чем керамика 
предыдущей подгруппы.

Керамика первой подгруппы — это высоко
качественная столовая посуда. Она изготовле
на из хорошо отмученной глины без примесей. 
Поверхность гладкая, лощеная, серого, темно
го, очень редко коричневого цвета, обжиг хо
роший. Основные формы: миски, горшки, кув
шины; встречаются маленькие чарки.

По количеству первое место занимают 
миски. Они имеют несколько отогнутый нару
жу утолщенный венчик. Более или менее рез
кий перегиб тулова и дно на кольцевой ножке 
или плоское. Плечики их иногда украшает го
ризонтальный валик (рис. 8, 4, 5; рис. 9, 1—6,
8, 10). Размеры мисок, которые удалось со
брать полностью: высота 9,8— 11,2 см, диаметр 
горла 17,3—21,3 см, дна 7,5—7,7 см. Одна ми
ска с широким горизонтальным венчиком име
ет несколько большие размеры — ее высота 
20 см, диаметр горла 22 см, дна 12,50 см 
(рис. 8, 5). Кроме того, в гончарной печи най
дены две маленькие мисочки. Одна из них со
хранилась полностью. Ее высота 7 см, диаметр 
горла 8,20 см, дна 3,90 см (рис. 10, 4).  Особого 
внимания заслуживают находки обломков 
двух мисок с тремя ручками, так как миски 
этого типа в памятниках черняховской куль
туры в междуречье Днестра и Западного Буга 
встречаются очень редко. Некоторые миски 
орнаментированы горизонтальными зигзагооб
разными пролощенными линиями, гладким ва
ликом, косыми каннелюрами по перегибу ту
лова, косыми пролощенными линиями (миска 
с ручками). Особенно богатый орнамент 
в виде овальных углублений, обрамленных 
пунктирными линиями, а также отпечатков 
зубчатого чекана самых различных сочетаний 
нанесен по всему тулову небольшой миски, 
найденной в гончарной печи. Миска имеет тем
ный цвет и по технике изготовления напоми
нает посуду типа «terra nigra» (рис. 8, 14). З а 
служивает внимания нижняя часть миски, ук
рашенная пролощенными вертикальными по
лосами. Между этих полос нанесены верти
кальные зигзагообразные пролощенные линии.

I оршки из хорошо отмученной глины упот
реблялись в значительно меньшем количестве,

i_______I--------- »

Рис. 14. Фрагмент лепного сосуда с надписью (?) 
с поселения Рипнев II

чем миски. Они имеют отогнутый наружу вен
чик, часто утолщенный, а в двух случаях — 
широкий почти горизонтальный венчик, вы
пуклые стенки и дно на кольцевом поддоне. 
Размеры горшков небольшие: высота 16,60— 
19,20 см, диаметр горла 11,50— 16 см, дна 8—
11 см (рис. 8, 1—3).  Некоторые горшки орна
ментированы гладкими валиками, горизон
тальными зигзагообразными лощеными линия
ми, решеткой из пролощенных линий, полосой 
вертикальных, нанесенных штампом коротких 
каннелюр.

В гончарной печи найдены два кувшина, 
один из которых имеет две, второй одну руч
ку. Несколько обломков кувшинов найдены и в 
других объектах на поселении. Оба упомяну
тые кувшина орнаментированы горизонтальны
ми зигзагообразными линиями (рис. 8, 8—9).

Нижняя часть небольшой чарки украшена 
горизонтальными каннелюрами и косыми 
пунктирными линиями (рис. 9, 11). Аналогич
ный кубок был найден в одном из погребении 
на могильнике у овчарни совхоза Приднепров
ского Ново-Воронцовского р-на Херсонской 
о б л .20

Вторая подгруппа гончарной посуды по ко
личеству несколько больше, чем первая. Она 
изготовлена из глины со значительными при
месями песка, иногда и дресвы. Поверхность 
шершавая, серого, темно-серого, иногда корич
невого цвета, обжиг хороший. Преобладающее 
количество посуды данной подгруппы состав
ляют горшки. Они имеют отогнутый наружу

20 Э. Л. С и м о н о в  и ч. Раскопки могильника у ов
чарни совхоза Приднепровского на Нижнем Днепре
МИА, Щ 82, 1960, стр. 201, рис. 10.
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венчик, п р оф и л и р ов ан н ую  шейк^^вы^уклое

т у л о в о  " .  По ° ^ °  14). О д и н  с о с у д , н а й д е н н ы й  в 
риС' мь' X I X  и м е е т  б я к о н и ч е с к у ю  ф о р м у
жилите № XIX, *  (рис. 9, 13). Со
с у д ы  часто орнаментированы по плечикам од-

о 'н п  сосуд украшен прямой и зигзагообраз-

пифосообраз
ные сосуды, используемые для хранения про
ектов Это большие толстостенные, хорошо 
обожженные сосуды с горизонтальным широ
ким венчиком, выпуклым туловом, особенной 
верхней части сосуда, и днищем на плоском 
поддоне (диаметр горла 19,5 28 см, рис. 10,
11—13, 16—19). Они орнаментированы по пле
чикам двумя или тремя горизонтальными вре
занными волнистыми линиями, иногда много- 
рядной волной. В одном случае между двумя 
волнистыми линиями нанесены вертикальные 
ряды отпечатков чекана (рис. 10, И ) .  К дан
ной подгруппе относятся также три миски и 
кувшин с одной ручкой (рис. 10, 9).  Миски по 
форме не отличаются от мисок, изготовленных 
из отмученной глины (рис. 10, 2, 10). Третья 
миска имеет несколько вогнутый внутрь вен
чик и по форме напоминает миски эпохи ран
него железа (рис. 10, 7).

Третья, очень не значительная по количест
ву подгруппа гончарной керамики, отличается 
от предыдущей более чистым, лишь с незначи
тельными примесями мелкозернистого песка, 
составом глины и более гладкой поверхностью. 
Цвет посуды темно-серый и черный, обжиг хо- 
ришии, ина состоит из обломков круглобоких 
горшков с отогнутым наружу утолщенным вен
чиком (рис. 9, 19), нескольких биконических 
лисок и нескольких обломков кувшинов с од-

° ДНа МИСКа 1,0 орнамен
т а ^ н и я ^ п Т Т Т ' Г "  зигаагоовРаз-оЯГiivu/nr ) ■ данной подгруппе
гнутым p f  внимания небольшой сосуд с ото-
2 . ™  ," „ 7 З е т Г п Т 0" " "РоФ ^Ров.^-

Д|™траа"аза™д““ " иБ0“алами в междуречье 
редко. Один близкий встРечаются очень 
на поселении в p m n „ ШемУ сосуд найден 
ской обл. 21 В Романовом селе, Тернополь-

21 JLJ Q р\}'
b p alisk a  и-' pow jecii1 7 h “ W ' с z 0  w a- Probne wv-

t. XIV W.Sa»Z “
’ , э о °* CTP- o5, рис. 12.

Гончарная посуда имеет широкие аналоги,, 
с р е д и  материалов других синхронных намят,,,,.
Г в в е р х о в ь е в  Западного Буга**, Полнеет- 
п ов ь я  23 и П о д н е п р о в ь я  .
Р Кпоме к е р а м и к и  местного производства, на 
Р и п н е в с к о м  поселении найдено несколько 
сЬоагментов стенок и р у ч к и  импортных амфор 
и с т е к л я н н ы х  сосудов. Одну амфору из жили
ща № XI частично удалось собрать. Она изго
товлена из отмученной глины, поверхность 
рифленая, коричневого цвета, обжиг хороший. 
Амфора имеет утолщенный венчик, низкую 
шейку и почти прямой, суженный в нижней ча
сти корпус. Ручки амфоры неоольшие, оваль- 
ные в сечении. Диаметр горла 8,50 см (рис. 10,
15). Довольно близкая амфора найдена на мо
гильнике I I I— IV вв. н. э. на территории Ру
мынии в И з в о а р е 25.

Кроме посуды, на Рипневском поселении 
найдены и другие изделия, изготовленные из 
глины. К ним относятся пряслица (6 шт.) и ко
нические блоки — грузила. Пряслица изготов
лены из глины с незначительными примесями 
дресвы и хорошо обожжены. Они имеют вид 
усеченного конуса, форму биконическую или 
близкую к цилиндру. Цвет бурый или желто
ватый (рис. 7, 17— 22). Интересно пряслице, 
изготовленное из мергельного мела на токар
ном станке, найденное в жилищ е №  XIII. Оно 
сделано в виде как бы двух соединенных пряс
лиц, одно из которых имеет уплощенную бико
ническую форму, а второе форму усеченного 
конуса. На поверхности пряслица сохранились 
остатки черной краски. Его высота 2,80 см, 
наибольшая ширина 3,30 см, диаметр отвер
стия 0,90 см (рис. 7 , 19).

* * *

Вместе с керамикой при разборке культур
ного слоя обнаружены изделия из железа, 
бронзы, кости и камня.

Значительную группу находок составляют 
изделия из железа.  Железо ,  по-видимому, 
было местного происхождения. На поселении 
наидены обломки криц и железные шлаки.

амо название речки Рудкн такж е  указывает 
на наличие местной болотной руды. Из желе-
: ; 1 ^ ЛИСЬ °Р>ДИЯ тРУда и некоторые пред-

1 )Ыта- Особого внимания из числа этих
23 г}' п мг‘ ^  к 0  Указ. соч., стр. 202— 203.
24 а' т к  ,  Р -а Н 3’ С04- СТР 5 3 - 6 0 .

е .  В. м ' а х н п  П п У в с к а я  Указ. соч., стр. 148 191;
няхшського типv Дг! ЯТКН К>’ЛЬТУРИ пол!в поховань чер-
63. ТИПУ' Археол°г{я. т. IV. КиТв, 1950, стр. 6 2 -

R \  u l p e .  Jzvoare. Bucuresjti, 1957, рис. 315, 2 .
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ношей з а с л у ж и в а е т  п л уж н ы й  н о ж  (ч е р е с л о ) .  
Н аходк и  т ак ого  типа о р у д и й , с в и д е т е л ь с т в у ю 
щих о  наличии п а ш ен н о го  зе м л е д е л и я  с п р и 
м енением  п л уга , на п о се л е н и я х  ч ер н я х о в ск о й  
культуры  оч ен ь  р едк и . Д о  се го  в р ем ен и  бы ли  
известны  лиш ь д в а  п л у ж н ы х  н о ж а , к отор ы е  
п р е д п о л о ж и т ел ь н о  у в я зы в а л и сь  с п а м я т н и к а 
ми ч ер н я хов ск ой  к ул ьтур ы . О д и н  и з них н а й 
ден с вещ ам и  так  н а зы в а е м о г о  к л а д а  у с. К о-  
ровинцы  С у м ск о й  о б л . 2fi, в то р о й  в П о д н е с т -  
ровье у  с. Г р и ц и вц и  Т е р и о п о л ь с к о й  о б л . к ак  
подъ ем н ы й  м а т е р и а л 21. Ч е р е с л о  и з Р и п н е в а

т м и л  мя n n n v  уп чай гтяр н н п и  Я М Ы  №  16. НаJ1 ci 11 v  lit*
глубине 1,90 м от современной поверхности 
вместе с керамикой, характерной для памятни
ков черняховской культуры, поэтому его куль
турная принадлежность не вызывает сомне
ния. Оно представляет собой массивный нож 
с острым лезвием и длинным массивным чере
пом. Черен ножа прямоугольный в сечении. 
Его ширина 2,70—3,30 см, толщина 1,70 см, 
длина 22 см. Конец лезвия обломан, его мак
симальная ширина 3,80 см (рис. 4, 1).

Орудия сельского хозяйства представлены 
тремя экземплярами серпов и двумя кольцами 
для крепления косы (рис. 4, 8). Два серпа 
найдены в виде небольших обломков, третий 
в значительной части сохранился (рис. 4, 12— 
14), форма их дугообразная. Длина наиболее 
сохранившегося серпа около 28,50 см, макси
мальная ширина лезвия 2,60 см. На тыльной 
стороне его имеется загнутая вбок пята, с по
мощью которой он крепился в рукоятке. Обра
щает на себя внимание архаичный облик сер
па. Наиболее близкой аналогией для него яв
ляется один из серпов Чаплинского городи- 
ща 28j ^ еРп> найденный на поселении культуры 
полей погребений Черняховского типа в Вик- 
нинах Великих Тернопольской обл., отличает
ся от нашего своей формой и наличием прямо
го черена для крепления рукоятки 29.

Видное место среди железных изделий за 
нимают деревообделочные орудия: два доло-

свеРЛ0 и два скобеля. Долота имеют 
Р - ’ близкую к современной. Они представ-

26

погребений» первой пп™ П а” ятники культуры «полей
ронского лесостепногп ч « Тысячелетия н- '=»• Днеп- 
рис. 56. • есостепного  Л е в о б е р е ж ь я .  СА, XI I I ,  1950,

»ань на теритоЫГ Льв i вс°ькпТП 1 МХЯТКИ доби по;пв йохо-

м д  »пп- Т т 2 к “,в™ ™ , ; б 1т > г 1,ск°г обмстей
№ 70. стр. i40,PpHc ЬГз,Кб .8 ' Чаплинское городище. М ИА, 

У ^ « н и н а х ^ ^ л и к ^ х Х е о л о г ^ т .  1°

л я ю т  с о б о й  ц е л ь н ы й  ч е т ы р е х г р а н н ы й ,  в  
с п у ч а е  в в е р х у  н е с к о л ь к о  з а к р у г л е н н ы й  с  р 
ж е н ь  с к л и н о в и д н ы м  л е з в и е м  н а  о д н о м  к о н ц е  
и ч е т ы р е х у г о л ь н ы м  и л и  о в а л ь н ы м  о б у х о м  н а  
д р у г о м  И х  д л и н а  22,50-25,50 с м , ш и р и н а  л е з 
в и я  1,50-1,80 с м  (р и с .  4, 3, 5). В  П о д н е с т р о в ь е  
ж е л е з н о е  д о л о т о  н а й д е н о  н а  п о с е л е н и и  в Ь у -  
д е ш т а х  ( М о л д а в и я )  30.

Тесло, как и сверло, найдено в жилище 
№ X I I I ,  принадлежавшем, по-видимому, плот
нику. Тесло имеет довольно широкое клино
видное лезвие и вертикальную четырехуголь
ную втулку наподобие кельта. Его длина 14 см, 
ширина лезвия 6,5 см, размеры втулки 2 X 
2,50 см (рис. 4, 11). Следует отметить, что 
тесла с вертикальной втулкой бытовали еще 
и в древнерусский период31. Сверло имеет 
перовидное лезвие и выпуклый в верхней ча
сти, несколько расплющенный стержень. Его 
длина 10,50 см, максимальная ширина лезвия 
1,70 см (рис. 4, 18). Совершенно аналогичное 
сверло найдено нами в 1961 г. на поселении 
черняховской культуры Рипнев I V ,  располо
женном в 1,50 км от Рипнева I I 32.

Скобели найдены в заполнении жилищ 
№ X I I I  и X I .  Они имеют ножевидные лезвия 
и по два черенка для крепления рукояток.
У одного из них концы черенков загнуты в сто
роны. Это сделано безусловно для того, чтобы 
с них не соскальзывали рукоятки (рис. 4, 16, 
19). Скобели довольно часто встречаются на 
поселениях черняховской культуры. В Подне
стровье железный скобель найден на поселе
нии в Будештах, в Молдавии 33.

При раскопках поселений черняховской 
культуры довольно частыми находками явля
ются ножи. На поселении в Рипневе I I  их най
дено 15 экземпляров, представленных в боль
шинстве обломками. Лучше сохранилось лишь 
несколько штук. Их длина около 9,50— 18 см, 
ширина лезвия 1,20—3 см (рис. 4, 2, 4, 6, 9, 10,
15, 17, 20). Они имеют прямую или несколько 
дугообразную спинку и клиновидное в сечении 
лезвие. Переход от лезвия к черенку вы раж ен 
в виде уступа со стороны спинки или лезвия, 
в некоторых экземплярах как со стороны спин
ки, так и лезвия. В двух случаях уступы мало

30 Э. А. Р и к м а н. Ж и л и щ а  Б у д е ш т с к о го  селищ а. 
М И А , №  82, 1960, рис. 17, /.

31 В. А. К  о л ч и н. Ч е р н а я  м е т а л л у р ги я  и м еталл о
о б р а б о тк а  в Д р е вн е й  Р уси . М И А, №  32, 1953, стр. 111.

32 М а т е р и а л ы  о тд е л а а р хео л о ги и  Института общ е
ств е н н ы х н а у к  АН У С СР во Л ьвове (раскопки ав
т о р а ).

33 Э . А. Р и к м а н .  Ж илищ а Б удеш тского селищ а.
рис. 19, /.
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чаметны Аналогичные ножи в Поднестровье 
найдены  на поселении в Черепице, в Подне- 
провье ня могильнике у совхоза Приднепров
ского 34 и многих других памятниках.

-|В\ мя находками представлены иаконе г- 
ннки стрел. Один из них втульчатып, другой 
чепепковым. но оба имеют листовидную форму 
(рис. 5, 2 0 — 2 1 ) .  Оружие представлено еще 
вптьчатым наконечником и оковкой тыльного 
конца копий. Наконечник копья имеет листо
видную форму. Его длина около 13,20 см 
(рис. 5, 19). Предметы вооружения на памят
никах черняховской культуры встречаются до
вольно редко. Близкую аналогию для втуль- 
чатого наконечника стрелы представляет нако
нечник стрелы с поселения в Неслухове35. 
Аналогии для наконечника копья в Верхнем 
Побужье мы находим в могильниках пшевор-
скои культуры 36.

Из железа были изготовлены три ключа и
замок. Два из них имеют якоревидную форму 
(рис. 5, 17, 2 7 ) .  Они широко известны в пер
вой половине I тысячелетия и. э. на террито
рии юго-восточной и центральной Европы. Бо
лее редкой находкой на памятниках черняхов
ской культуры являются трубчатые замки. 
О д и н  такой замок цилиндрической формы 
и ключ к нему найдены в жилище № XIII 
(р и с . 5 , 2 2 —2 3 ) .  Ключ в виде железной удли

н е н н о й  пластинки, один конец которой загнут 
в круглую петлю, а на другом имеется бород
ка, поставленная под прямым углом к стерж
н ю . О к а  и м е е т  два фигурных прореза в виде 
п р я м о у г о л ь н и к а  и выемки.

И з  е д и н и ч н ы х  н а х о д о к  железных изделий 
с л е д \ е т  о т м е т и т ь  шило, овальную пряжку 
v п о д в и ж н ы м  я з ы ч к о м ,  часть удил и неботь- 
ш о е  п р о в о л о ч н о е  к о л ь ц о  (рис. 5, 1, 10, 11 , 2 4 ) .  
На о д н о м ^ и з  о ч а г о в ,  расположенном вне по- 
с т р о е к , н а й д е н  ч а с т и ч н о  сохранившийся глиня- 

3 рядом с ним железный рогач 
длинный пре?ставляет собою довольно 
ном кони* * н“ и стержень, имеющий на од- 
vrTOM По игр* поставленные к нему под 
Для посалки и ®ероятностн» он использовался
нился не полностью" т Т " ™  ™ГЛеЙ' сохра' 
часта 39,70 см т л п  I'* ' “ Ранившейся
«ет найден " Р « ‘_________  оселении первой половины

Овчарни совхоза Пр0илнеппг,в^РаСК0ПКИ могильника у 
, ir К. Н a d а сгек Й  Г '  7,абл XI. 4. 6, 8, 9 
konserw atorska. tab!. 1, 2 а N ie d u ch o w sk a , Teka

ote," ,м,  r , T  S » 0"?S«‘X T " s-

т ы с я ч ел е т и я н. э .  У
Комарово Черновиц-

кои обл. док, изготовленных из желе-
Лтга также шесть фибул с подвязанной 

3 3 ’ " о й  н е с к о л ь к о  г в о з д е й  и ряд дефектных 
в е щ е й  н е я с н о г о  н а з н а ч е н и я . В размещении же- 
л е з н ы х  в е ш е й  никакой закономерности не про
с л е ж и в а е т с я . Они н а х о д и л и с ь  и в культурном
слое вне построек и в жилых и хозяйственных 
сооружениях. Всего на поселении за четыре 
года раскопок найдено 20 фибул из них 
14 бронзовых и 6 железных. 16 фибул сохра
нились довольно хорошо, а 4 представлены об
ломками спинки или пружинного аппарата. 
Арбалетные фибулы подвязной конструкции 
представлены 6 железными и 3  бронзовыми 
экземплярами (рис. 6, 1—9). Фибулы этого 
типа имеют полукруглую, плоскую, граненую 
или круглую в сечении дужку, переходящую 
внизу в несколько суженную ножку. Послед
няя подогнута и образует приемник. На верху 
дужки имеется головка с отверстием, а в от
дельных железных фибулах крючок для стерж
ня пружинного аппарата. Длина сохранивших
ся фибул колеблется от 5 , 3 0  до 9,40 см. Неко
торые бронзовые фибулы орнаментированы 
фасетками и нарезами. Фибулы подвязной 
конструкции чаще, чем какие-либо другие 
типы фибул, встречаются среди археологиче
ского материала черняховской культуры38. 
В жилище № XXII найдена бронзовая фибула 
с высоким держателем иглы. Д уж ка профили
рованная. в сечении полукруглая, ножка не
сколько книзу сужена. На переходе дужки в 
ножку и на конце ножки фибула орнаментиро
вана горизонтальными гладкими валиками. 
В верхней части дужки имеется головка с отвер
стием для стержня пружины. Длина фибулы 
5 см (рис. 6, И ) .  Еще две такие же фибулы 
были найдены в культурном слое вне жилищ
ных и хозяйственных построек, в одной из них 
обломанный держатель иглы (рис. 6, 10 и 15).

Аналогичные фибулы найдены на поселе
нии в Неслуховеаэ, в Поднестровье они из
вестны из 1ерепина40, Луки Врублевецкой41

A" W . I  У п 1 ак ,М к ?*£•*£"  ^ ° s T mK 0льв"-
I, /. а а с 2 е k. Grabarka Niesluchowska, табл

с- Чернгиш,’ тБаблР ХУ11П°9.еЛеННЯ перших стол‘ть н- е- в
n»nQu,v^ С ь > « о и ° в и ч .  О датировке поселенич 
КСИИ Мк'5еК° В с-?Шпй эры в -Луке Врублевецкой.КСИИМК. вып. 57, 1955, М ., рис. 8 - / 6 - / Г
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„ д р уги х  п ам я тн и к ов  ч ер н я х о в ск о й  куль-

■>'к третьему типу относится фибула с пло
ским держателем иглы, сделанным из бронзо
вой пластины. Дужка профилированная, нож
ка прямая, орнаментированная двумя врезны
ми горизонтальными линиями, длина 5,40 см 
/пис. б, 12). Наиболее близкие аналогии на
ходим ’в Псарах42, Неслухове43 и Черепи-
не44.

Две фибулы, обнаруженные в жилище 
№ П. относятся к провинциально-римскому 
типу. Они имеют довольно массивную луко
образную дужку, на верхнем конце которой 
имеется головка с шипом и отверстием для 
стержня пружины, а также в одном случае 
шнток, орнаментированный врезными верти
кальными линиями и насечками. В одной из 
фибул дужка в сечении восьмигранная и орна
ментирована нарезками в виде углов, у второй 
плоская с четырьмя гранями, украшенная оч
ковым орнаментом, исполненным при помощи 
штампа. Горизонтальными врезными линиями 
и нарезами орнаментированы и ножки фибул.

Еще одна такая же фибула найдена на бор
ту припечной ямы у гончарного горна (рис. 6, 
16). В отличие от предыдущих она имеет трех
гранную в сечении дужку и лишена орна
мента.

Фибулы этого типа на территории лесосте
пи УССР встречаются очень редко. Террито
риально наиболее близкой аналогией для рип- 
невских фибул является фибула, найденная 
нами в последние годы при раскопках поселе
ния второй четверти I тысячелетия н. э. 
у с .  Бовшева (Бовшев II) Галичского р-на 
Ьвано-Франковской обл .4:1 Близкая к нашим 
фибула известна по публикации Т. Пентки- 
Домбровской из фондов Варшавского госу
дарственного археологического музея. Она 

где'то в окрестностях с. Вербычна быв
шего Каменец-Подольского П овета46. Еще 
одна фибула того же типа из окрестностей Ка-

terv ih'^ 3  ̂ ? С 2 е Kultury dorzecza Dniestru. Ma- 

t- ХП: ^ a k 6 T i 9 T “ tabf.r x e0l0eiCZne 1 etn ° g raficzne,

I, 2 *J H a d a c z e k .  Grabarka N iesluchow ska. tabl.

с- Че^пинг табЛРХУПП<Г ,еННЯ ПерШИХ СТОл1ть н* е- в
ственны1а^ аЛА Н ° 1 ¥ ? р  aP*e0JI0r™  Института общ е.

+ i T. P i e t k a . D V b r  (раск,опки автоРа в 1963 г.). 
jomosci okreu od I do Vi' w " s ^ r?yczynki do zna- 
Pru i Bugu tabl XXVI г iqp^ Z mifd z yrzecza Dnie- 
XLVII, 13 XXV11’ 196!- « p .  2 2 1 -2 2 4 , tabl.

н ев а  и м е л а с ь  в с о б р а н и я х  М у з е я  Д з е д у ш и ц к и х
в о  Л ь в о в е  47.

Н а и б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  ф и о у л  п р о в и н 
ц и а л ь н о -р и м с к о г о  т и п а  с  л у н о о б р а з н о й  д у ж 
кой  и ш и п о м  на в е р х у  г о л о в к и  и з в е с т н о  с т е р 
р и т о р и и  Ц е н т р а л ь н о й  Е в р о п ы , н а  с е в е р е  о н и  
в с т р е ч а ю т с я  в П р и б а л т и к е , з а х о д я  в С к а н д и 
н а в и ю , н а  ю г е  —  в П о д у н а в ь е  48.

Отдельного рассмотрения требует бронзо
вая с позолотой фибула византийского типа 
(рис. 6, 1 9 ) ,  найденная в пахотном слое над 
жилищем № XI на глубине 0,20 м от поверхно
сти. Она имеет профилированную полукруг
лую дужку с продольным ребром и суженную 
ножку. Держатель иглы несколько напомина
ет держатели фибул подвязной конструкции, 
но в отличие от них он не подвязан к спинке 
проволочкой, а отлит вместе с корпусом фибу
лы. Верхняя часть дужки кончается головкой 
с отверстием для стержня пружинного аппара
та. На головке имеется овальный шип. Спинка 
фибулы с внешней стороны украшена горизон
тальными насечками, а также косыми насечка
ми в виде углов и гладкими поперечными ва
ликами. Аналогичные фибулы известны глав
ным образом из среднего и нижнего Подуна- 
вья 49. Одна фибула, очень близкая к нашей, 
известна нам из окрестностей Городницы Ива- 
но-Франковской о б л .50

Кроме фибул, в состав вещей из бронзы 
входят лунница, сделанная из тонкой жести, 
орнаментированная наколами (рис. 5, 8),  игла 
(рис. 5), пластина, украшенная циркульным 
орнаментом (рис. 5, 25),  фрагмент браслета 
(рис. 5, 13) и некоторые другие изделия, на
значение которых неясно. В культурном слое' 
вне жилищ найдено также одно проволочное 
серебряное кольцо (рис. 5, 9 ) .

Отдельную группу составляют предметы, 
сделанные из кости. К ним относятся три греб-

47 С фотографией фибулы меня лю безно познако
мил М. Ю. Смишко, за  что приношу ему искреннюю  
благодарность.

48 Е. M e y e r .  D ie B u gelkn opffibel, Arbets- und For- 
schungsberichte zur sachsisch en . B od en denk m alpflegs, Bd. 
8 . L eipzig , I960, стр. 247; К- S a g  i. D ie S patrom ische  
B evolkerung der U rngebung von  K oszth ely . Acta archeo- 
log ica , t. X I I .  B u dapest, 1960, стр. 249'— 256, рис. 64, 2. 
a *r-S' f1 r ' s * ‘ a n P e s c h e c k .  Zur S iid ausb reitun g  
der r ib e l m it u m gesch lagen en  Fus. P raeh istorische Zeit

i c t  <! X X X IV /V . 1949/50, II H alfte. B erlin, 1953, 
стр. 26.j-—266; D. С s a 11 a n y. Der g ep id isch e Grabfund  
\o n  b zen tes-N a g y h eg y  und se in e  arch eo log isch en  Bezie- 
riungen A rchaeologiai ertesito , сер. I l l ,  вып. 1— 3 , 1941, 
SIg'e 143— 161; D. T u d o r .  S u cid ava  III. D acia  X I—XII,

здСТР' 196~ 197> 41, 13— 15, 50.
Ф ° ™ г Раф ней ф и б у л ы  м ен я лю безн о  о зн а к о 

мил м .  К ). С м и ш к о .
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, „vm06nainoft спннкой, пластина с тремя 
"Я У. ам, лве и гл ы , три конька, дне про- 
Г , ю , Т д в “' тр^очки (ряс. 5. /«). Пая-
Ги с" ^вершенными изделиями из кости яв
ляются гребни. Они сделаны из отдельных 
п^стин, с о е д и н е н н ы х  между собою железны
ми ими бронзовыми заклепками. Их ширина 
8 30--8,50 см. высота 5 ,3 0 - 5 - 6  см (рис. 5, 
3 0 -  32) Гребни с дугообразными спинками 
являются довольно распространенными наход
ками в памятниках первой половины I тысяче
летия п. э. на территории Восточной и Цент
ральной Европы. Наконец, следует упомянуть 
предметы из камня, представленные на посе
лении несколькими экземплярами точильных
камней.

* * *
При определении времени существования 

поселения черняховской культуры у с. Рип
нев II необходимо учесть в первую очередь 
такие хорошо датированные веши, как фибу
лы. железные якореобразные ключи, пряжки, 
костяные гребни, импортную посуду. Правда, 
часть из них (якореобразные ключи и гребни) 
имеют довольно широкий хронологический 
диапазон. На территории в междуречье Днест
ра и верховьев Западного Буга они появляют- 
ся уже в I—II вв. н. э. в памятниках липицкой 
культуры и продолжают бытовать в черня- 
ховское время вплоть до конца IV, а возмож
но, и начала V в. н. э.
« а д ш Г Г  более точным датирующим 
материалом являются фибулы, а такж* и,, 
портные античные находки. Наиболее ранни 
р" ‘  " • 10же"ня* черняховской культуры на

чалом IV в. н э и if датиРУются III — на-
сятс я  И diHrtvnu, ~ МУ >ке в р е м е н и  о т к о 

лы 53
/лс времени 

сятся и фибулы с высоким держателем иг
(рис. 6, 10—11, 15). К I I I —IV  вв. н. э. относят
ся узкогорлые амфоры с реберчатыми ручка
ми, а также бронзовая арбалетная фибула 
с плоским держателем иглы, сделанным ич 
загнутого края ножки. Узкогорлые амфоры до
вольно часто встречаются в памятниках чер
няховской культуры Верхнего Поднестровья.

М. S ш i s z к о. Kultury w czezesnego okresu epoki
cesarstwa rzymskiego w  M a l o p o l s c e  w s c T i o d n i e j .  Lwow, 1932. стр. 174-175.

2 В Д. Б а р а н .  Поселения перших Черепит, стр. 76.53 гг

ш  ..... еленни в Черелине они выступа»*- л
|дпих комплексах с предметами, относящими 
и к III IV ив. II. т. е. н Верхнем Поднес/ 

.....  «.-.TviriT несколько дольше, чем в

Н а  нос
о 
с яровье они бытуют несколько -,С1У1
Причерноморье, где они датируются обыкн* 
вен но II HI вв. и. э. Безусловно, на террИт, 
рии Верхнего Побужьи, не имеющего неги 
средственной водной связи с нричерноморск 
ми городами, амфориую тару нельзя датиро 

, более ранним временем, чем в Подиестват!

Р°Т)дну амфору, найденную в жилище № XI 
(пне Ю /-5), можно датировать не ранее
IV в и/ э. Такую датировку подтверждает 
с о в м е с т н а я  находка аналогичной ам ф оры  с фи
булой с ромбической НОЖКОЙ в погребении 
VIII на могильнике в Извоаре (Румыния)

Более поздней, чем фибулы с подвиж ой 
ножкой, является фибула с плоским д е р ж а те 
лем иглы (рис. 6, 12), поэтому ее м ож но  от не 
сти к концу HI IV в. н. э. IV  в. н. э. датирует 
аналогичную фибулу, найденную на могильни
ке в Псарах, К. Г а д а ч е к 65. А. П. Калитиигкий, 
ссылаясь на Альмгрена, такж е считает эти фи
булы более поздними, чем фибулы с подвяч 
ным приемником 56.

Наиболее поздними на Рипневском поселе
нии являются три фибулы провиициально-рим- 
ского типа (рис. 6, 16— 18) и фибула ранневи
зантийского типа (рис. 6, 19).

Фибулы провинциально-римского типа с: 
лукообразной дужкой и шипом на головке на 
территории Центральной Нвропы выступают 
главным образом в IV — начале V в., что под
тверждается совместными их находками в по
гребениях с монетами и другими хорошо дати
рованными вещ ам и 57. По мнению Э. Мейера, 
они на данной территории доживают до VI в 55 
Ь. Шмидт фибулу из Зеебурга (крайс Айсле- 
оен), являющуюся почти точной аналогией 
нашей (рис. 6, 18), датирует в пределах 450 

К гэтому времени он относит и ана
логичные фибулы из Мекленбурга 60.

чень важными для определения времени
'Ьмоьлния фибул этого типа являются м атери

алы оогатог~ —■погребения, открытого в Б луч и-

- ил« mv'.
53 Там же. стр 78- О м т „ . . п л -t  ^ S c h m i d t  D ie sp ote  VolkerwanderutitfSifc1*S-r,rd»uropiii!.th<! ^ dlS  *

стопить и. e.

s ' £  a ‘! “ V “ 1 p e. Izvoare. crp. 306. рис. 327.
■“'« д a d a t  z e k. K ultury dorzeeza  D niestru . стр 29

фнбул ИЗ Ю ж н о й 'l W u » C с ™ ; -  °  HeK0 T°f,u x  (И ,ма*
т- I Прага, 1927 

67 Е. M e  у е  
Там же

- - ........ ... п ь к и . „  „11ш ,и р и >  ч>«у * ая
| из Ю жной России. S em inarium  K ondakow  tannin.

стр. 207.
г. D ie Biigeiknopffibcl, стр. 236—246.



н а х , в ю ж н о м  п р е д г о р ь е  К а р п а т  н а  т е р р и т о р и и  
Ч е х о с л о в а к и и , В  э т о м  п о г р е б е н и и  и н т е р е с у ю 
щ а я  н а с  ф и б у л а  н а й д е н а  в м е с т е  с  р и м с к и м  м е 
чом , б р а с л е т о м  с н е с к о л ь к о  у т о л щ е н н ы м и  к о н 
ц а м и , п р я ж к а м и  и д р у г и м и  в е щ а м и ,  п о з в о л я ю 
щ и м и  д а т и р о в а т ь  п о г р е б е н и е  в т о р о й  п о л о в и н о и  
V  в. 61 Й . В е р н е р  п р и д е р ж и в а е т с я  м н е н и я ,  ч т о  
д а т и р о в к у  п о г р е б е н и я  м о ж н о  д а ж е  о г р а н и ч и т ь  
в р е м е н е м  о т  450 д о  480 гг. 62

С у м м и р у я  и з в е с т н ы е  н а м  д а н н ы е ,  о т н о с я 
щ и е с я  к д а т и р о в к е  ф и б у л  п р о в и н ц и а л ь н о - р и м -  
с к о г о  т и п а  с  л у к о о б р а з н о й  д у ж к о й  и ш и п о м  н а  
г о л о в к е , с л е д у е т  в с е  ж е  о т м е т и т ь ,  ч т о  н и к о м у  
из и с с л е д о в а т е л е й  н е  у д а л о с ь  х о р о ш о  д о к а з а т ь  
и х  б ы т о в а н и я  в V I  в. Э т о  з а м е ч а н и е  о т н о с и т с я  
и к  ф и б у л а м  и з  З е е б у р г а  и М е к л е н б у р г а .  Н а и 
б о л е е  с е р ь е з н ы е  о с н о в а н и я  д л я  д а т и р о в к и  ф и 
б у л  э т о г о  т и п а  в т о р о й  п о л о в и н о й  V  в. д а ю т  м а 
т е р и а л ы  п о г р е б е н и я  в Б л у ч и н а х .

О п р е д е л я я  в р е м я  б ы т о в а н и я  р и п н е в с к и х  ф и 
б у л , с л е д у е т  у ч е с т ь ,  ч т о  о н и  н а й д е н ы  н а  т е р р и 
т о р и и , р а с п о л о ж е н н о й  н а  з н а ч и т е л ь н о м  р а с с т о 
я н и и  о т  г л а в н ы х  ц е н т р о в  и х  и з г о т о в л е н и я .  Э т о  
п о з в о л я е т  п о я в л е н и е  и х  в в е р х о в ь е  З а п а д н о г о  
Б у г а  у в я з ы в а т ь  с  н е с к о л ь к о  б о л е е  п о з д н и м  
в р е м е н е м , ч е м  н а  т е р р и т о р и и  Ц е н т р а л ь н о й  
Е в р о п ы ,  и  д а т и р о в а т ь  н е  р а н е е  V  в . н . з .  Н а ш а  
д а т и р о в к а  п о д т в е р ж д а е т с я ,  в  ч а с т н о с т и ,  м а т е 
р и а л а м и  п о г р е б е н и я  в  г. Б л у ч и н а х ,  р а с п о л о 
ж е н н о м  х о т я  и з а  К а р п а т а м и ,  н о  о т н о с и т е л ь н о  
н а  н е з н а ч и т е л ь н о м  р а с с т о я н и и .  С л е д у е т  о т м е 
т и т ь , ч т о  ф и б у л а  и з  Б л у ч и н с к о г о  п о г р е б е н и я  
б л и з к а  к  р и п н е в с к о й  ( р и с .  2 4 , 1 8 )  н е  т о л ь к о  
р а з м е р о м  и  с в о и м и  к о н с т р у к т и в н ы м и  о с о б е н н о 
с т я м и ,  н о  и н а л и ч и е м  э л е м е н т о в  о ч к о о б р а з н о г о  
о р н а м е н т а .

Фибулы византийского типа, являющиеся 
аналогией к  рипневской (рис. 6 , 1 9 ) , выступают 
< лавным образом в Подунавье в комплексах 
\ — V I I  вв. н. э. Так, несколько экземпляров 
<рио\л этого типа найдено в ранневизантий- 
р'(р[  слое ^ ^ 11 вв. н. э. в С у ч и д а в е 63.
и Венгрии такие же фибулы известны из ге- 
пидского могильника в Ходмезёвашерхей-Киш- 
хомок, датирующегося в пределах около 580—
V  гг' и- 3■м Фибулы византийского типа 
оонаружены также при раскопках крепости се-

n a r o d /v , m ,,h. e 1 k а; Kl3,iiec i hrob z obdobi steh ovan i 

gick<\ roc. 5 4 / in>|,9 & 'r'CTpr^ 6 7 ~ 4 9 4 V' Р й т *1к* « c h e o lo -  
“  Там ж е, стр. 4 9 4 .

194o! c?p. 37U2 l 03 ? a SUCidaVa’ D a d a ' 1  V II— V III, 1937 — 

14 3__161 ь й ^   ̂ n У- gep id ische Grabfund, стр.

П А М Я Т Н И К И  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К У Л
Ь Т У Р Ы  Б А С С Е Й Н А  З А П А Д Н О Г О  о у г а
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р ед и н ы  J т ы с я ч е л е т и я  н. э. в С а д о в с к о - К а л е  
в с е в е р н о й  Б о л г а р и и , к о т о р а я  с у щ е с т в о в а л а  
е щ е  в V I в ., а т а к ж е  в ю ж н о й  Б о л г а р и и , в  о к р е 
с т н о с т я х  Б р е з и г о в а  в м е с т е  с  м о н е т а м и , о т н о с я 
щ и м и с я  к 5 1 8 — 5 6 5  г г . 65

П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  с в и д е т е л ь с т в у ю т
о  т о м , ч т о  ф и б у л ы  в и з а н т и й с к о г о  т и п а  с  п о д о 
г н у т о й  н о ж к о й ,’ в ы л и т о й  в м е с т е  с  к о р п у с о м , п о -  
я в л я ю т с я  в V  в. и. э . и н а х о д я т с я  в у п о т р е б л е 
нии  н а  п р о т я ж е н и и  в с е г о  V I в ., д о ж и в а я  д о  
V I I  в. н . э.

П р е ж д е  ч е м  п е р е й т и  к  о п р е д е л е н и ю  в р е м е 
н и  н а ш е й  ф и б у л ы  ( р и с .  6 , 1 9 ) ,  н а д о  в ы я с н и т ь  
ее к у л ь т у р н у ю  п р и н а д л е ж н о с т ь ,  т а к  к а к  н а  
р и п н е в с к о м  п о с е л е н и и ,  к р о м е  п а м я т н и к о в  ч е р 
н я х о в с к о й  к у л ь т у р ы ,  о т к р ы т ы  и б о л е е  п о з д н и е  
с л а в я н с к и е  ж и л и щ а  с  л е п н о й  к е р а м и к о й .  Н а  
э т о т  в о п р о с  н е  д а ю т  о т в е т а  у с л о в и я  е е  з а л е г а 
н и я ,  п о с к о л ь к у  о н а  н а й д е н а  в  п а х о т н о м  с л о е ,  
е г о  н е  м о ж е т  р е ш и т ь  и  д а т и р о в к а  ф и б у л  э т о г о  
т и п а ,  т а к  к а к  и х  х р о н о л о г и ч е с к и й  д и а п а з о н  
о ч е н ь  ш и р о к и й .  О с т а е т с я  л и ш ь  о д н а  в о з м о ж 
н о с т ь  —  п р о с л е д и т ь ,  с  к а к и м и  м а т е р и а л а м и  в ы 
с т у п а ю т  а н а л о г и ч н ы е  ф и б у л ы  н а  д р у г и х  п а м я т 
н и к а х .

В  э т о м  о т н о ш е н и и  б о л ь ш о г о  в н и м а н и я  з а 
с л у ж и в а ю т  м а т е р и а л ы  п о г р е б е н и я  №  3 3 6  и з  
о к р е с т н о с т е й  К а н н и к е г а р д а  н а  о с т р о в е  Б о р н 
х о л ь м ,  в  к о т о р о м  т а к а я  ж е  ф и б у л а  н а й д е н а  
в м е с т е  с  ф и б у л а м и  с  п о д в я з н ы м  и в ы с о к и м  
п р и е м н и к а м и  66.

О . А л ь м г р е н ,  а  з а  н и м  и  Е .  М е й е р ,  и с х о д я  
и з  п р о ф и л и р о в к и  с п и н к и  ф и б у л ы ,  о т н о с я т  е е  

к  т и п у  п р о в и н ц и а л ь н о р и м с к и х  ф и б у л  с  л у к о 
о б р а з н о й  д у ж к о й  и  ш и п о м  н а  в е р х у  г о л о в к и  67.

О ,  А л ь м г р е н  с ч и т а е т ,  ч т о  о н а ,  к а к  и ф и б у л а  
с  л у к о о б р а з н о й  д у ж к о й ,  п р е д с т а в л я е т  собой 
д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  ф и б у л  с  п о д в я з н ы м  при
е м н и к о м ,  и  д а т и р у е т  е е  IV в. н . э . 68 К о н е ч н о ,  

е г о  д а т и р о в к а ,  о с н о в а н н а я  в д а н н о м  случае 
и с к л ю ч и т е л ь н о  н а  т и п о л о г и и  фибул, сейчас 
н у ж д а е т с я  в  п о п р а в к е .  Н о  д л я  н а с  о ч е н ь  важ 
н о  т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  ч т о  ф и б у л а  с  п о д о г н у т ы м  

п р и е м н и к о м ,  о т л и т ы м  в м е с т е  с  к о р п у с о м ,  и  фи
б у л ы  с  п о д в я з н ы м  и  в ы с о к и м  п р и е м н и к о м  най
д е н ы  в м е с т е  в  з а к р ы т о м  к о м п л е к с е ,  что являет
с я  н е о п р о в е р ж и м ы м  д о к а з а т е л ь с т в о м  того, что 
о н и  н а  о п р е д е л е н н о м  о т р е з к е  времени сосуще
с т в о в а л и .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  что и в Сучидаве, 
к р о м е  и н т е р е с у ю щ и х  н а с  фибул византийского

C h r i s t i a n  Р е s  с h е к. У каз. соч., стр. 265.
О. А 1 m g  г е n. S tu d ien  iiber nordeuropaische Fi- 

belform en. L eip zig , 1923, стр. 230.
I ам ж е, стр. 85—89. В. M e y e r .  Указ. соч., стр. 285.

1,8 О. А  1 m g  г е п. У каз. соч., стр. 85— 89.
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т„па, также имеются фнбулы с лунообразно»

луЛпК0Йатп позволяет рипневскую фибулу отне- 
Все InLxoBCKOMy комплексу и датировать 

СТИ к 4Cf • второй ПОЛОВИНОЙ V в. II. >■,
00 ме ра" н'.бо1се вероятным временем, когда 
Т- С\1 Г л а  бытовать вместе с другими фибул а- 
«  меюшимися в комплексе, в частности, 
С ти "аюп^чески близкими фибулами с луко-

°бРТаким образом, слой черняховской культу
ры у с. Рипнев II можно твердо датировать
III -- второй половиной V в. н. э.

АРАМ

Одна ко, определяя хронологию поселения
черняховской культуры II 11*' 'ЮМ, „.обходимо
V4Cсть . 11»' одну важную дли датировки II,'Iхол ■ 
kv римскую бронзовую монету Адриана 
( 1 1 7  Ш  гг н. •>.), найденную в культурной 
слое на глубине 0,46 м от поверхности в пр#г 
делах ж и л и щ а  № VII. Она не только не про- 
т и в о р е ч и т  нашей датировке, но дает основание 
нижнюю хронологическую Гранину поселения 
отнести на конец II начало III в. н. >. и тем 
самым несколько раздвинуть его хронологиче
ские рамки.

ПОСЕЛЕНИЕ У С. РДКОЬУТЫ

Поселение расположено в урочище Купец- 
кс, на плато, над поймой Западного Буга, 
в устье реки Рудки. На северном крае урочиша 
проходит дорога Ракобуты — Купче, с юга и 
запада его обрамляет долина реки.

В северо-западной части поселение проре
з а к о  несколькими силосными траншеями, в во
сточной — культурный слой разрушен двумя 
колхозными постройками.

В 1958 г. И. И. Ляпушкин провел шурфов- 
ку поселения и выявил остатки одного четы
рех гольного сооружения полуземляночного 
типа, принадлежащего к черняховской культу
ре 6S. Еще одна яма, по-видимому, того же вре
мени была обнаружена в стенке одной из си
лосных траншей.

В 1 9-j9—i960 гг. на этом поселении были 
проведены небольшие раскопки Западнобуг-
СК0Й / ^ ’Ж - ицией Института общественныхнаук АН УССР.
, ,  В пеГ>вый год раскопок была заложена 
‘PfNfcH размером 2 х  22 м на северной окра-

- Р ЬТУРНЫ® слой залегает на
тельнпт vr!, *' м Кроме очень незначи-
kviwvvj ' "  и',ества керамики черняховской
ков п Т ;:зишее найДеио несколько облом- 
“ « S I S  ”аИН<!Г0 ж ели а  Единствен, 
яма, Р, »аго1«мииа« / 'КС"?им * траишес, была 
обломков гоичаоиЛ " айдеио несколько
ку IUVW Ф" v / a •“* •»"< »  черняховской

дяо Г°В„« п 1 “Ру1ла,я- <:™ * и  отвес-
w o  м едвм?М1Й ““етР ! • «  «■ глубинадвусменной поверхности. На

ямка от столба 
В I960 г. * а п 'Р“* на 0,17 м.

f
ямы расчищена 
0,30 м. угл’.г»

борту 
диаметром

Ра. к о ,, 1 р'а/£ £ *  Л " 2. . 1? * 0 - ™ " » *  раскопа.'«ером »  ка, и заложен на севере*
paejfo

а в иц;

западной окраине поселения с целью исследо
вания остатков двух углубленных сооружений 
черняховской культуры, верхняя часть которых 
была разрушена при выкапывании силосных 
траншей до глубины 0,80 м от современной по
верхности. Поскольку постройки были доволь
но глубокие, они в значительной части сохра
нились.

Одна из них (яма № 1) имела овальную 
форму, суженные книзу стенки и ровное дно. 
Ее размеры 2,40 X 2,60 м, глубина 1,80 м or 
современной поверхности. В восточной части 
она врезалась в заполнение углубленной по
стройки J\l* II. Яма была заполнена гумусиро- 
ванным слоем. В ней найдено значительное ко
личество лепной и несколько меньшее гончар
ной керамики, кости животных и одно пря
слице, изготовленное из мела на токарном 
станке.

Постройка № Н расположена восточнее 
ямы № I: Г.е западная стенка была разрушена 
ямой. Форма постройки овальная, стенки кни
зу сужены, пол сделан на утрамбованном ма
терике. Размеры постройки 2,60 X 4,20 м, глу
бина 1,50 1,70 м от современной поверхно-
< 1 И, В  северной материковой стенке ее был 
вырезан небольшой выступ-ступенька, возвы
шающаяся над уровнем пола на 0,25 м, дли
ной | м, шириной около 0,38 м. В северо- 
восточной части постройки расчищена яма. 
Форма ее неправильная, стенки книзу сужены, 
дно неровное. Размеры ямы около 1.40 X 
р ’ () м> дубина 0,25 -0,40 м от уровня пола.
■> 1 / 4> ( ироваином заполнении постройки № II 

и 'I »ш найдены ф рагм енты  лепной и гончарной 
| Ч ^ и к н  черняховской культуры, бронзовая
1-г г.м / 4 л Ш)ДВя:1НЫ** Приемником и кости жи 

' х- дин лепной банковидный сосуд уда- 
собрать (рис. 7, /) .  Суде по размерам»
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постройка могла использоваться в качестве жн- 
гиша, но отсутствие очага указывает на воз
можность ее использования лишь для хозяй
ственных нужд.

В 12 м восточнее силосных траншей зало
ж ен  раскоп II, общей площадью 266 кв. м. 
В культурном слое, залегающем на глубине от 
0,20 до 0,50 м, встречались фрагменты славян
ск ой  керамики VII — VIII вв. и. э., обломки 
п о су д ы  черняховской культуры, а также эпохи 
раннего железа. Кроме того, найдены два фраг
м ен та  керамики комаровской культуры.

В процессе раскопок выявлены три ямы 
(№ 3—5) второй половины I тысячелетия н. э., 
я также яма и постройка, относящиеся к чер
няховской культуре (№ 6 и VII). Яма № 6 рас
положена в западной части раскопа. Форма ее 
овальная, стенки несколько книзу сужены, дно 
ровное. Ее размеры 2,40 X 2,80 м, глубина 
1.35 м от современной поверхности. У восточ
ной стенки ямы расчищен выступ-ступенька 
размером 0,60 X 1 м, возвышающаяся на
0,35 м над уровнем пола. В гумусированном 
заполнении ямы найдено несколько фрагмен
тов керамики и кости животных. На дне ямы 
находок не было. Яма, по-видимому, имела хо
зяйственное назначение.

Постройка № VII выявлена в северной ча
сти раскопа (рис. 15). Это полуземлянка оваль
ной формы с суженными книзу стенками и до
вольно ровным полом. Длина ее 5 м, ширина 
в западной части 2,63 м, в восточной 2,78 м, 
глубина 1,19— 1,35 м от современной поверхно
сти. Приблизительно посередине постройки 
у южной и северной стенок расчищены два 
вырезанных в материке выступа, возвышавши
еся на 0,12—0,22 м от уровня пола. В восточной 
части постройки обнаружена яма от столба. Ее 
диаметр 0,35 м, глубина 0,25 м от уровня пола. 
На глубине 0,45—0,70 м от современной по
верхности постройка была перекрыта сплош
ным слоем хорошо обожженной глиняной 
обмазки толщиной от 0,15 до 0,30 м. Ориенти
ровка и контуры слоя обмазки полностью сов
падали с контурами ямы, но размеры слоя не
сколько меньше размеров ямы (длина 4,80, 
ширина 1,50 м). Слой обмазки в форме линзы 
залегал на гумусированном заполнении ямы. 
помазка сверху имела ровную, несколько з а 

гаж енную , поверхность, а снизу была проре
зана отпечатками дерева, диаметром 3—7,5 см. 
кроме того, приблизительно по середине слоя 
обмазки, вдоль постройки, лежали куски об
мазки, выделяющиеся среди других несколько 
большими размерами, имеющие отпечатки де

р / 7  О Н

О 50см1—|—I—I—I_I

Е Е 1 /  1 =*> 1j  W JA *

Рис. 15. План постройки V II и ее разрез по линии А Б  
с поселения Ракобуты.

У сл о вн ы е  о б о зн ач ен и я : 1 — о б о ж ж ен н ая  гли на;
2  — гу м у с и р о в а н н о е  зап о л н е н и е  ям ы ; 3 — у го л ь ; 4 — гли на

ревянной плахи, диаметром около 11 см. При
чем отпечатки направлены по линии восток — 
запад, т. е. такж е вдоль постройки. Исходя из 
того, что слой глиняной обмазки залегает над 
заполнением ямы, не выходя за ее пределы, 
а контуры их полностью совпадают, можно 
предполагать, что он представляет собой ее 
рухнувшее перекрытие, наподобие перекрытия 
землянок, обнаруженных на поселении в Рип- 
неве. Отпечатки слег и продольного переклада 
указывают на то, что глиняные вальки укла
дывали на деревянный каркас, сооруженный 
над ямой. Каркас, по-видимому, имел двух
скатную форму. Внизу его опорой были борта 
ямы, а вверху слеги связывались более тол
стым продольным перекладом. В восточной, 
более широкой части ямы крыша опиралась 
на столб, вкопанный в пол полуземлянки.

В процессе расчистки углубленных постро
ек обнаружено значительное количество леп
ной и гончарной керамики, причем по количе
ству заметно преобладает лепная посуда. Леп
ная керамика изготовлена из глины со зна
чительными примесями шамота, иногда дресвы
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гЧ и, 110"обломкам, основной формон в этом
in ппе был.' горшки с несколько отогнутым 

' v венчиком, слабо выраженными плечн- 
дном ( Р - с .  7. 2Т 7 ) .  о д и н  гор

шок имеет б а н к о в н д н у ю  форму (рис. /, /)
Г о н ч а р н у ю  к е р а м и к у ,  как и  на поселении в 

Р и п н е в е ,  можно разделить на три подгруппы. 
Первая п о д г р у п п а  состоит из обломков горш
ков и м и с о к ,  изготовленных из хорошо отму
ченной глины с лощеной поверхностью. I орш- 
ки имеют утолщенные отогнутые наружу вен
чики н дно на кольцевой ножке, один горшок 
имеет горизонтальный венчик. Миски бикони- 
ческие, открытые, с характерным заломом на 
переходе плечиков в тулово и кольцевой нож
кой (рис. Г, 8. 9). Вторую подгруппу составля
ет поегда, в тесте которой имеются значитель
ные примеси крупнозернистого песка. Поверх
ность шершавая, темно-серого, в одном случае 
желтоватого цвета, обжиг хороший. Основная 
форма — горшки, кроме того, имеются боль
шие пифосообразные сосуды с горизонтальным 
венчиком (рис. 7, 10, 13). К третьей подгруппе 
относятся горшкообразные сосуды с незначи
тельными примесями мелкозернистого песка. 
Поверхность их гладкая, цвет темный. Некото
рые сосуды орнаментированы лощеными гори
зонтальными и вертикальными зигзагообраз
ными линиями. На одном из фрагментов име
ется орнамент в виде елки и овального круга, 
разделенного на четыре сектора двумя прямы
ми линиями (рис. 7, 12). Среди керамики вы-
МИ гш!С,Я ннжняя часть сосуда с вертикальны
ми овальными Углублениями (рис. 7 11)
ся о ™  кеРамика 113 Ракобут не отличает- 
Щ °  " ° су д “  " « е л е н и я  у С. Р и п н е в  II. О б р а -

" еСК0ЛЬК°  «“ ьиГи.

бронзовая S * " ™ ’ 1Ш, п о с ел ен и и  н а й д ен ы

приемником рис Гт  Ф"„бУЛа °  п о д в я зн ы м  
ная бусина. п Ряс л и ц е  и ст ек л я н -

Особого внимания заслуживает пряслице.

№ I. О но изготовлено  на то
найденное в ям е^  
кари
форму мЯ то к ар н о м  стан ке  прясли

о е  »  7чу1к » --
карпом станке из мергельного мела н имеет 

...... "»огп конуса (рис. 7, 14) f,-[(усеченного конус 
одно изготовленное на ток _ 
н е  найдено на поселении Рипиев II {р»ю. 7 /q ( 
До сих пор на территории Верхнего Побужья 
наиболее ранними пряслицами, изготовле'мн 

....... станке, считались пряслица
VI VII вв. н.ми на токарном ctai 

славянского городиша
у с. Зим но 70.Бусина найдена в культурном слое вне по
строек. Она изготовлена из фиолетового стек- 
ла и имеет округло-уплощенную форму,
В центре бусины имеется отверстие, ди<1мет- 
ром 4 мм (рис. 7, 16).  Такие бусины известны 
из погребения черняховской культуры в с. Ро- 
мош Львовской обл.71, поселений у сел Винни
цы Великие72, Черепин 73 и др. Находки стек
лянных изделий в междуречье Днестра и вер
ховьях Западного Буга в черняховское время 
являются довольно частыми. Возможно, это 
связано с наличием у с. Комарово на Среднем 
Днестре провинциально-римской стеклодела
тельной мастерской, открытой в последние 
годы М. Ю. Смишко.

Рассмотрение материала п о с е л е н и я  в Ра
кобутах позволяет отнести его к I I I— IV rb. 
н. э. Такая датировка п о д т в е р ж д а е т с я  н а х о д 
кой фибулы подвязной конструкции и костя
ного гребня с дугообразной спинкой 74. С л едует  
отметить, что типы построек п о с е л е н и я  в Ра
кобутах и найденный в них м а т е р и а л  имеет  
аналогии на поселении в Рипневе II, что сви
детельствует об их синхронности.

Материалы из рнпневского и ракобутского 
поселений подтверждают высказанное нами 
ранее мнение о принадлежности памятников 
черняховской культуры верховьев Западного 
Буга и Верхнего Поднестровья к одной ло
кальной группе.

Материалы отдела археологии Института обще
ственных наук АН УССР (раскопки В. В. Аулиха).

1ам ж е.
,, п  "  ю - С  м i ш  к о. С е л и щ е  д о б и  пол1в поховлнь
у ш к н н н а х  В е л и к и х , стр . 118.

1V, Б а р а н .  П о с е л е н и я  п е р ш и х  стол1ть ». е.
01ЛИ с. Черепиш , стр. 74.

м Iр еб ен ь  найден  
кина.

но в р е м я  р а с к о п о к  И. М. Ляяуи*-
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Л. Р и к м а н

ЧГРНЯХОВ( К()Г СЕЛИЩЕ У С. БАЛАБАНЕШТЫ

11 lyq.i'i м нкроранон I' памятниками черни- 
човскон кулы-уры вокруг ном три, за который 
приняты могильник и селите у с. Будешты. мы 
провели исследование селища н <),Г»() км к з а 
начу от с. Балабанешты 1 Бульбокского р-на 
Молдавской ССР, расположенного в 10 км 
к северо-востоку от о. Будешты.

Селище «аннмает площадь шириной около
1.4)0 м и длиной около I км на пологом склоне 
по холм л он ии, тянущегося ндоль дороги Ваду- 
л\ н Воды Чнмишеньц У подножья всхолм
лен ни. на котором оно расположено, протека
ет ручей, впадающий севернее селища в 
р. Днестр. Территория селища рассекается 
в направлении с запада на восток нескольки
ми балками и оврагами. Интересно, что между 
дв\ мч оврагами имеется соединительный ров 
(Г>ыгь может, подправленный овраг), который, 
возможно, в древности использовали в каче
стве укрепления.

I '.кнопки разведывательного характера 
оы л н  предприняты в северо-восточной и юго- 
ii'сточной части селища. Вскрыто 93 кв. м. Тол

щина культурного слоя до 1,40 м. Максималь
ная толщина культурного слоя отмечена в се
веро-восточной оконечности селища (раскопы 
1 11 И. где до глубины 0,60 0.80 м преобла- 
aei Черняховская керамика и встречаются от

дельные средневековые черепки. Ниже этого 
1лоя залегает преимущественно керамика на- 
ыл‘* тысячелетия до и. относящаяся
I фракитк-к-му гальштату. В юго-восточном

<Раскопы IV и V) найдена толь- 
К О  Черняховская керамика.

Таким образом, селище эпохи фракийского 
подстилало поселение черняхов-

и д
НИКН: Н. А

* А

гальштата

А Н  м с с . Р
которы м рукон од ил ан го р С о т р у д - 

К отрару, Г. Ф  Н и ки ти н а, Г. Д  С к о р ц е ск у , 
11 М  и л  ю к о  в  а, П а м я т н и к и  ски ф ско гоiik Я МОГ i-v П  л  *« —-----ч а д н о г о  среднего

1959,

скок) тина в северо-восточной оконечности по
следнего. От начала I тысячелетия до и; э. со
хранились ямы-хранилища грушевидной и ци
линдрической формы, остатки пода глиняного 
очага, сооруженного на основе из камней. Ке
рамика, найденная здесь при раскопках, в ос
новном относится к культуре фракийского 
гальштата: типичные черно- и серолощеные 
миски с загнутыми внутрь краями, некоторые 
из которых украшены продольными каннелю
рами, стенки крупных горшков с прямыми на- 
лепамп и плавлениями, а также стенки с округ
ленными налепами, сосуды с коническими вы
пуклостями и упорами, ручки от различных 
сосудов. Интересен фрагмент стенки, орнамен
тированный зубчатыми наколами, и обломок 
с геометрическими нарезными узорами. Боль
шая часть керамики лощеная. Весь этот ма
териал относится к IX V II I  вв. до и. э. 
К этой же эпохе относится, по-видимому, ка
менный полированный молот.

Остатки наземных жилищ черняховской 
эпохи обнаружены в юго-восточном районе се
лища, в виде скоплений обломков обожженной 
глиняной обмазки от стен и обломков необра
ботанных известняковых камней. На глиняной 
обмазке имеются отпечатки соломы и прутьев 
каркаса стен. Диаметры отпечатков прутьев
2 Г> см. Цвет обмазки красный, оранжевый, 
серый. Имеются обломки с плоскими поверхно
стями. В комплекс наземного жилища входила 
несомненно цилиндрическая нм а-хранилище, 
глубиной 0,90 м от уровня дневной поверхно
сти, диаметром 1,10 м. Кроме того, найдены 
развалины очага из плитчатых камней, потре
скавшихся от огня (раскоп III).  Камни были

?Pi,R2- И определении ■•♦того материала участвовала 
А И. Мелюкова.

^ V Р и к м а н  Жилища Б-удеш гекого селит л 
(о домостроительстве и черияхоаекую *воху>. МИА.
№ 82, I960, стр. 303- 327.
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Рис. 1. Очаг II—IV вв. н. э., обнаруженный на селище Балабанешты.
7 —план траншеи; I I  — план квадрата 2 (вторая стадия расчистки каменного очага); 

I I I  — профиль по линии AC; I V  — профиль квадрата 1 по линии БА  
Условные обозначения: / — наносный слой; 2 — гумус; 3 — культурный слой;

4 —предматериковый слой; 5 — материк; 6 — камнн; 7 — находка бронзового стержня;
8 — обожженная глина

уложены на слое глины. Перед очагом просле
жены остатки предочажной вымостки из кам 
ней (рис. 1).

Керамика в юго-восточном районе селища,
где зафиксирован наиболее полно сохранив
шейся черняховский слой, представлена на
ходками красных гладких сосудов (9 шт.), 
<расных шероховатых (34 шт.), серых гладких 
(80 шт.), серых шероховатых (34 шт.), лепных 
:осудов (21 шт.).

По соотношению керамики разных типов 
ia селище Балабанешты наблюдается карти- 
ia, типичная для черняховских селищ Молда- 
|ии. Преобладает керамика серая шерохова- 
'ая с грубыми примесями. Довольно высок 
троцент лепной посуды — 11,8 % •

Керамический материал селища у с. Бала- 
>анешты не отличается существенными осо
бенностями от посуды других селищ первых 
еков новой эры Днестровско-Прутского меж- 
.уречья. Формы сосудов следующие: горшки,
1 иски, трехручные вазы. Особый интерес пред- 
тавляет серолощеный двуручный выпукло- 
окин крупный кувшин на кольцевом днище, 
одобные кувшины довольно широко распро- 

транены на черняховских памятниках (сели

ще Д елакеу, могильники: Будештский 4 и у бал
ки Дубовой в селе Ново-Александровка Эти 
Черняховские кувшины восходят по форме 
к краснолаковым импортным римским двуруч
ным сосудикам, известным, например, среди 
материалов сарматского Боканского могильни
ка I I— I I I  вв. н. э. (раскопки Г. Б. Ф едорова)б. 
Эти кувшины интересны тем, что по ним отчет
ливо выделяется Черняховская традиция в сал- 
тово-маяцких памятниках (рис. 2, 1). Анало
гичные сосуды найдены в могильнике Новый 
П азар, раскопанном в Болгарии 7.

^Среди керамики первых веков новой эры 
небольшим числом представлена лепная посу
да, отдельные образцы  которой украшены

4 Э . А . Р  и к м а н. Р а с к о п к и  у  с. Б у д е ш т ы  (к вопро
с у  о н асе ле н и и  Д н е с т р о в с к о -П р у т с к о г о  м еж дуречья  & 
п е р в ы х в е к а х  н о во й  э р ы ).  М а т е р и а л ы  и исследования  
по а р хео л о ги и  Ю г о - З а п а д а  С С С Р  и Румынской Н а 
родной Р е с п у б л и к и . К и ш и н е в . 1960, рис. 9.

А . Т. Б  р а й ч е в с к  а я. Ч е р н я х о в с к и е  памятни
ки  Н а д п о р о ж ь я . М И А , №  82, 1960, т а б л . III, 9, / / -

Г- Б. Ф е д о р о в .  К  в о п р о с у  о с а р м а т с к о й  куль-
1  s ре в М о л д а в и и . И з в е с т и я  М о л д а в с к о г о  ф и л и а л а  Ака
демии н а у к  С С С Р  №  4 ( 3 1 ) .  К и ш и н е в , 1956, рис. 9.
, ,  ~Т- ^  г а н ч е в и С т . И в а н о в .  Н е к р о п о л ъ т  Д®
Н о в и  П а з а р . С о ф и я , 1958, т а б л . X V .



X №N'3,5 2 см
I--------- -— _ i— _ l

к №N* 2.4.6,78 9 1---- l {
Рис. 2. Находки на селище Балабанешты.

I — серолощ ены й кувш ин; 2 — р ог с надрезом ; 3 — ж ел е зн а я  п р я ж к а ; 4 — облом ок ж ел езн ы х  
удил (?); 5 — глиняное пряслице; 6 — гли няное  ры боловное гр у зи л о ; 7 — го р ло  с ветл о гл и 
няной амфоры; 8 — р азр ез ручки  светлоглинян ой  амфоры; 9 —  н о ж к а  светло гл и н ян о й  амфоры



Рис. I. Схематический план размещения черняховских памятников в Уманском районе
Черкасской области.

У словны е о бо зн ач ен и я: 1 — гр ан и ц ы  У м а н с к о го  р а й о н а  н а  1962 г .;  2 — с х е м а т и ч е с к и е  кон*
туры  соврем енны х сел  и г . У м ан и ; 3— о т д ел ь н ы е  н а х о д к и  р и м с к и х  м он ет; 4 — н а х о д к а  бос» 
порской монеты; 5 — к л ад ы  р и м с к и х  м онет; 6 — ч е р н я х о в с к и е  м о ги л ь н и к и ; 7 — п р е д п о л а г а е м ы е  

м оги льни ки ; S — ч е р н я х о в с к и е  п о с ел е н и я ; 9 —  с л у ч а й н ы е  н а х о д к и

i l l
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случае, если памятник не расположен на той 
же реке, что и предыдущий.

Памятники г. Умани описаны после описа
ния всех черняховских памятников, располо
ж е н н ы х  на территории Уманского р-на. В  кон
це описания памятника, уже известного в 
археологической литературе, дается ссылка па 
литературу (список ее дан в приложении); пер
вое число после двоеточия или точки с запятой 
указывает номер труда по списку литературы, 
а следующее число после запятой — страницы, 
например: Лит.: 4, стр. 496.

На приложенной карте номера соответ
ствуют номерам в описании памятников.

1. Антоновка (Синица — Ю .  Буг). Поселе
ние, обнаружено в 1920 г. П. Куринным. Об
следовано в 1961 г. Находится на правом бере
гу р. Синицы на огородах над прудом. Длина 
селища доходит до 1,5 км. Из собранных об
ломков керамики (исключительно гончарных) 
шероховатые составляют 30%.

Лит.: 5, стр. 411; 12, стр. 59.
2. Антоновка (бассейн р. Синицы). Клад 

римских серебряных денариев преимуществен
но времени Марка Аврелия, найден в 1929 г. 
370 денариев было передано в Уманский крае
ведческий музей. Во время войны они были 
увезены гитлеровцами в Германию.

Лит.: 4, стр. 195; 5, стр. 411; 12, стр. 59.
3. Аполянка (Ревуха — Я трань— Синю

ха — Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 1961 г. 
Находится на правом берегу р. Ревухи. Пятна 
глиняной обмазки и обломков керамики встре
чаются на поле между Бабанкой и Аполянкой 
на протяжении 1 км и продолжаются на огоро
дах с. Аполянки. Из собранных исключительно 
гончарных обломков керамики большинство с 
гладкой поверхностью и лишь один лощеный. 
Среди подъемного материала имеется обломок 
неизвестного предмета из глины; он имеет вид 
части кольца с канавкой на поверхности, как у 
блока.

4. Аполянка. Поселение, обнаружено в 
1961 г. Находится в селе на огородах на пра
вом берегу р. Ревухи. Длина около 500 м, ши
рина — 200 м. Все собранные обломки глиня
ной посуды гончарные, с гладкой поверхностью.

5. Аполянка. Поселение, обнаружено в 
1961 г. на поле севернее села, на правом бере
гу р. Ревухи у с. Добровод. Тут три балки сли
ваются в одну и на мысе, образованном двумя 
балками (ближе к Аполянке), на вспаханном 
поле встречаются обломки гончарной посуды 
и глиняная обмазка на небольшом участке про
тяженностью до 300 м.

6. Бабанка (Бутовая — Ревуха —- Ят
р ан ь— Ю. Буг). Поселение, обнаружено исто
риком местной школы И. И. Руденко в 1960 г. 
Обследовано автором в 1960— 1961 гг. Нахо
дится на правом берегу р. Бутовой, левого при
тока р. Ревухи. Общая длина около 0,8 км. 25% 
собранных обломков керамики покрыто лоще
нием.

7. Бабанка. Могильник (?) обнаружен на
левом высоком берегу р. Бутовой в 1960 г. про
тив поселения (№ 6). Здесь в молодом колхоз
ном саду, на поверхности земли встречается 
много обломков гончарной черняховской ке
рамики (рис. 2, 18, 22, 23, 24, 27, 28). Найдены 
римские монеты: одна — денарий Фаустины
Младшей, весом 2,96 г, а вторая — денарий 
Септимия Севера, весом 2,76 г (рис. 2, 13). 
Монеты сохраняются в школе.

8. Бабанка (Ревуха — Ятрань — Синюха — 
Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 1961 г. на 
правом берегу р. Ревухи, на огородах северо- 
западной части села. Длина селища около
0,70 км, ширина до 250 м. Из поднятых 16 об
ломков керамики —9 с гладкой и лощеной по
верхностью.

9. Бабанка. Случайная находка. В литера
туре имеются сведения о находках в Бабанке 
медных римских монет и двух серебряных де
нариев Антонина Пия. Однако точного места 
находок не указано. На карте оно дано 
условно.

Лит.: 4, стр. 190.
10. Вильшана Слободка (Ятрань — Синю

х а — Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 
1961 г. Находится на поле на правом берегу 
р. Ятрани против с. Вильшанки. Длина поселе
ния прослежена на расстоянии до 400 м. На 
вспаханном поле встречаются пятна со скоп
лениями обломков посуды и глиняной обмазки. 
Лощеные обломки керамики попадаются из
редка. Найден кусочек меди.

11. Вильшанка (Ятрань — Синюха — Ю. 
Буг). Поселение, обнаружено и обследовано в 
1961 г. Находится в селе на огородах на левом 
берегу р. Ятрани. Длина селища около 1 км. 
Среди собранных обломков керамики лощеных 
нет (рис. 2, 19).

12. Вильшанка. Случайная находка, обна- 
наружена в 1961 г. на левом берегу р. Ятрани 
на поле между селами Вильшанкой и Дубовой. 
Тут попадаются обломки черняховской керами
ки. Они идут полосой, размерами 200X50 м. 
Из собранных обломков керамики 25% с лоще
ной поверхностью. По-видимому, обнаружен
ный памятник является могильником.

17*
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13. Гсреженовка (Уманка — Я трань— Си
ню ха —  Ю . Буг). П оселение обнаруж ено  в 
1961 г. Н аходи тся на правом  б ерегу  р. У м анки, 
на огородах, в северо-западной части села. 
Д лина  селища около  0,8 км, при ширине до  
150 м. Из со б р а н н ы х  2 3  облом ков  глиняной по
с у д и — j лепной, 8— с гладкой поверхност ью  
(в том числе 3 лощ ены е). Встречается ж елез
ный шлак.14. Гереженовка. Могильник (?), обнару
жен в 196J г. на поле у южной окраины села. 
Находится на высоком лево м  б ер е гу  б а лк и , 
впадающей в излучину р. Уманки между села-

Гереженовкой и Гродзевы м . Тут встречают- 
з относительно больш ом  количест ве  облом- 
черняховской керам ики. Из 41 обломка 

1 — 3 9  гончарны х и 2  —  л е п н ы х

м и
с я  в 
ни
керамики

(РИ̂  2Городецкое (Уманка — Ятрань — Си- 
„ и-) Буг) Поселение, обнаружено 

196? г Находится на левом берегу р. Уманки 
западнее устья впадающей в нее р^-^ександ- 
повки. Длина немногим более 350 м. Среди 20 
собранных обломков -  один от лепного со-

16. Городница (Ятрань — Синюха-—Ю. 
Буг). Поселение, обнаружено в 1961 г. Нахо
дится на левом берегу р. Ятрани в централь
ной части села. Размеры —400X200 м. Облом
ки керамики принадлежат сосудам, изготовлен
ным на гончарном круге.

17. Городница. Поселение, обнаружено в 
1961 г. Начинается через 350—400 м южнее 
поселения №  16  на левом берегу р. Я т р а н и .  
Большинство обломков керамики с  ш е р о х о в а 
той поверхностью, 20% •— лощеные.

18. Г о р о д н и ц а . П о с е л е н и е ,  о б н а р у ж е н о  в
1961 г. н а  о г о р о д а х  в о с т о ч н о й  о к р а и н ы  с е л а ,
н а  л е в о м  б е р е г у  р . Я т р а н и .  П р о т я ж е н н о с т ь  
с в ы ш е  300 м .

19. Городница. С л у ч а й н а я  н а х о д к а ,  о б н а р у 
ж е н н а я  в  1961 г. н а  п о л е ,  н а  л е в о м  б е р е г у  
р- Я т р а н и , в  1 к м  з а п а д н е е  а в т о с т р а д ы  К и е в  —

десса.^ В с т р е ч е н ы  о т д е л ь н ы е  о б л о м к и  ч е р н я 
х о в с к о и  к е р а м и к и .

УЯ 1 ° Л ° ДЗев°  ( У м а н к а  —  Я т р а н ь  —  С и н ю -  

Н я у п п и ^  УГ) С е л е н и е - о б н а р у ж е н о  в  1 9 6 1  г. 
н а  о г о о о а я х  3 о «  3 в 0 м  б е Р е г У  Р- У м а н к и  в  с е л е ,
2 к м  В, 99 п  аЯ  д л и н а  п о с е л е н и я  о к о л о  
р а м и к и  ~ \ \  " о д н я т ы х  о б л о м к о в  г о н ч а р н о й  к е -  

ден > к е л е з н 1 й З к 0Ва10# «ай-

жена'»Г? 9 ш '“ наС^евомНбе1,.Находка(, о б " а Р У  

самого к о н ц а  с е в е п п . п ^ — 1У р’ УмаН1<и у
с е л а .

Тут изредка. и с т р е п а л и с ь  обломки гончарной 

с е р о г л и н я н о и  п о ?У£™ '6 т к г  _ _  Янтарь —  Синю-
22Ю БугТ Случайная находка, хранящая- 

ха Ю. се0 0 глинянь 1и лощеный гон-
ся в фондахУК , Р №  429— 2 ) ,  найденный
чарныи облом (у  сущ ествования  музея. Об- 
еше в первые год > 1963 г_ привело к
о  б н  а  р у ^ е  н ию чер н^ ховс кого поселений.

23 Дмитрушки (М. Дмитрушка — Дмит- 
рушка — Уманка -  Ятрань -  Синюха -  Ю. 
Bvr) П оселение о б н ар у ж ен о  в 1923 г. П. Ку- 
ринным на берегу  северного пруда. Во время 
разведок  в 1960 г. облом ков  черняховскои по
суды не найдено.

Лит ■ 4, стр. 496; 5, стр. 411; 7, стр. 192; 9, 
стр. 10; 12, стр. 60; 18, стр. 170 — на карте -  
поселение 26а.

24. Дмитрушки (Дмитрушка — Уманка — 
Ятрань — Синюха — Ю. Б уг). Поселение, об
наружено в 1960 г. Оно находится сразу за во
сточной окраиной села на поле (урочище Ле
вады Рыжего). Встречаются обломки гончар
ной и лепной посуды и обломки железного 
шлака.

25. Дмитрушки. Поселение, обнаружено в
1960 г. в 2,5 км восточнее села на поле, на 
мысе при верховьи балки, впадающей в р. 
Дмитрушку. Длина поселения около 400 м. 
Собраны обломки гончарной черняховской ке
рамики и обмазки.

26. Дмитрушки. Случайная находка, обна
ружена в 1960 г. западнее поселения №  25 на 
левом берегу р. Дмитрушки. Лиш ь изредка 
топадались обломки черняховской керамики7. 
Не исключено, что в дальнейшем разведки об
наружат здесь могильник, относящийся к по
селению № 25.

27. Дубовая (Ятрань — Синюха — Ю. Буг), 
юселение (?), обнаружено в 1961 г. Располо

жено на правом берегу р. Ятрани на огородах 
северо-западной части села вдоль берега водо
хранилища Д\бовской ГЭС, начиная от плоти
ной изРедка попадались обломки гончар-: ной черняховскои посуды

Буг)8 П3п Г КОВКа х (ЯтРа н ь - С и н ю х а - Ю .  
вом 6enerv пНИя ’тп Жен0 » >961 г. на „ра
сточной части села На нр« ° городах « в е р о в о -- • На нем, немного восточнее,

Дмнтрушки, с“ де"»я °  поселении у с.«»ww*cnntt J, j — уivajanHOM в работе Е. В. Махно (Лит.:
■ о л е в о м  fipn prv П V u s h w ^ v  12' стр fj0)’ так как это поселение  в действительности

л е в о м  оерегу р. .Уманки у находится на поле с. Пиковца и описы вается здесь  подсеверо-восточной окраины села. № 48.
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Рис. 2. Глиняные (1— 4, 10, 14— 29), стеклянные (5), костяные (6), янтарные (?) (7), железные (8—0) и серебря
ные ( / / —13) предметы с памятников черняховской культуры в районе г. Умани.

1 .2 .3 ,4 ,5 .10 .29  — Ры ж авка (Л '« 62, 63); 6  — Пиковец, (N« 48); 7 — П угачевка  <№ 54); 8  — Р оп о ту х а  (№ 5 9 ) ;  9  — Свинарка
(№  69); 11, 26 — Ю рковка (N« 92); 12 — П оляиецкое (№  52); 13, 18, 22,  23. 24, 27.  28  — Б абан к а  (№  7); 14 — Ст. Бабаны
(М» 75). 15 — 1омашевка (Л'» 84); 16, 20 — С обковка (№  71); 17 — Г ереж еновка (JV* 14); 19  — В ильш анка (№  И ); 21 — Ко-

чубеевка {ЛГв 32); 25 — Танское (№  80); 29  — Умань (Ла 98)
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„ , нчвсстное в литературе триполь- 
распояожиш извес 8 Обломки гон-
ское п о сел и т  у  ; Сушков ^  жеи|п1 д 0

Ж »  S W " ‘ "'w ш'*рине ПОЛОСЫ и°*°'

* * 4  ' f e s T oлснйе, о I . Находится на надпоймен-
А р р а с е  на левом берегу р. Синноы. Уда- 
"ось найти лишь отдельные черепки Черняхов
ской керамики. У В. Антоновича есть сведения
о находке в селе римской монеты Ком мода. 

Лит.: 1, стр. 131; 4, стр. 195; 6 стр. 64.
30. Колодистое. Могильник ( .) ,  обнаружен 

в 1926 г. П. Куринным вблизи села, на мысе 
между балок, возле двух курганов. Тут были 
найдены обломки черняховской керамики.
Н. Беляшевский и В. Ляскоронский приводят 
сведения о находках у кургана в с. Колодистом 
римских денариев и квинариев Коммода.

Лит.: 2, стр. 112; 3, стр. 93—101; 4, стр. 195;
6, стр. 64.

3]. Кочубеевка (Умамка — Ятрань — Си
нюха— Ю. Буг). Поселение, обнаружено
в 1961 г. Оно находится на поле в урочище 
Степок, на левом берегу р. Уманки. На отло
гом берегу попадаются обломки сероглиняной 
гончарной посуды на протяжении до 2 км. Из 
собранных 15 обломков керамики только 1 ло
щеный.

32. Кочубеевка (Александровна — Уман-
ка — Ятрань — Синюха — Ю. Б уг). Поселение, 
обнаружено в 1961 г. севернее Александров
ского водохранилища на правом берегу р. 
Александровки. Протяженность его около 1 км. 
Среди 15 собранных обломков керамики 4 с ло
щеной поверхностью (рис. 2,21).

На противоположном, восточном берегу 
пруда, но на полях с. Родниковки, также обна- 

поселения, учитываемого от-
KOli nrim" J ' 1ак„как 0Н0 находится за широкой речной долиной.

нюха' КГ г ° Т Кпа (Рев>’ха -  ЯтРань -  Си-юха ю. Буг). Поселение, обнаружено и об 
следовано ,961 г. Оно н аходигся^а  поле o p t

« л а  „а р а з в и т о ™  я 30™  '°ЖН° Й окРа “ " ы 
Р- Ревуху Ня кг'эг впадающего в селе в
польского поселения'шен?ом ™ато следы три-
ДЬ. •'ерняхГсГогоН,,Я6 б щбаЛяИЖ,е,,К РУЧЬЮ ~около 1 км. Длина поселения

34 К р а с н о п о л к а . Случайная находка. В 
1957 г колхозник П. Семенюк обнаружил 

своем огороде погребение. В этом погребения
найдены небольшой лепной горшок и грузило \  
Из л и т е р а т у р ы  в Краснополке известна наход
ка римского денария Марка Аврелия.

Лит.: 4, стр. 196.
35. Краснополка. Поселение, оонаруженное

в 1927 г. П. Куринным в местности, названной 
им Черной Балкой. Под этим названием памят
ник и вошел в археологическую литературу. {-Jq 
разыскать место лишь по одному названию не 
удалось. Длина селища около 0,60 км. Вне вся
кого сомнения, что это и есть поселение, обна
руженное П. Куринным. От поселения № 23 
оно находится на расстоянии свыше 0,50 км. 
Среди 27 собранных обломков керамики — 
5 лепных и лишь один с лощением, остальные 
все с шероховатой поверхностью.

Лит.: 4, стр. 412; 7, стр. 192; 12, стр. 60.
36. Ладыжинка (Ропотушка — Ятрань — 

Синюха — Ю. Б у г ) . Поселение, обнаружено в 
1961 г., находится на огородах северной окра
ины села на обоих берегах р. Ропотушки. Дли
на около 0,70 км. Из поднятых 45 обломков ке
рам ики— 9 лощеных и 16 — с гладкой поверх
ностью, один обломок от лепного сосуда. 
Встречаются фрагменты амфор.

37. Любашевка (Синица — Ю. Бут). Посе
ление, обнаружено в 1961 г. Находится на ого
родах юго-восточной части села на левом бере
гу р. Синицы. Длина селища около 0,50 км. Из 
собранных 17 обломков гончарных сосудов — 
у 2 лощеная поверхность.

38. Максимовка (Синица — Ю. Буг). Посе
ление, обнаружено в 1961 г. 10 Поселение нахо
дится на берегах р. Синицы. На поле у балкг 
обломки посуды попадаются на расстоянии 
до 4 0 0  м от берега Синицы, возможно, в этом 
месте был Черняховский могильник. Среди 
18 собранных обломков керамики — 3 лоще
ные.

39. Оксанина (Небелевка — Янтрань — Си-
ШС1ойГ  К?т Поселение, обнаружено
в U 6I г. Находится на правом берегу р. Небе- 
левки, левого притока р. Ятрани, у дороги 
t мань 1орговица. Общая протяженность по-
селения около 2 км. В числе 31 собранных об
ломков керамики 2 лепных.

б б 4 Э ).НаХОДКИ х р а н я т с я  в Ф о нд ах У К М  (№  5206

черноглиняноi f 3\ 15,^  и до ЭТОго хранились обломки 
№  429— 6) но г1ИКН И3 с ' Максимовки (фонд

“ о с й ; ~ о„хмг г , У,зеТ дк‘' - бн ука-



Ч Е Р Н Я Х О В С К И Е  П А М Я Т Н И К И  В
УМАНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ

40. О к са н и н а . С л у ч а й н а я  и а х 0 £ к а , ^обнару^  

1
реки, недалёко о Г м ы с а Г в с т р е ч а ю т с я  отдель

48.  Пиковец ( М .  Д м и т р у ш к а

ка __ Уманка — Ятрань Синюха
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- Д митру ш- 
Ю. Б у г) .

ж е н а  в т Г ,  Приблизительно в 350 м  o r  м ост- в 1923 г. П. Куринным.
дороги Умань—_ррговица ,^ 1Д нПр̂ тся‘ отдель_ в  археол0гической литературе известно. тт

„ ы е  о б л о м к и  ч е р н я х о в с к о й  к е р а м и к и .
4 !  Островец ( Я т р а н ь  -  С и н ю х а  -  Ю .  Б у г ) .  

П о с е л е н и е , о б н а р у ж е н о  в 1 9 6 1 ; , . н а  п р а в о м  бе- 
п е г у  р. Я т р а н и  н а  о г о р о д а х  н а  в с е м  п р  
„рш, « л / ,  до 1,5 км. Из собранных в обломков 

3  л о щ е н ы х , п р и ч е м  о д и н  о б л о м о к  от л е п и л о

Д4 2 . О с т р о в е ц . С л у ч а й н а я  н а х о д к а ,  о б н а р у 
ж е н а  в 1961 г. Н а  п о л е  з а  с е в е р о - з а п а д н о й  о к 
р а и н о й  с е л а ,  н а  л е в о м  б е р е г у  б а л к и ,  в п а д а ю 

щ е й  с з а п а д а  в р. Я т р а н ь .  П о д н я т о  д в а  с е р о 
г л и н я н ы х  о б л о м к а  к е р а м и к и ,  и з  к о т о р ы х  о д и н  

л е п н о й .
43. О с т р о в е ц . Случайная находка, обнару

ж е н а  в 1961 г. На поле за южной окраинои 
с е л а , на правом берегу р. Ятрани, недалеко от

оно находится южнее с. Диитрушек. Однако и 
теперь и раньше поле принадлежало с. 11 
цу Поселение расположено на правом берегу 
р М Дмитрушки, в 300 м восточнее окраины 
Белогрудовского леса. Обследовано автором 
в ig60— 1961 гг. Длина свыше 1 км, ширина 
около 250 м. Изредка встречаются обломки 
лепной керамики. Часто попадаются обломки 
гончарных толстостенных хозяйственных сосу
дов и черепки лощеной столовой посуды. Н ай
ден обломок бронзовой бляшки и костяная 
подвеска (рис. 2, б), а также обломки амфор 
и куски железного шлака.

Лит.: 7, стр. 193; 12, стр. 60.
49. Пиковец (Уманка — Ятрань — Синю

ха — ю . Б у г) . Римская монета — денарий Мар-
балки. отделяющей село от поля. Тут изредка ка Аврелия, как известно из литературы, наи
встречаются обломки черняховской керамики.

44. Островец. Случайная находка, обнару
жена в 1961 г. на левом берегу р. Ятрани, се
вернее устья р. Небелевки. Здесь встречаются 
обломки черняховской керамики. На противо
положном берегу Ятрани расположено поселе
ние №41.

45. Паланка (Паланка — Уманка — Ят
рань— Синюха — Ю. Буг). Поселение, обна-

дена в с. Пиковце, но точное место находки 
неизвестно.

Лит.: 4, стр. 196.
50. Пиковец. Случайная находка, обнару

жена в 1960 г. западнее села у вершины Гон- 
това Яра, который подходит к левому берегу 
р. Уманки. Здесь дождевыми водами вымыва
ется много железного шлака и встречаются об
ломки черняховской посуды. Тут же, на левом

ружено в 1961 г. Находится на поле, на правом берегу р. Уманки, начиная от устья Гонтова
берегу р. Паланки, по-соседству с IV производ- ^ р а и д0 с Пиковца, находятся также следы
ственным участком Оманского сельскохозяй- поселения ранних славян и периода Киевской
ственного института. Обнаружены находки гон- Руси, с которым такж е может быть связан же-
чарнои и лепной посуды; по мере приближения лезный шлак.
к полю института количество гончарных об
ломков увеличивается и лепные исчезают. Сре
ди 65 собранных обломков керамики 7 лоще
ных. Найден фрагмент донышка стеклянного 
сосуда, побывавшего в огне. Встречаются kv* 
ски кричного железа.

46. Паланка. Случайная находка, обнару- 
! 1 Наы'Рг СТ0ЯНИИ ОКОЛО 400 м западнее поселе- 
впап ен и я 'р На ЛеВ°^  бербГу Р- П л а н к и ,  против 
сколько Of,-In6 р' КочеРжинки- Тут найдено йе
нами™ яоб;™мков; 1еРняховской гончарной ке- 

Л7 П акже обломки лепных сосудов.
D3HK -1 г ! ланка (ХУт°Рная — Уманка — Ят-
обнаружена'в“l 961 т.

куРс°за„аЛиаДа! Г еЙ “ ^  р” Умак-
мысе сла&Гвыраженной бал '^  ЭТ0Г0 РуЧЬЯ' на

ч а ю т с я  обломки г о н ч а м п а ^ " '  и3|)едка встРе’ 
м и к и .  г о н ч а р н о й  ч е р н я х о в с к о й  к е р а -

51. Полянецкое (Полянка — П аланка —
Уманка — Я тр ан ь— Синюха — Ю. Буг). Слу
чайная находка п . В 20-х годах в УКМ достав
лена ручка амфоры, найденной у дороги 
Умань — Полянецкое, при въезде в село. 
В 1960— 1963 гг. тут произведены разведки. 
В 1963 г. здесь найдены обломки черняховской 
посуды.

Лит.: 8, стр. 8.
52. Полянецкое. Римская монета — денарий 

Антонина Пия, найдена в 1951 г. учеником 
местной школы П. М. Бондарем (рис. 2, 12). 
В 1961 г. при участии П. М. Бондаря было 
обследовано место находки денария у северо- 
западной окраины села, но ни одного об
ломка черняховской посуды здесь не удалось 
найти.

Лит.: 4, стр. 196.

11 Хранится в фондах УКМ (фонд № 429__14).
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Гмнина — К>. Буг). Поссле-53. Посу,о.к«в (О*»»4* алОДИТСЯ на праВом 
нне. об и ч р '^  цы на огородах в юго-западной 
берегу р- '-я ’ ы с Днгоновкн.
части села io <. < Ксендзовка) (Ревухам  П у г а л а  (бю К ^ ; гД м#г (?),

,, в 1Ч1Ч1 г. ка поле па правом берегу 
обиар>**н в 1. нее седа в урочище Ко-
р‘йРяВо ХВ |ч 5  г. памятник был дополнительно 
зкк PJ L  после сообщения колхозника 
М°С ДСереаы о его археологических находках. 
Сое^п них была янтарная (?) бусина с инкрус- 

f р ее 4 ребра кусочками бронзы
(-не ' Ь  » глиняный кружочек, возможно,
S , -шашка. Из собранных 31 
рам яки оказалось 2 лепных. 1 4 - с гладкой и
р_с лощеной поверхностью.

55 Пугачевка. Поселение, обнаружено 
в 1961 г. при содействии колхозника М. С. Се
реды. Находится на левом берегу р. Ревухи. 
почти напротив памятника № 54. На поверх- 
НОСТ51 земли много обломков ПСс^ДЫ. глиняной 
обмазки и камней. Прослеживается на протя
жении до 0,7 км при ширине до 200 м. Из соб
ранных 23 обломков керамики—2 лощеных и
12 с гладкой поверхностью.

56. Пугачевка. Римская монета императора 
Нервы была найдена на территории с. Пугачев
ым ко точное место находки не указано.

Лит.: 4, стр. 196; 9, стр. 11.
57. Родннковка (Каменка — Уманка — Ят- 

ргнь— Синюха — Ю. Буг). Поселение, обнару
жено б 1S5G г. Дополнительно обследовано 
в 1961 г. Находится в селе на огородах, на обо
их берегах р. Каменки. На правом берегу дли
на поселения прослежена на расстоянии до
1 км, а на левом, более возвышенном, до 0,5 км 
(тут же следы трипольской культуры). Из 56 
собранных обломков керамики 5 лощеных. 
Встречается железный шлак.

J"a Родннковка (Александровна — Уман
ка Ятрань — Синюха — Ю. Б уг) . Поселение
тевоТТепег8 1%1д Г «а поле £
0 70 км н !  Р- Александровкн. Длина до
видны пятна— ^ 1 еВСПаХаНН0М Поле отч™ * в о  
лнчеством об-тмкп Ы жилищ с большим ко-
“  (размером 2 2 X m ’ mi' b ?' П0СУДЫ " 0бмаз- пятен. Из 13 mfinif Виднеется два ряда
2 лощеных и 4 с п ад к ой  °  ломков керамики 
верной части поселений за ^ ; рх,ю сЗью- В се ' 
встречаются обломки I I  небольш о« лощиной

59. Ропотуха ( п  еРнях°вскнх сосудов. 
Ятрань -  Синюха 1 ю ' -  Ропотушка -  
наружено в lftfin „ °УГЬ Поселение, об-

■ местным учителем
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И Г Левченко. Тогда же было обследовано 
автором Расположено на поле, на левом бере
гу ручья Долинного, правого притока р. Ропо- 
тушкн. приблизительно в 1.5 км от с. Фурман
ки На поверхности земли видны пятна с боль
шим количеством обломков глиняной посуды, 
пережженной глины и камней. Встречается 
железный шлак. На поселении найдено желез
ное тесло. Размеры: ширина лезвия—5 см.
длина от лезвия к отверстию- 15 см, ширина 
у отверстия —3.5 см и толщина отверстия — 
2.2 см (рис. 2. 8).

60. Ропотуха. Поселение, обнаружено в
1960 г. при участии директора местной школы 
М. А. Полищука. Оно находится в верховье 
ручья Долинного, где он делится на три рука
ва. образуя развилку (урочище Вила). Встре
чаются обломки сосудов и глиняной обмазки, 
а также куски железного шлака.

61. Ропотуха (Ропотушка — Ятрань— Си
нюха — Ю. Буг). Случайная находка. В 1961 г. 
произведено обследование огородов, не дав
шее результатов. По словам колхозника 
П. Ф. Кучерука, в юго-западной части села на 
огородах встречается в большом количестве 
железный шлак и реже толстостенные серо
глиняные черепки.

62. Рыжавка (Ятрань — Синюха— Ю. Буг). 
.Могильник, обнаружен в 1952 г. Находится на 
правом берегу р. Ятранн в центре села, север
нее шоссе Ладыжинка — Колодистое и подхо
дит к берегу балки, впадающей в р. Ятрань 
приблизительно в 350 м от упомянутого шоссе. 
Колхозница Ю. Драчук в 1952 г. копала пог
реб и на глубине около 2 м обнаружила погре
бение, ориентированное головой на север. По 
сторонам костяка стояло 6 глиняных сосудов, 
из которых 4 с гладкой и лощеной поверхно
стью и 2 сосуда с шероховатой (рис. 2. 3, 4). 
В числе сосудов была ваза темно-серого цвета 
с лощеной поверхностью; ваза одноручная 
(рис. 2,1) .  Размеры вазы: высота —28 см. наи
больший шлметр —29 см, диаметр горлови
н ы —27 см. Обстоятельства погребения на ме
сте не были обследованы и записаны уже со 
слов. 1ерритория могильника занята усадьба
ми и огородами колхозников.

63. Рыжавка. Могильник, ставший нзвест* 
ним по досгавленным в УКМ находкам посуды.

Следование произведено н 1961 г. Находится 
сразу же за северо-восточной окраиной села у 
пуоокой балки под названием Козовый Яр, 
выходящей к р. Ятрань с востока. Могильник
LwP& r Hn 4aCTII4H0 глииищем на площади 

м. В этом могильнике колхозники в ы к а
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п ы в а ю т  целые сосуды, стеклянные бусы брон 
зовые фибулы, глиняные пряслица и т. п_ К 
хозник А. Заец, усадьба которого назсодится 
рядом с могильником, передал в  У К М  д в а  л е н 
ных горшочка, со вставленными в донышки 
кусочками стекла, и хорошо сохранившийся 
костяной гребень, составленный из 8 пласти
нок, скрепленных бронзовыми гвоздиками 

В местной школе хранится несколько сосу
дов, найденных на могильниках № 62 и № оо 
(рис. 2, 2), глиняные пряслица, бронзовые фи
булы и несколько зеленых стеклянных бусин 
каплевидной формы (рис. 2, 5) Школой нам 
передан миниатюрный лепной черноглиняный 
сосудик. Он снизу доверху орнаментирован 
круглыми ямками и углубленными линиями, 
заполненными белой пастой (?). Если посмот
реть на сосудик со стороны дна, то белые ямки 
образуют изображение пятиконечной звезды. 
Высота его и диаметр края по 5 см (рис. 2, 10).

Лит.: 15, стр. 69—72.
64. Рыжавка. Поселение, обнаружено в 

1961 г. Находится в селе, на левом берегу 
р. Ятрани, севернее шоссе Ладыжинка — Коло- 
дистое, по направлению к могильнику в урочи
ще Козовый Яр. Прослежено на расстоянии до
0,80 км. Собраны обломки исключительно гон
чарной посуды. Из поднятых 13 обломков ке
рамики —3 лощеных.

65. Рыжавка. Поселение, обнаружено в 
1961 г. на правом берегу р. Ятрани в юго-запа
дной части села, на огородах, немного ниже 
усадьбы школы и сельсовета. В относительно 
большом количестве здесь встречались облом
ки глиняной посуды, на протяжении до 1 км. 
Из собранных обломков керамики 5 лощеных, 
а остальные 7— шероховатые.

Рыжавка. Поселение, обнаружено в 
1961 г. при участии местного учителя А. И Си- 
сецкого. Оно^находится на поле за юго-запад
ной окраиной села, на правом берегу р. Ят
рани. Длина его в сторону с. Городницы около
и,80 км (заканчивается у урочища Вила). Соб
рано 1 / обломков керамики, из которых 16 с 
шероховатой поверхностью. Встречается в 
большом количестве глиняная обмазка.
1961 г НЫя^аВКа' Поселение- обнаружено в 
J J b l  г. Находится на правом берегу р Я т п а н и
на огородах, на северо-западной окраине с е л а ’

по-

изделия из Черкасской8 областиКРК Г ^ д ОВаННЫе стеклом стр. 70—72. оопасти. К.СИА, вып. 90, 1962,

суды встречается на усадьбе летних колхозных 
яслей Поселение прослежено на расстоянии 
около 0,60 км. Из собранных обломков керами
ки одна с лощеной и одна с гладкой поверхно
стью, остальные шероховатые.

68. Свинарка (Свинарка — Ревуха — Ит- 
рань — Синюха — Ю. Буг). Поселение, обна
ружено в 1961 г. на правом берегу р. Свинарки 
на огородах колхозников. Начинается от пло
тины пруда, через которую проходит дорога на 
левый берег реки. Из собранных 14 обломков 
керамики — все гончарные, из них —5 лоще
ных и 1— с гладкой поверхностью.

69. Свинарка. Поселение, обнаружено в 
1961 г. Небольшая его часть находится на 
крайних огородах северо-восточной окраины 
села, на правом берегу р. Свинарки, которая 
здесь раздваивается. Следы поселения прос
лежены по обоим берегам, но основная часть 
населения находится на поле. Там было очень 
много обломков керамики и найден железный 
наральник, сильно коррозированный (рис. 2, 
9). Тут же лежал большой обломок каменного 
жернова. Из 23 поднятых на поселении облом
ков керамики —4 лощеных, 6— с гладкой по
верхностью.

70. Собковка (Собковка — Ятрань — Си
ню ха— Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 
1961 г. Находится на правом берегу ручья Соб- 
ковки, начинаясь в 1 км от северо-западной ок
раины с. Степковки. Обломки сосудов тут по
падаются в небольшом количестве, но сразу 
обращает внимание множество больших кусков 
кричного железа и шлака. В УКМ еще нес
колько лет тому назад отсюда была доставле
на чушка весом до 30 кг 13.

Из поднятых на поселении 24 обломков гли
няной посуды 3 лепные, с шероховатой поверх
ностью 21.

71. Собковка (Сушковка — Уманка— Ят
ран ь— Синюха — Ю. Буг). Поселение, обна
ружено в 1961 г. Оно находится на поле по 
обоим берегам р. Сушковки, по сторонам до
роги, ведущей из села к шоссе Умань — Суш
ковка. Длина поселения около 1 км. Особенно 
много обломков посуды и обмазки на левом 
берегу, северо-западнее дороги. Из поднятых 
30 обломков керамики 24 шероховатых, 5 с 
гладкой и 1 с лощеной поверхностью (рис. 2,
16). На одном черепке светло-желтого цвета 
частично сохранившаяся надпись (?) рельеф
ными «буквами» (рис. 2, 20). При длине 
ооломка в 1 см не заметна кривизна стенки

13 Фонды УКМ № 5680.
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На правом берегу р. Сушкож^м.етре- 
У, « KVCKH кричного железа, и тут же 

“ п „г,ломок намети до жернова^ обнару.
72. С о б к о в к а .  Случайная^находк^^^я ^

ж®  »« PS r v  Р Сушкоаки /  ее верховья, 
левом берегу ' 10Т Мыс и на нем изредка

венчаются отдельные обломки черняховской 

КО,73М1Сирые Бабаны (Падка-енна- -  Реву-

х а  . . .  Я  т Р а " | ы  о т  у к а з  ы в  а  л и  о б л о м к и  п о -

иие, на следы I Vx/ \ a в 1952 г 14 Частич- п .пы доставленные в УКМ в ио/. i.
НО обследовано в 196 1 г. Находится в сел е  на 
огородах на левом берегу р. П одсменной у ее 
устья на усадьбе Н. I . 1калича.

74 Старые Бабаны. Поселение, следы ко
торого найдены при содействии колхозника 
Н Г Ткалича. Обследовано в 1961 г. Находит* 
ся на правом берегу р. Подсменной, в урочи
ще Ваканец. На отлогом берегу обнаружива
ются пятна с обломками глиняной посуды и об
мазки. Поселение прослеживается на расстоя
нии около 0.50 км вдоль берега при ширине до 
250 м. Из собранных 60 обломков глиняной по
сулы — 9 лепных. Встречается железный шлак.

75. Старые Бабаны (Ревуха — Ятрань — 
Синюха — Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 
1961 г. при участии ученика В. Полищука. Оно 
находится на поле в урочище Хрущовка на ле
вом берегу р. Ревухи. На поле ясно видны пят
на со множеством обломков посуды, глиняной 
обмазки, камней и т. п. Здесь же, на месте од
ного жилища, поднят обломок глиняного гру
зила, два биконических и одно 14-гранное пряс
лице (рис. 2, 14) и глиняная бусина. Из 34 соб
ранных глиняных гончарных обломков кера
мики 13 с лощением и 7 с гладкой поверхно
стью. Встречаются обломки амфор. Найден
точильный брусок. Часто встречается желез
ный шлак.
н о 1 6| ^ РЫе Бабаны- П оселение, обн ар уж е-
поселения n w ”P^U° M б('регу Р* РевУхи, против 
рокая печи " 1 поселения разделяет ши-
разделыю н лолииа’ и поэтому они учтены 
крайней ичГ.п по!?еРхности земли, начиная от 
л ™ и ю к  ™ v  1 „a , * e p ' r y  Р “ У * »  «  п о  н а в р а в -  

большом количо т ’ . г'ела встречаются в не- 
И Обмазка. Из по * жняной посуды
хи 4 лепных 3 П)„ 1 ' обломков керами- 
остальные —’' шепохоня™* сп,1лохим лощением,
вано частично на п»от«ж' Поселение °бследо- ’ Md пРОгяжении около 3 5 0  м.

26#
7 7  Степковка (Собковка — Ятрань — Си-

Ю Б у г) Поселение, о б н а р у ж е н о  в
^ 6 !  гТв с е л Г н а  огородах, на левом берегу 
р Собковки, недалеко от ее устья^ Длина f го 
около 0,50 км, при ширине около 100 м. Собра
но 22 гончарных обломка керамики, из кото
рых 7 с лощением. Встречается железный
шлак. . г. п

78 Сушковка (Уманка Ятрань Синю
ха — Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 1961 г. 
Находится на обоих берегах р. Уманки, начи
ная с северной окраины села. Из собранных 
16 гончарных обломков керамики 4 с гладкой
поверхностью.

В фондах Киевского государственного исто
рического музея хранятся, как известно по 
публикации, происходящие из с. Сушковки слу
чайные находки — серолощеная миска и кув
шин. Возможно, что эти находки происходят из 
необнаруженного еще здесь могильника. По 
данным В. Г. Ляскоронского, в с. Сушковке 
найдены римские монеты и среди них денарий 
Коммода.

Лит.: 4, стр. 190; 12, стр. 54.
79. Сушковка. Поселение, обнаружено в 

1961 г. на левом берегу р. Уманки. Находится 
в селе, ниже поселения №  78 приблизительно 
в 0,50 км от него. Прослежено на площади
0,50 км. Собрано 12 гончарных обломков ке
рамики, среди которых 3 лощеных.

80. Танское (К у ц а я — Ревуха — Ятрань — 
Синюха — Ю. Буг). Поселение, обнаружено в
1961 г.; в УКМ уже имелись обломки из с. Тай
ского 1Г\  но характер памятника не был изве
стен. Находится на поле, на правом берегу 
р. Куцой, у ее верховьев. Колхозники при рытье 
ямы на берегу, на глубине около 50 см, нашли 
обломок большого хозяйственного горшка. Из 
собранных 20 гончарных обломков керамики
3 лощеных, 10 с гладкой поверхностью 
(рис. 2, 25).

81. Текуча (Ятрань — Синюха — Ю. Буг). 
Поселение, обнаружено в 1961 г. Находится на 
левом берегу р. Ятрани, на огородах, на всем 
протяжении села, т. е. не менее 1,5 км. Из соб
ранных 29 гончарных обломков керамики 15 
с лощеной и гладкой поверхностью

82. Iомашевка (Ятрань -  Синюха -  Ю. 
t>yi). Поселение, обнаружено в 1961 г. Нахо-

14 Фонды УКМ № 844 860.

нб1ТДи3! йС̂ ° М:. “рав°м  берегу р. Ятрани,
<>бм 141-4*1 ЛС1“ка- Обломки посуды и глиняная
Соели JnJn НЫ пРотяЖенни около 400 м. 
Среди собранных 14 гончарных обломков ке-

'ь Фонды УКМ №  5581
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рямнки один лощекыЛ и один
я мфор ы.

83. Томашевка
П. Куринным.

обломок ручки

Поселение, обнаружено в 
Обследовано в 1961 гг II Куринным. untvn-лчв..»» „

погребение (раскоп V lb  Следы

неправом бё,регГри Ятр'ани. Длина поселения 
? в ы Х Т к м % ! .  собранных 12 обломков гон
чарной посуды 5 с лощеной поверхнос тью,

Н°Ху К М  х р а н и т с я  б о с п о р с к и й  с т а т е р  Т е й р а -  
н а . чеканки 279 г.. н а й д е н н ы й  в с. Г о м л ш е в к е  
к о л х о з н и к о м  М у з ы к о й  у с е б я  н а  о г о р о д е

Лит.: I. стр. 195; 10, стр. 58; 12, стр. 59; 13, 
стр. 13; 14, стр. 63.

84. Томашевка. Могильник, обнаружен в 
19(51 г. на левом берегу глубокого яра, впадаю
щего с северо-востока в Я грань. Могильник на
ходится на поле у юго-западной окраины села, 
гд е  часто встречаются обломки гончарной по
суды. Среди собранных 29 обломков черняхов
ской керамики I лепной, 7 — лощеных, 11 
с гладкой поверхностью. Здесь же найдено гли
няное биконнческое пряслище (рис. 2, 15).

85. Фурманка (Долинный — Ропотушка — 
Ятрань — Синюха — Ю. Буг). Поселение, об
наружено в I960 г. Находится на правом бере
гу ручья Долинного, впадающего в селе в р. 
Ропотушку. Поселение расположено частично 
в селе на огородах и частично на поле, до уро
чища Лысая Гора. Особенно отчетливо видны 
пятна обломков и глиняной обмазки на поле, 
идущие полосой шириною в 200 м. Длина по
селения около I км. Из собранных 29 обломков 
гончарных сосудов 20 с гладкой и лощеной по
верхностью. Встречаются куски кричного ж е
леза.

86. Фурманка (Ропотушка — Ятрань — Си- 
ПЮха~ ' ™ БугЬ Случайная находка, обнару
жена в 1JG1 г. При обследовании села на ого
родах юго-западной окраины на правом бере-
чеn m , v ВСТРе^ались изредка обломки
расстоянии0 ПП7ПЫ- ^ Т0 место находится на I сен,шин до 0,70 км от поселения № 85
1961 г ,1яР!1аНКа' Иоселение. обнаружено в
Та д ы ж инк if  TV У севеР°-за”адной окраины с.
(у впа п ет  пуцТ“° Сс>веР°'запаДа в р. Ропотуш- 

дает Ручей, протекающий по балке hr.

ia бер"!уУрЫрИоп’!!"1Я" а“ обмазка встречаются 
' дальше по севеРнее У«ья балки
Ь  отбранных 37 ™ " Ш(‘ 1 « « •

лепных, 13 с гладкой м глиияной посуды 
ГЛадкой и лощеной поверхно

Синюха - Ю. 
1961 г. На ко

стью. Н а  поселении ч а с т о  п о п а д а е т с я  железный
ш л а к . . . .

88. Черповоды (Ятрань
Bvr). Поселение, обнаружено в 
дится на левом берегу р. Ятрани, на огородах 
южной окраины села. Длина поселения около
1 км. Среди собранных 10 обломков гончарной 
посуды половина с гладкой и лощеной поверх
ностью.

89. Черповоды (Чсргюводка Ятрань —
Синюха—• Ю. Буг). Поселение, обнаружено в 
1960 г. учителем местной школы Н. С. Ткачу- 
ком при помощи колхозника Л. I . Мартынюка. 
Обследовано в 1961 г. Находится на поле 
севернее с. Черповод на расстоянии около
3 км, в урочище Попов хутор. Обломки посуды, 
глиняной обмазки, кости животных встреча
лись на обоих берегах. Из собранных 26 гон
чарных обломков керамики 13 с гладкой и 
лощеной поверхностью, остальные — шерохо
ватые.

90. Черповоды. Могильник (?). На юго-во
сточном краю поселения № 89 (на левом бере
гу) в 50 м два слабо заметных возвышения — 
следы двух курганов, давно распаханных. Во
круг них встречаются обломки черняховской 
керамики.

91. Черповоды. Случайная находка. На поле, 
на' левом высоком берегу р. Черповодки, про
тив конца северо-западной окраины села, к о л 
хозник И. М. Метельский указал на б о л ь ш о е  
скопление железного шлака. Изредка тут 
встречались обломки черняховской керамики 
и глиняной обмазки. Ближайшие Ч е р н я х о в 
ские памятники (№ 87 и 88) приблизительно 
в 3 км.

92. Юрковка (Синица — Ю. Буг). Поселение, 
обнаружено в 1961 г. после поступления в УКМ 
римского серебряного денария Фаустины Стар
шей. Вес монеты 3,15 г (рис. 2, / / ) .  Она найде
на̂  на огороде колхозницей Д. А. Зозулей в 
I960 г. На этом огороде найден обломок не
известного глиняного предмета в виде кольца 
с канавкой, как у блока (рис. 2, 26), и обломок 
горлышка стеклянного сосуда, побывавшего 
н огне. Поселение находится в селе на правом 
берегу р. Синицы. Начинается оно почти сразу 
от дороги Умань — Юрковка и идет вниз по 
течению реки до устья балки Попов Став. Дли
на около 1,5 км. На поселении собран 21 обло
мок глиняных гончарных сосудов, из них 2 
с лощеной и 5 с гладкой поверхностью.
, Qp. Юрковка. Поселение, обнаружено в

на левом беРе[У Р- Синицы, на огородах, 
пишется оно у каменного карьера, у плоти-
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Ппнна поселения около 0,80 км. Из 
Hbr  S i x  ?б г о н ч а р н ы х  обломков керамики-  собранных lb адкой поверхностью.
7 л о щ е ^  Могильник (?), обнаружен

,ад» ^Располагался  он на высоком берегу 
Ляп'ги за которой находится с. Любашевка.

и небольшого количества обломков три
поль ск ой керамики встречается и черняхов-

СКа95П° Ятрановка (Ятрань -  Синюха -
Ю Буг). Поселение, с которого были доставле
ны в УКМ обломки посуды учителем И. Г. Лев
ченко в 1954 г. Обследовано в 1961 г. Находит
ся на поле на левом берегу р. Ятрани. Начина
ется у устья правого берега р. Шаринки. Пятна 
из обломков глиняной посуды и глиняной об
мазки, а также камней отчетливо видны на по
ле. Они расположены на полосе шириной до 
i5и м и тянутся на расстояние около 400 м. 
Из 31 собранного обломка гончарной посуды
4 лощеных, 15 с гладкой поверхностью. Тут же 
найден обломок каменного жернова. Есть об
ломки трипольской посуды.

96. Ятрановка. Случайная находка, обнару
ж е н а  в 1961 г. Находится у самого центра села, 
недалеко от устья р. Псяровки, впадающей в 
р. Я т р а н ь  с  северо-запада. Среди поднятых гон
ч а р н ы х  черняховских обломков керамики
1 ручка амфоры, 3'— лощеных и 3 обломка — 
с гладкой поверхностью. Найдены куски желез
ного шлака.

97. Ятрановка (Журбинка — Ятрань — Си
нюха— Ю. Буг). Случайная находка, обнару
жена в 1961 г. На расстоянии около 1,5 км от 
северо-западной окраины с. Ятрановки на по
ле, на правом берегу р. Журбинки, попада
ются единичные обломки черняховской кера
мики. ^

Ю Fwrf Мп НЬ (Уманка -  Ятрань — Синюха — 
уп'питп Поселение, обнаружено в 1960 г. На-
берег\ЛНУмяДП0ИнеНН0Й теРРасе> на правом 
го Яоа 1 'п !  Начинается от устья Сухо-
ногозамля ? Г Т Д? ЗДЗНИЙ Уманс™го кир^ич- 
ния около 0 80 кРмИ ппТерИаЛ>>' ДЛИНЭ поселе- 
При вспашке чемпи ?И ШИрИНе 0К0Л0 150 м- 
пятен, отмеченнкт • отчетливо видны три ряда
няной посуды о б м я ,Т ЛеНИЯМИ обломков гли- ’ бмазки И камней, побывавших

2 6 8
Н огне Нередко встречается здесь также же
лезный шлак. Собрано было 
рамики, из которых оказалось, лепных _ 9 ,  ше
роховатых гончарных— 144, лощеных 39, с 
гладкой поверхностью—73, в том числе 3— ма
жущихся (рис. 2, 29). Орнаментированных об
ломков найдено 19 экз., имеется 8 ооломков 
амфор.

По-видимому, могильник, относящийся к по
селению, находится у устья Сухого Яра, так 
как здесь на высоком берегу встречаются об
ломки глиняной посуды, но обмазка не обна
руживается.

99. Г. Умань. Случайная находка. На проти
воположном правом берегу против поселения 
№ 98, за широкой речной долиной, на участке 
Уманского педагогического института, в саду, 
изредка встречаются обломки черняховской ке
рамики.

100. Г. Умань. Погребение, обнаружено 
в 1809 г. В нем был золотой ауреус Магнии Ур- 
бики (жены императора Карина, 283—285 гг.). 
Точное место находки на территории города не 
известно.

Лит.: 3, стр. 93— 101; 4, стр. 196; 18, 
стр. 216; 15.

101. Г. Умань. Римская монета. Согласно 
сведениям В. Г. Ляскоронского, в Новой Ума
ни — предместьи города — были найдены се
ребряные монеты Антонина Пия. Это пред
местье находится на высоком скалистом берегу 
при впадении р. Каменки в р. Уманку 16

Лит.: 4, стр. 196 (№ 993).

разведкам автора, продолж енны м  в 1962— 
„ ГГ' н а  т е Р Р и т о р и и  У манского района, описанной в 

этой статье (т. е. в границах д о  1963 г. ) ,  обнаруж ено  
ещ е 15 новых черняховских поселений, а именно- Гере- 
женовка, Дмитруш ки, Д оброводы , Краснополка -  2. 
Л ады ж инка 2, Родниковка —  2, Ры ж авка, Т ан ск ое— 2, 
Г МпаНЬ,  Два в гоРоде и одно в черте города.

ольшом количестве памятники черняховской 
y M J ;j)bI есГу  и на территории соседних районов с 

в ХРистиновеком -  автором обнаружено 32 
коГкого^- *  Жашковском (на территории бывш. Мань- 
тупы н-i Ум ini менее пунктов черняховской куль* 
стоящей статьр ^ ^ п 4^ 7" К0Т0РЫХ Упоминается в ‘на
лом В А 0ТКРЫТ0 или обследовано краеве-
ф о н д а м и  У К М  г д е  " ; й в е р ж д е " °  з а в е д у ю щ и м

« Н . . Я Х  к  м о г и л ь н и к а х  м а т е р н а д ^ 1^ ) ! ™ 6  реА
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„  „  И С С Л Е Д О В А Н И Я  П О  А Р Х Е О Л О Г И И  С С С Р ,  М  « в  
М А ТЕ Р ИА ЛЫ  и  ИССЛ м

Э. А. С ЫМО НО В И Ч

ОРНАМЕНТАЦИЯ ЧЕРНЯХОВСКОЙ КЕРАМИКИ

Во многих трудах советских археологов и 
этнографов исследованию орнаментации отво-

ПрИ определении этниче-
г ** n n n u u v  Н Я П О Л О В .

Наша работа 
мики культуры. п распространенной глав-

ной нам посуды с Черняховских ^
готовлена на гончарном круге. Круг в эту эпо 
ху только что появляется на южно-русских 
землях. Он был заимствован у соседних наро
дов. Для разработки нашей темы, как нам ка 
жется, не столь существенно, распространился 
ли он из античных городов Причерноморья, 
или же в этом процессе сыграли главную роль 
кельты или гето-дакийские племена (липицкая 
культура). Важно, что вместе с техническими 
навыками изготовления глиняной посуды на 
круге появляются и определенные способы ее 
орнаментации. Последнее обстоятельство в 
значительной степени снижает ценность орна
ментики как источника для этногенетических 
построений. Тем не менее для определения на
правления культурных связей районов, где ра
спространены черняховские памятники,и уста
новления культурного единства или различий 
этих памятников значения орнаментации на 
гончарных сосудах нельзя переоценить. Раз- 
'1”™ те автоРы, говоря об орнаментации как о 
лежноотРи ° М показателе этнической принад- 
™  - Т ЛИ 8 ЪИг)' пРежде всег° украше- 
вов и с п о с о б * ” - рассмотрении моти- 
судах чепняхг °Рн? ментации на гончарных со- 

ЭП0ХИ УкРашения на мест
ным ^ГпективоГп"е Д°ЛЖНЫ явиться извест- 
исхождение некотоопхГаЮЩИМ осмыслить ПР°* 
1» . и ,° = :

турных истоков памятников Черняховского 
типа.

Обычай украшать одежду, вещи никогда не 
вызывался в древности только эстетической 
потребностью. Еще В. Стасов замечал, что «у 
народов древнего мира орнамент никогда не 
заключал ни единой праздной л и н и и » Х а 
рактерно, что в древних языках слова, обозна
чающие «украшать — орнаментировать» (от- 
латинского огпаге), не соответствовали совре
менному их значению. В интереснейшей работе 
К. Коомарасвами Ананда отмечено, что поня
тие «украшать» было связано с понятием прак
тической полезности. Польза понимается, есте
ственно, не только в узко практическом смысле. 
В санскрите и других древних языках, когда 
говорилось «сделано с искусством», подразуме
валось — сделано с трудом. Искусство тракто
валось как искусство работы, а не как слово, 
имеющее только эстетическое значение. Т акж е  
в латинском и древнеанглийском языках сло
во «украшать» было связано прежде всего с 
понятием необходимости и только затем под
разумевало «украшать» в современном смысле 
слова. Следовательно, древнее «огпаге» надо 
было понимать в смысле необходимого завер
шения какого-то тр у д а 2. Таким образом, ук
рашение тела татуировкой, ношение бус и под
весок, покрытие узорами вещей бытового наз
начения в древности всегда являлось опреде
ленным смысловым действием, что, конечно, не 
исключало эстетического момента в орнамен
тации. Гакой подход помогает понять, почему 
еще с неолитической эпохи сосуды’ иногда 
сплошь покрывали узорами.

Подобное восприятие понятия «орнаменти- 
гзать» отнюдь не подразумевает обязательно-

СПб., Ш7С2,Гст р °Х У 1 УССКИЙ нар0дный орнамент,
2 С о о

вып. 1.
• l o o m a r a s w a m y  A n a n d a  К- O rnam ent. The этнокуль- Art Bulleten, v. XXI, 1939, №  4, стр. 3 7 5 -3 8 2 .



О Р Н А М Е Н Т А Ц И Я  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К Е Р А М И К И

ГО культового значения или происхождения
всякого орнамента. УкРа111ени , Нр0бХОДИМо- чпаа и тела человека считалось необходимо 
стью так как без этого неодушевленный или 
одушевленный предмет не мог, по понят 
д'решшх, по-настоящему успешно выполнять 
свои функции. Завершающее действие р 
мента пни, как бы определяющей законченность 
производственного процесса, устанавливало 
качество предмета, его пригодность.

Такое отношение к орнаментации характер
но и Для древнерусского ремесленника.
Н. II. Соболев замечает в связи с этим, что в 
русском народном искусстве орнамент никогда 
не был самоцелью, а был теснейшим образом 
связан с предметом, который он должен оыл 
украсить3. М. Н. Каменская, анализируя ос* 
новные особенности русского ^народного твор
чества, отмечает практический смысл декора
тивно-прикладного искусства и обычную сог
ласованность назначения вещи с ее художест
венным оформлением 4.

Вероятно, в период, который является пред
метом нашего внимания, многие первоначаль
ные значения орнаментальных мотивов утрати
лись и развилось чисто эстетическое восприя
тие формы и орнамента вещи. Тем интереснее 
из-под позднейших наслоений извлечь древней
шую семантику ряда орнаментов и попытаться 
объяснить значение характерных мотивов, исхо
дя из материальных условий жизни общества, 
данных письменных источников о верованиях, 
а также руководствуясь этнографическими па
раллелями.

Работа построена на опубликованных и 
неопубликованных материалах фондов раз
личных собраний и музеев Украины и РСФСР, 
на материалах раскопок автора и работы укра
инских специалистов, занимающихся памятни
ками культуры полей погребений 5. Составлен
ная картотека включает около 1780 образцов

'»Н- Н- С о б о л е в .  Русский орнамент. М., 1948,
стр . о.

скпгп К а м е н с к а я .  Основные особенности рус-

кТ тмТ л Г . т “ УгС4М- “ • ‘ РУССК”  ”С-
Сн,/шкПГ в УД ЬБаращМ л Г Ю ™ и М .  Ю.

~ » н .ш н р„ааг еТо^
. а , ь Т ; ,

черняховской орнаментации, np,°”CX̂ ! f * X 
примерно с 225 пунктов Украины и Молда 
вии 6. В нее входят, в частности, большие ком
плексы орнаментов посуды с памятников з а 
падной Украины и Подолии (Неслухов, Лука- 
Врублевецкая), степной Украины (Каменка- 
Днепровская и могильник у овчарни совхоза 
Приднепровского), Молдавии (Малаешты, Бу- 
дешты), центральной Правобережной Украи
ны (Черняхов, Маслово, Лески, Ломоватое), 
материалы Надпорожья и Левобережной Ук
раины (Лохвица, Ново-Липовское и др.), а 
также некоторых позднеримских поселений 
Причерноморья 7.

Использование материалов Архива Киев
ского института археологии АН УССР и фон
дов Киевского исторического музея сущест
венно пополнило нашу коллекцию орнамен
тов.

Целью работы было классифицировать 
орнаменты посуды черняховской культуры, 
локализовать их во времени и, по возможно
сти, выделить локальные варианты, связать с 
узорами на посуде других культур и выяснить, 
с какими из них прослеживается наибольшее 
сходство. В связи с этим мы преследовали 
цель получить дополнительные данные для 
выяснения истоков черняховской культуры и 
ее последующих судеб. Изучение технологиче
ских приемов нанесения орнаментации на по
суду, по нашему мнению, должно было пока
зать высокий уровень развития гончарного' 
ремесленного производства II—V вв. н. э. 
в черноземной украинской лесостепи.

К сожалению, составленную коллекцию 
нельзя назвать исчерпывающей. Во многих 
небольших районных музеях археологические 
материалы оказались для нас недоступными. 
Надеемся, что первая попытка акцентировать 
внимание на вопросах орнаментации черня
ховской керамики даст свои положительные 
результаты и позволит создать в дальнейшем 
как полный свод черняховских орнаментов, 
так и исследование, охватывающее их всесто
ронне. Кроме того, исследование об орнамен
тике керамики черняховской культуры необ-

0 Число карточек не соответствует сумме образцов
всех орнаментов разных типов. При подсчетах опре
деленного типа орнамента фрагмент, украшенный сл ож 
ным ̂ узором, мог фигурировать дваж ды  и трижды,

В работе использованы немногочисленные мате
риалы причерноморских памятников, черняховская при
надлежность которых вызывает сомнения, как например,

апустино, Киеелево, К облево, Кошары, П ересадовка
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ходимо 
бежных 
Польши. Также

будет расширить материалами зару- нительный материал, включающим орнамен-
памитников, например Румынии и таиию керамики культур, близких по времени

" man- черняховской.

Э.  А .  С Ы М О Н О В И Ч

шкив, например 
должен быть расширен срав-

Приступая к классификации орнаментов

как спе-
цнально этой темой „и советские, „и зар убеж -

П Т о р Г к о ,  х“ йсяа в Институте ар- 
ХМ погни АН УССР, должна быть отвергнута, 
как о ч е н ь  неудобная, неполная и просто не
верная. Вот она: Л

I. Орнамент путем нанесения изображе
ний:

а) пунктирными линиями;
б) проведением мягких вдавленных ли

ний и вдавленных изображений вы
пуклым штампом;

в) проведением каким-то тупым орудием 
блестящих лощеных линий.

II. Украшение путем дополнительной про
филировки сосуда:

а) путем отвесного обрезывания ребра 
бока или отделки верхней части сосуда 
в виде отдельных плоских граней;

б) путем отделки ребра бока в виде ко
сых выпуклых ребер 8.

П р и  рассмотрении этой классификации 
возникает много вопросов. Что, к примеру, 
понимать под первой группой орнаментации 
«путем нанесения изображений», когда соеди
нены разные по технике орнаменты? Не учте- 
ны наиболее распространенные типы орнамен
тации — валиками и врезанными линиями 
и пр. На этом опыте распределения орнамен
тов по группам, может быть, не следовало бы 
останавливаться, если бы он не был первым 

если бы нам не казалось вполне закономер- 
выделение в особую группу сосудов с 

м т с Г 2 ЬН0Й профилировкой. Некоторые со- 
но остйНЯИпНЫе В СВ0ИХ исслеДОваниях попут- 
ховских Гп ? ВаЛИх На 0Рпаментации черня- 
лана пппг. Так’ Е‘ В Махно была сде-
с узорам и \« т 'СВЯЗа ТЬ °Рнаментацию керамики

- °рами металлических вещей 9. М. А Тиха-

К0П”СЬЕ ВР1 В7 И^  *** УСЧС р " ф {В1С|. К№  М48ГИЛЬНИК- Р У
«ого типа и п^резн^0. ^  °У ° памятниках черняхов- 
ВЫП. 62, 1956, стр. 148—15Т эмалях. КСИИМК,

КЛАССИФИКАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ОРНАМЕНТОВ
нова, акцентируя внимание на различиях па
мятников черняховской культуры, отмечала, 
что, кроме всего прочего, они проявляю тся «в 
любви к определенным украш ениям и орнамен-
ТЯ Л/Т »  ^  v

Еще раньше, в моей диссертационной ра
боте в 1949 г и в статье, посвященной глиня
ной таре для хранения запасов на черняхов
ских поселениях, была сделана попытка на ос
нове изучения некоторых видов орнаментов 
выделить локальные группы черняховской ке
рамики. В  частности, была показана специфи
ка орнаментов на сосудах Побужья и При
днестровья п : Новые находки из этих обла
стей подтвердили сделанные наблюдения. 
Уже сейчас можно утверждать, что некоторые 
узоры на керамике действительно присущи 
определенным районам. П равда, на этом ос
новании еще нельзя говорить о существенных 
различиях в памятниках черняховской куль
туры отдельных районов, которые бы могли 
служить показателем этнической неоднород
ности населения, оставившего эти памят
ники.

О б ы ч н а я  д л я  и с к у с с т в о в е д ч е с к и х  работ 
к л а с с и ф и к а ц и я  о р н а м е н т о в  п о  с ю ж е т а м  и мо
т и в а м ,  п р е н е б р е г а ю щ а я  п о д ч а с  т е х н и к о й  их 

и с п о л н е н и я ,  п р е д с т а в л я е т с я  н а м  в  д а н н о м  слу
ч а е  н е п р и е м л е м о й .  З д е с ь ,  к с т а т и  заметим, 
с ю ж е т н а я  о р н а м е н т а ц и я  с о в е р ш е н н о  не ха
р а к т е р н а  д л я  п а м я т н и к о в  ч е р н я х о в с к о й  куль
т у р ы .  Т а к ,  н а т я н у т о й  п р е д с т а в л я е т с я  нам из- 
з а  о т с у т с т в и я  а н а л о г и ч н ы х  п р и м е р о в  попытка 
М. А. Г и х а н о в о й  у с м о т р е т ь  в отпечатках 
ш т а м п а  н а  с о с у д е  и з  Ч е р н я х о в а  изображения 
к о н с к и х  г о л о в  | 2 .

Е щ е  м е н е е  о б о с н о в а н н о й  кажется нам по- 
п ы т к а  А 1 .  Ю .  Б р а й ч е в с к о г о  отнести к памят-

Т и х а н о в а .  О локальных вариантах Чер
няховской культуры. СА, 1957, №  4, стр . 1 7 0 .
пати™« А - С ы м о н о в и ч .  П оселение в Л уке-В рубле- 
челетиа И» аРх еологические памятники П одолии I тыся- 
АН с е г о  u f  '’ «х каиД- Дисс. Рукопись, Архив ИА 
novnrtYm ’ АРХ. .934; о н  ж е .  П ро культуру пол1в 
В р\'бл1нРГ1^а\ лОД1ЛЛ1 (в звязк у з  розкопками в с. Л уц|- 
ж е Глиной А рхеолопя, т . V. КиТв, 1951, стр. 113; о н  
н и я х  чрпмо ,ЗЯ Та?а Для х Ранения запасов на поселе-
5  р 7 т  СК0И культуры. СА, XXVI, 1956, стр. 263.

12 м ГЗКЖе каРТУ~ РИС. 1.
y y v  ,пгс т  и X а н о 
AAV, 1956, стр. 310— 311.

М. А. Г и х а н о в а. Борочицкий клад. СА.
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ннкам черняховской культуры сосуд неизвест
ного происхождения (из района Богуслава 
раскопки археолога Д роздова?), хранящийся 
в фондах Белоцерковского краеведческого му
зея ,3. На этом интереснейшем сосуде проца
рапано, по-видимому, в самом деле изображ е
ние человека. Однако форма сосуда (кубка ?), 
снабженного отверстием в нижней части, где 
сохранились следы ручки, не присуща памят
никам черняховского типа. Грубая техника 
изготовления, толстые стенки, большая при
месь песка и покрытие серой глазурью не 
дают оснований считать его произведением  
ремесленников, создававш их керамику куль
туры полей погребений II—V вв. н. э.

В то же время трудно допустить полное 
отсутствие в орнаментации посуды Черняхов
ской культуры каких-то следов стилизованных 
или преднамеренно зашифрованных изобра
жений, связанных с верованиями или окружа
ющей действительностью м, хотя несомненно, 
что реалистически или даже схематически 
трактованные сюжетные изображения (зоо
морфные. антропоморфные или даже расти
тельные мотивы) в целом чужды стилю орна
ментации исследуемой керамики.

В основу распределения черняховских ор
наментов нами положен принцип техники их 
исполнения. Каждый принципиально новый 
способ орнаментации требует новых достиже
нии и раззнтня производительных сил. Хотя 
в ряде случаев разные способы нанесения ор
наментов соединяются на сосудах, но это еще 
не значит, что они возникли одновременно и не
з разных культурных областях. Внутри опре
деленного по технике орнамента 'выделены, 
во-первых, характерные мотивы и, во-вторых, 
мотивы, являющиеся исключением из прави
ла. При такой последовательности описания 
представляется возможным легко сопоставить 
вед\шие мотивы, одинаковые по типу, но вы
полненные в разной технике.

По технике изготовления нами выделены 
четыре основные группы орнаментов, внутри

то°6рЫаженИ7 Ы раС"Ределены "°  характер,
I. Пластичные орнаменты

по лей * 2 ® Г  «  чг е а с к н й П Материалы культуры  
стр, М3 р8̂  3, а-в . РеДКСГ0 П°Р0СЬЯ СА’ 19Ж' 4

^ ^ Ф е д о р о в .  Население Прутско-Лнестппв

в C e te тньом' Попг- Г и, 3 Р ЖеННЯ коня з с. Черелин 
стр- 1 8 3 ^ 8 4  Пороса- АР*«>лопя. т. XII. КиТв. 1961.

18 МИА -  не

1. Вдавленные и прочерченные узоры:
а) одиночные прямые врезанные линии и 

желобки;
б) ряды прямых врезанных линий и ж е

лобков;
в) отдельные врезанные волнистые линии;
г) многорядные прямые зрезанные поло

сы, прочерченные гребенкой;
д) многорядные врезанные волнистые по

лосы, прочерченные гребенкой;
е) вдавления и насечки;
ж ) штриховка, щербины и другие способы

сделать поверхность шероховатой.
2. Выпуклые узоры:

а) уступы, расчленяющ ие поверхность;
б) отдельные валики;
в) ряды параллельных валиков и рифле

ние;
г) орнамент фигурными налепами и вы

пуклостями.
II. Лощеный орнамент:
а) полосчатое лощение;
б) зигзагообразный орнамент и его дери

ваты;
в) сетчатый орнамент;
г) орнамент параллельными угловатыми 

линиями;
д) орнамент косонаправленными и вер

тикальными параллельными линиями;
е) елочный орнамент;
ж) лощеная орнаментация дна сосуда;
з) орнамент округлыми и овальными ло

щеными ямками.
III. Чеканно-штампованный орнамент:

а) чеканный орнамент наколами гребен
ки и зубчатым колесиком;

б) штампованный углубленный орнамент.
IV. Украшения дополнительной профили

ровкой:
а) обработка стенок сосудов в виде плос

костей и каннелюр;
б) обработка овальными срезами грани

тулова;
в) обработка косыми каннелюрами гра

ни тулова;
г) фигурная обработка ручек сосудов.

V. Единичные образцы орнаментов, вы
полненные в разной технике.

Прежде чем перейти к описанию орнамен
тов заметим, что процент орнаментированной 
посуды в черняховских памятниках не столь 
уж велик по отношению к общему количеству 
керамики. Но, несомненно, что на могильни
ках он во все периоды существования черня
ховской культуры выше, чем на поселениях.
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тип тем что в могилыОбъясняется это, в Д , 'еииую СТОловую
клали нсредко бо > ревних кладбищах 
посуду И, с Ра^ ЯсЯ0С"дЫХая еды и в особен- 
тризну, разбивс. куйШИНЫ) большие миски 
ноет и ДЛЯ пит ^набженные тремя ручка-
Т Г м и а з « а ч е ш ш е  для жидкости, или мне-

\ " К и  нередко покрытые узорами.
К" П о д с ч ет ы  Е В. Махно на материалах Чер- 
няховского могильника дали следующие соот
н ош ен и я : орнаментированные горшки -  7.7% 
оГобш его числа (137 шт.); украшенные мис
к и - 3 3 %  от общего числа (114 шт.); кувши- 
ны о р н а м е н т и р о в а н ы  все, кроме одного, всего 
их 24; кубки также орнаментированы — всего
их 5 шт. 15

Аналогичные подсчеты на материалах мо
гильника у овчарни совхоза Приднепровско
го дают примерно такие же соотношения, но 
процент орнаментированных горшков на Н и ж 
нем Днепре несколько больший. Орнаменти
рованных горшков — 30%, всего 46 шт. 16 О р
наментированных мисок — 44%, всего 52 шт. 
Орнаментированных кувшинов — 90%, всего
11 шт. Орнаментированных кубков — 81 %, все
го 11 шт. В целом на могильнике у овчарни 
совхоза Приднепровского орнаментировано 
немного менее половины всех сосудов. 
На поселениях труднее выявить соотношения 
орнаментированной и неорнаментированной 
посуды, так как материал большей частью 
фрагментированный. Все же показательно, на
пример, что на поселении в Луке-Врубле» 
вецкой за три сезона раскопок был найден 
всего 71 ^фрагмент, покрытый лощеным узо
ром, и 17 фрагментов со штампованным и че
канным орнаментом. В то же время о степени 
насыщенности слоя на этом поселении можно 
судить по подсчетам, например, на одном из 
участков (Р— 1, кв. 2—5, Л —Н) площадью 
; п 1о9М\ ГДе на глУбине 3 штыка было найде-
4 штпкя m oHI a кеРамики> а на глубине 

r ~~ Фрагментов.
*  Журавке ольшанской (на Поросье) из

происходящих? керамики (раскопки 1959 г.),
щадью около 120П°^пЛеНИЯ из раскопов пл° ' 
оказались покрытыми^ Т0ЛЬК0 190 обломков --------------- “икрытыми разными узорами 17.

15 €  В М
вань в Mi>ttHpi44i Рось *УльтУРи пол1в похо-
р УКопись, ИА АН СССР Н А ? х 'о Й ‘В’ Ш49, КЗНД' Д,1СС' 

Подсчитывались Тш и к 1 п  
определенно восстанавливали.-!, УДЫ’ Ф°РМЫ которых 
также лепная посуда. ' причем учитывалась

11 Р"И подсчотс Of' 
керамики оказались вкчю^енн *оличества фрагментов

ыми и обломки керамп-

Как и на поселении в Л у к е-В р у б л ев ец к о й , на
сыщенность слоя керамикой в Ж уравке была 
значительной. На десятиметровом квадрате 
во втором и третьем штыках количество о б 
ломков посуды колеоалось между двумя и
пятью сотнями/

Приведенные подсчеты показывают, что 
число орнаментированной керамики, даж е на 
могильниках, обычно не составляет четвертой 
доли по отношению ко всей найденной 13. На 
поселениях процент ее измеряется вообще од
нозначными цифрами.

Украшали только некоторые сосуды чер
няховской культуры, но среди них встречают
ся явно культовые сосуды с орнаментом, 
имеющим определенный смысл, характерная 
парадная посуда и пр. Это обстоятельство по
казывает, что приведенная справка о сравни
тельно небольшой численности подобных об
разцов на могильниках и поселениях отнюдь 
не снижает значения орнаментации как исто
рического источника.

Ниже дается описание орнаментов черня
ховской керамики по выделенным группам.

Пластичные орнаменты

Термин пластичный орнамент нами приме
нен для тех рельефных узоров, которые харак
теризуются вдавлениями или выпуклостями, 
расчленяющими поверхность сосуда. Этот ор
намент связан главным образом с нанесением 
углублений режущими и колющими орудиями 
или ж е выполнен путем покрытия поверхности 
декоративными уступами, выпуклостями и ва
ликами. Принятый термин условно обособ
ляет описываемые ниже узоры от чеканно
штампованных, лощеных и прочих видов ор
наментации черняховской посуды..

В эту группу включены сосуды, украшен
ные врезанными однорядными и многорядны
ми, прямыми и волнистыми линиями, валика
ми, вдавлениями и насечками, а такж е раз
личными способами ошершавливания поверх
ности. Такие способы орнаментации черня
ховской посуды наиболее распространены. 
Они присущи всем формам черняховской по
суды. Чтобы конкретизировать связь основ- 
ных видов пластичной орнаментации с опреде
ли раннескнф ского времени, в небольшом числе встре
чавш ихся в ниж них пластах поселения.

_ ^Р > например, подсчеты орнаментированной ке
рамики из больш ого венедского могильника под В ар
ш авой (к В и л ан ове), где число орнаментированных с о 
судов  составило приблизительно 18%; см. Materiah 
starozytn e, t. II. W arszaw a, 1957, стр. 127.

' • --'М
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Рис. 1. Керамика с врезанными и прочерченными узорами.
1 —Ромаш ки, Среднее П однепровье (фонды Б ел о ц ерковского  краеведческого  музея);
2 — Н еслухов, Западная  У краи н а (фонды Л ьво вско го  исторического м узея); 3, 5 — 
Ж у р авк а  О льш анская, Среднее П однепровье (раскопки  Э. А . С ы м оновнча); 4 — Рип-

нев, Зап адн ая  У краина (раскопки  В. Д . Б а р ан а); 6 —  К а м ен к а - Д н еп р ов ск а я . 

Н иж ний Д н епр  (р аско п ки  Э. А. С ы м оновича)

ленными формами сосудов, мы предпосылаем 
описанию каждого вида орнамента замеча
ния, указывающие, на каких именно сосудах 
они встречаются, а в заключении раздела 
указываем, с какими другими типами орна
ментации сочетаются описанные узоры.

В д а в л е н н ы е  и п р о ч е р ч е н н ы е  у з о р ы  
(рис. 1—6)

а) О д и н о ч н ы е  в р е з а н н ы е  л и н и и  
и ж е л о б к и .  Орнамент в виде врезанной 
линии или желобка редко играет самостоятель
ную роль. Он обычно сочетается с другими 
'элементами орнаментации и встречается на 
горшках, сосудах для хранения запасов, мис

ках, в том числе и трехручных, на кувшинах
и кубках.

Прямой линией, прочерченной какой-то па
лочкой шириной от 1 до 3 мм, обычно укра
шены плечики сероглиняных горшков с шеро
ховатой поверхностью (Березовка, Делакеу, 
Кишинев, Кринички, Ломоватое — 2, Малаеш- 
ты (мог.) 19, Мана, Осокоровка, Ромашки, Яг
нятин (рис. 1,/).

Меньше известно случаев, когда таким об
разом, тоже по плечикам, украшены сосуды для 
хранения запасов (Кринички, Лука-Врубле- 
вецкая, Лукашсвка-Пачино). Кроме того,

19 С о кр а щ е н и я  —  пос. или мог. означают, с поселе
ния или м о ги льни ка происходит данный образец о р н а

мента.
18*



Рис. 2. Керамика с врезанными и прочерченными узорам и.
I ~  К ринички, П обуж ье (фонды Э р м и таж а , р а ск о п к и  С . С . Г ам ч ен ко ); 2  — Л у к а ш е в к а ,  М о л д ав и я  

аскопкв Э. А. Р икм ана); з ,  S, 10 — В о роновиц ы , С р едн ее  П о д н ес т р о в ь е  (сбо р ы  эк с п е д и ц и и  С . Н . Б и б и к о в а ) ;  
<—7,9  — Л у к а -В р у б л е в е ц к а я , С реднее  П о д н естр о вь е  (р а с к о п к и  С . Н . Б и б и к о в а )



Рис. 3. К ерам ика с врезанны ми и прочерченными узорам и.

1 — напротив с. С алом ы я, П обуж ье (сборы  о тр я д а  Э. Л. С ы м оновича). I  • Н есл у х о в , Злп  Д . 1
(фонды Л ьвовского исторического мулея); 3 — 5 ~  К ом аров. З ап и д н ая  У к р аи н а  (р аск о п к и  

6 — Ч ерепиц , З а п а д н а я  У к р аи н а  (р а ск о п к и  В. Д . Б а р а н а )
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Рис. 4. Керамика с врезанными и прочерченными узорам и.
1, 10 — Ломоватое — 1, Среднее П однепровье (раскопки  Э. А. Сымоновича); 2 , 3  — Л е с к и , С редн ее  
Поднепровье (раскопки М Ю. и А. Т. Б райчевски х); 4 — Кантемировка, Л ев о б ер еж н о е  П о д н еп р о в ье  

(раскопки Е . В. Махно); 5 — быв. В ели кая  М укш а. Среднее Поднепровье (сборы  эк сп ед и ц и и  
С. Н. Бибикова); 6 — Викнины В еликие, З а п а д н а я  Украина (раскопки М. Ю. С м иш ко);

7, 11  — Л ука-В рублевец кая, Среднее П однестровье (раскопки С. Н. Б и б и к о в а)

п р о сты е  п р я м ы е  в р е з а н н ы е  л и н и и  и з р е д к а  
в с т р е ч а ю т с я  н а  в е н ч и к а х  п и ф о с о о б р а з н ы х  с о 
суд о в ( К р и н и ч к и ) .

В р е з а н н а я  л и н и я  н а  м и с к а х  н а н о с и л а с ь  
и л и  н а  п л е ч и к е  и л и  н а  в е н ч и к е .  Н а  т у л о в е  
б и к о н и ч е с к и х  м и с о к  (р и с . 1, 2 )  о б ы ч н о  о н а  
п р о в е д е н а  н а  с е р е д и н е  в ы с о т ы  п л е ч и к а  и л и  
н а д  п е р е ги б о м  т у л о в а  ( В е р б к и ,  Л у к а - В р у б л е -  
в е ц к г я , М и р о п о л ь е , Н е с л у х о в ) .  Т а к и м  о б р а 
зо м , н а п р и м е р , у к р а ш е н а  о д н а  л е п н а я  м и с к а  
и з С т а н и с л а в о в к и . И н о г д а  у  м и с о к  э т а  л и н и я  
не и м е е т  р е з к и х  г р а н е й  и образует л о щ е н ы й  
ж е л о б о к . В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  о т д е л ь н о  
п р о в е д е н н а я  в р е з а н н а я  л и н и я  и л и  ж е л о б о к

в м е с т е  с  в а л и к о м  о ч е р ч и в а е т  на миске зону 
л о щ е н о г о  и л и  ч е к а н н о - ш т а м п о в а н н о г о  орна
м е н т а .  К р о м е  т о г о ,  н е о д н о к р а т н о  отмечены на 
п л е ч и к а х  с т о л о в о й  п о с у д ы  широкие проло- 
щ е н н ы е  ж е л о б к и  ( Ж у к о в ц ы ,  Каменка-Мол- 
д а в с к а я ,  Л о м о в а т о е — 1, Новоселка-Костюко- 
в а ,  О с о к о р о в к а ) .  Р а з л и ч н ы м и  желобками 
у к р а ш е н ы  в е н ч и к и  широкогорлых, обычно 
т р е х р у ч н ы х ,  м и с о к  ( З в е н и г о р о д к а  —  в ее рай
о н е , Л у к а - В р у б л е в е ц к а я ,  овчарня совхоза 
П р и д н е п р о в с к о г о ) .  Л о щ е н ы м и  ж елобками ча
с т о  у к р а ш е н ы  к у б к и  к а к  л е п н ы е ,  так  и гон
ч а р н ы е .  Ж е л о б о к  к а к  б ы  подчеркивает венчик 
с о с у д а  и л и  ж е  о п о я с ы в а е т  е г о  тулово ниже



1,з,4~  ж  равка ол ^ ИС  ̂ Керамика с врезанными и прочерченными узорами.
экспедиции Э. А. Сымоновича) 11однепровье (Раскопки Э. А. Сымоновияа); 2  — М оринцы , С реднее П од неп ровье  (сборы
6 — Д анилова Б ал ка . Побуяаье (о аскап ки  д УР° ч к и н ’ Л евобереж н ое П одн еп р о вье  (фонды Курского к раевед ческого  м у зея); 
« — Незвнско. З ападная У краина к LL‘MOHOBH4a) : 7 ~  Сухостав. Западная У к р а и н а  (р аск о п к и  М. Ю . Смиш ко);
краеведческого музея); ю  — С иницив П  См иш ко); 9 — М ац ко вц ы , Левобережное Поднепровье (фонды Л убенского
днепровье (паскопки Е. в .  Махно)- 1 2  - Г о  °  ужЬе (С<*°РЫ о гр я д а  Э. А. Симоновича); 11 — Кантемировка, Л евобереж н ое По-

вчария совхоза Приднепровского, Н и ж н ее  Поднепровье (р аск о п к и  Э . А. С ы м оновича)



Put. •). Керамика с различно обработанными поверхностями.
Журавк.) олыиансквя, Средние Нодменровье (раскопка Э. А. Сы моновнчв); V — овчарии  с о в х о ы  И ри дш  npi>Bt ко * 

Нижнее Подиспр. >вм (ряскопки А. Симоновича); Л — Чимермолк П обуж ье (сборы о тр яд а  !■). А. С ы м оновича); 1 Н овотро 
кос. Л< иобервжиое Поднепровье (сборы вкснеднции II. II. Ляпушкини); 6, 7 Ромашки, С реднее Н однепровьо (фонды

Б ело цер ко некого краеведческого My.ieii)



0 1 ' Н А М Е Н Т А Ц И Я  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К Е Р А М И К И 2 8 !

(Августиновна, Деревянное, Каменка-Днеп- 
ровская, Малаешты (мог.), Никополь, Ново- 
Ллексанлровка, овчарня совхоза Приднепров
ского, Ромашки, Рудки, Черняхов).

б) Р я д  ы п р я м ы х  в р е з а н н ы х  ли-  
н и й и ж е л о б к о в .  Нет нужды отмечать, 
что этот способ орнаментации, только коли
чеством линий отличающийся от преды дущ е
го, связан с темн же формами сосудов. В эту 
группу включена керамика, орнаментирован
ная врезанными линиями и желобками, рас
положенными по два, по три в ряд и более, 
а также керамика с врезанными пересекаю 
щимися прямыми линиями, которые образую т  
узор или знак на дне или стенке сосуда.

В качестве основного мотива орнамент из 
рядов горизонтальных линий, иногда следую
щих по спирали вокруг сосуда, гораздо более 
распространен, чем орнамент в виде одиночной 
врезанной линии (рис. 1, 3, 5). Двумя или 
тремя рядами врезанных линий обычно укра
шены плечики горшков для варки пищи (Ана- 
стасьевка, Будешты (мог.,) Быстрик, Вила 
Ярузская, Данилова Балка, Дубиново, Дебяс- 
лавцы—1, Дедовщина, Делакеу, Журавка 
ольшанская, Калиновка— 1, Квитки, Кома
ров, Комрат, Костянец, Красный Поселок, 
Кринички, Кут, Лески, Ломоватое— 1, Ломо- 
ватое—2, Лука-Врублевецкая, Лукашевка- 
Пачино, Марьяновна, Маслово, Негин, 
Неслухов, Николаевка, Ново-Кондаково, Но- 
во-Липовское, Новоселка-Костюкова, овчарня 
совхоза Приднепровского, Осокоровка, Перея- 
славль-Хмельницкий, Рипнев, Ромашки, Роса- 
ва, Троцки, Синицивка-Сабатиновка, Солон- 
чены, Средние Жоры, Сумы, Червона Слобо
да, Чернолесск, Черепин, Ягнятин). Изредка 
число линий на плечиках достигает шести или 
восьми (Комаров). Иногда они наносились 
также и по середине тулова (Маслово, Овчар
ня совхоза Приднепровского, Сумы) или же 
у дна сосуда (Неслухов). Известен орнамент 
врезанными линиями и на лепных сосудах 
(Новоселка-Костюкова)., На отдельных об
разцах керамики горизонтально идущие ли
нии сочетаются с проведенными наклонно 
(Викнины Великие20).

следует заметить, что врезанные линии 
идут не всегда параллельно, а как бы волни
сто (Кринички), напоминая тем орнамента
цию далее описываемой группы (рис. 2, / ) .

Вик ни if;! y . СелИ1« е Доби п ол т  поховань у
ИЗ табл ! П  АРхеолог1я. Ки.в, 1947. стр. 112—

Как исключение из общего правила укра
шения черняховской керамики врезанными 
линиями отметим чрезвычайно интересный 
горшок из Луки-Врублевецкой. На нем про- 
лощенные врезанные линии по плечикам со
четаются с вертикальными, сплошь покрываю
щими тулово сосуда врезами, расположенны
ми под ним. Такой способ украшения типичен 
для кельтской керамики.

Орнаментированы врезанными линиями и 
желобками и сосуды для хранения запасов 
(рис. 2, /) .  Порознь проведенные врезанные 
линии встречаются на плечиках, тулове и у 
дна таких сосудов. Ширина линий и желоб
ков достигает иногда 6 или 8 мм (Воронови- 
цы, Золотая Балка, Комаров, Ломоватое—2, 
Лески, Лукашевка-Пачино, Ново-Липовское. 
Ольховец, Червона Слобода, Черепин).

Часто сочетаются прямые врезанные ли
нии на сосудах-хранилищах с отдельно про
черченными волнистыми линиями (Журавка, 
Кабуска-Веке, Квитки, Кирилловна—2, Кома
ров, Ломоватое—2, Лука-Врублевецкая, Ми- 
рополье, Ново-Липовское, Синицивка-Сабати- 
новна, Сухостав, Черепин) или с косо направ
ленными линиями (Лукашевка-Пачино, Мои- 
сова Балка).

Интересное исключение составляет пифо
сообразный сосуд из Домашкан, широкий го
ризонтальный край которого снаружи сбоку 
оформлен в виде желобка, а ниже происходит 
горизонтальная врезанная линия.

Два других уникальных сосуда-хранилища 
из Рипнева II и Неслухова украшены непос
редственно под венчиками рядами вдавлений, 
образующих как бы маленькие ступеньки 
(рис. 1,4).

Орнамент врезанными параллельными ли
ниями, без сочетания с другими видами укра
шений, значительно реже встречается на 
мисках (Говда, Иосиповка), кувшинах (Ка- 
менка-Днепровская, Черепин) и кубках (При
вольное). Параллельными врезанными линия
ми или лощеными желобками обычно подчер
кивается своего рода орнаментальный фриз на 
плечиках у таких сосудов. Между линиями ча
сто расположен лощеный или штампованный 
узор.

В особый раздел можно выделить лепные 
или гончарные миски, украшенные тонкими 
врезанными параллельными спаренными ли
ниями с горизонтальными или наклонными 
насечками, заключенными между ними. Этим 
они напоминают пшеворскую посуду, анало
гии которой известны на черняховских
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памятниках (Викиины B e W ,  П раж ев»,

« " , ! £ & »  образцы /^«ам аито^врезаи™ .

ми линиями, кот”рЬ^ 0В Т ак , на днише гон- 
ш а х  0 ТД - ь н - тСОн о г о  с о с у д а  с к о л ь ц е В о и
ч а Р ног?  Неслухова прочерчены две пере 
ножкой из н е и  ■ ■ TI одном обломке
КРГ 0Г т 7 еер Яо™ " и“ ГОНгоршДка из К ом аре  
Д S e  о к а з а л а с ь  в р е з а н н а я  л и н и я ,  к о т о -  

ш ж е т  б ы т ь , я в л я е т с я  ч а с т ь ю  к а к о й - т о  
И и  Н ч  д н и щ е  с о с у д а  и з  К и р и л л о в к и  2 
S ^ H b i e  лиш Гобразую т ромб. На госеле- 
НИИ б л и з  с. З а л е с ц ы  н а й д е н а  м и с к а ,  д н о  к о т о 
рой у к р а ш е н о  п у ч к а м и  р а с х о д я щ и х с я  и з  ц е н т 
ра в р е з а н н ы х  п а р а л л е л ь н ы х  л и н и и . Э т о  п о с е 
ление М  Ю . С м и ш к о  о т н о с и т  к  п а м я т н и к а м  
т и н и ц к о и  к у л ь т у р ы  и д а т и р у е т  е г о  I  в . н . э. 

О д н о  из д н и щ  г о н ч а р н о г о  л о щ е н о г о  с о с у д а  и з  
К о с т я н ц а  у к р а ш е н о  с п и р а л ь н о  и д у щ и м и  же
л о б к а м и , ч то , в п р о ч е м , м о ж е т  б ы т ь  о б у с л о в 
л е н о  и т е х н и ч е с к и м  п р и е м о м  ф о р м о в к и .

Также редко встречается орнаментация 
врезанными линиями, образующими горизон
тальную «елочку». Оба известные нам облом
ка сосудов с таким орнаментом вылеплены от 
руки (Неслухов, овчарня совхоза Приднепров
ского).

в ) О т д е л ь н ы е  в р е з а н н ы е  в о л н и 
с т ы е  л и н и и .  Описываемый вид орнамента 
с в я з а н  почти исключительно с сосудами-хра
н и л и щ а м и  и горшками для варки пищи. Он 
в с е г д а  покрывал плечики этих сосудов и нано
сился палочкой шириной 2—3 мм в виде пря
мой или наклонной волны различной ампли
туды. Изгибы ее линий обычно довольно плав- 
м»е' игзаг’ выполненный врезанными линия
ми, встречается как исключение (Городище 
Комарово, рис. 3, 3). Наиболее часто S
"ась о?нпНЫМ Н2МИ м атеРи а л ам, прочерчива- 
Во мнпг ИЛИ двУРяДная волна (рис. 2 4—6)JZZT кУаГки3?ьГ0ЛЬ“ИХ ̂ “украшает ли c o r v r ,  т РУДно решить,

( Б е р е з о в к а  В o n п н п и  и л и д в у р я д н а я  в о л н а

.. о р о н о в и ц ы ,  Д о м а ш к а н ы ,  Жу-
21 ^ • t 

ВиКаНнеахвВеДикихКОтабле и Щ2 , 5 0бИ пол!в поховань у

вань» на п!вн1чно-за°х1д?ои“ ^ " я «Ультури «пешв похо-
« Г м  У̂ СР’ т- * Ки!в 1949 АРхе°лопч-^  М, М  а х н п п  * > Стр. 171, т а б л  TIT ?Над»- " " а*

равна. Кабуска-Веке К^иткн, K J p M - ^ 2.
Комаров, Комрат, пука-Врубдевецкая,
тое_ 1, Л о м о в а т о е - 2. Л у к а  Не

и у х о в еВ Новоселка.Костк.кова. Осокоровка, 
Солоняены. Сухостав). Нередко двойная вол- 
„а разделяется горизонтальными линиями, 
прочерченными, видимо, тем ж е инструмен- 
том что и волнистая линия (Ломоватое— I, 
Мирополье, Неслухов, Ново-Липовское, Сини- 
цивка-Сабатиновка). Реж е одну волну от дру
гой отделяют валики или выступы (Каменка- 
Днепровская, Солончены), ряды насечек
(Лука-Врублевецкая) или ряды вдавлений 
гребенчатого штампа (Рипнев).

Украшение сосуда тремя порознь прове
денными врезанными волнистыми линиями

24 можно считать исключением из правила
(Незвиско, Пастец, Рипнев), Своеобразно 
украшен гончарный горшок из Каменки-Днеп- 
ровской — тремя порознь проведенными вре
занными волнистыми линиями, причем сред
няя из них помещена на возвышающемся над 
плечиками сосуда нешироком уплощенном 
валике (рис. 1, 6).  Также исключением яв 
ляется обломок гончарного сероглиняного ло
щеного сосуда из Сухостава с двумя врезан
ными тонкими параллельными волнистыми 
линиями с пунктиром из ямок между ними 
(рис. 5, 7).

Как мы видели, порознь проведенные вре
занные волнистые линии редко сочетаются с 
другими видами орнаментов. Можно сказать, 
что они имеют узкую сферу применения.

г) М н о г о р я д н ы е  п р я м ы е  в р е з а н 
н ы е  п о л о с ы ,  п р о ч е р ч е н н ы е  г р е б е н 
кой.  Такой орнамент почти исключительно 
встречается на сосудах для хранения запасов, 
украшая их плечики. Только иногда он играет 
самостоятельную роль и не связан с другими 
элементами орнамента (рис. 2, 3; рис. 3, 1).

таких случаях полосы несколькими рядами 
опоясывают плечики сосудов (Городище Шепе- 
товское, Кут, Ново-Липовское). Число линий 
колеолется от двух до девяти., Правда, когда
! Г - рЧеН0 только две или три линии, еще 

,.,,Ь3.Я опРеделенно говорить об использова- 
Обьнт Х - 1И ТРехзУ°°го штампа-гребенки. 
вследстгшр6 °льшое число линий получается 
пои укп <-тановки под углом гребешка 
при украшении сосуда. В таком сяучае с оя- 
нои стороны линии врезаются глубже а с до?
Г0ЙуГ0™ ЗУбЦ° В " я в л я е т  д а ж е '  ̂ ДТ
■ними другРиеКРс Г ж н ы Г ж ИСЯ ИЛИ обра ,ую "- жные фигуры групповыми
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линиями не характерен для [п'у _Cg рубле- 
сучы (Вороновииы, Комаров, Лук* ируо.

sdsrzzz
типичны д л я  за п а д н ы х  славян с д р е в н е й ш и х
времен (рис. 2, 7—10) 2,\

В то же время сплошное или почти сплош
ное покрытие горизонтальными полосами вре
занного орнамента тулова сосуда-хранилища 
или горшка для керамики культуры полей 
погребений нельзя признать типичным.

Особняком от прочей керамики Черняхов
ского типа с орнаментацией прямыми расче
сами, сделанными гребенкой, стоят находки с 
Пастерского городища. На опубликованных 
М. Ю. Брайчевским фрагментах, близких по 
фактуре и тесту керамике культуры полей 
погребений, горизонтальные линии, проведен
ные гребенкой, сочетаются с многорядной 
волной и, что самое необычное, с вертикаль
ными лощеными линиями21. На керамике 
других черняховских памятников таких соче
таний неизвестно.

д) М н о г о р я д н ы е  в р е з а н н ы е  в о л 
н и с т ые  п о л о с ы ,  п р о ч е р ч е н н ы е  г р е 
бенкой.  Многорядные волнистые линии на
носились гребенкой. Такой орнамент известен 
на верхнем крае венчиков сосудов для хране
ния запасов. Как уже упоминалось, обычным 
является сочетание волнистых полос с отдель
ными прямыми линиями и многорядными поло
сами на плечиках сосудов (рис. 3, 2, 4— 6).
В качестве самостоятельного мотива волни
стый орнамент подобного рода встречается 
тоже, но мы не уверены, что все находки ке- * 
рамики, перечисленные ниже, имеют только 
волнистую орнаментацию, Дело в том что
cwvnPoRCv°nnaKaX МЫ П° ЧТИ не встРечаем Делых сосудов-хранилищ, и поэтому в ряде случаев
л а Г ™ ь Г ЖВ°- ЧТ° " а ФРагменте сохрани 
грады ГпппаСТЬ °Рнамента (Белялуя, Голи-

Да^вицы. Р д Г Ковиы°ЛТ СКОе' ГР“горОВКа'
Лука-Врублевенкяя и  КомаР¥ов. Коновка,- цруолевецкая, Незвиско, Неслухов, Но-

szaw a,^929, "стр ш , '  fig з е  Archeol°g ia  Polski. War-

в о с е л  к а -К о с т ю к о в а , О с т р о в , П а с т е р т к о е  г о р о -
д и щ е , Р и п н е в , С р е д н и е  Ж о р ы , С у х о с т а в ,

РеПВ р е з а и н ы е  п о л о с ы  и н о г д а  о б р а з у ю т  с п о 
к о й н о  и з г и б а ю щ у ю с я  и л и  ж е  р е з к о  н а к л о н 
н у ю  и д о с т и г а ю щ у ю  б о л ь ш о й  а м п л и т у д ы  в о л 
ну. К р о м е  т а к и х  о т к л о н е н и й , р а с с м а т р и в а е 
м ы й о р н а м е н т  н е  д а е т  д р у г и х  в а р и а ц и й .

Э т о т  о р н а м е н т  с о ч е т а е т с я , к а к  у п о м и н а 
л о с ь , т о л ь к о  с в р е з а н н ы м и  л и н и я м и  и м н о г о 
р я д н ы м и  п о л о с а м и  и л и  р е ж е  с  в а л и к а м и  
(В ы г н а н к а , К о м а р о в , р и с . 3 , 4 ) .  •

е) В д а в л е н и я  и н а с е ч к и .  В настоя
щем разделе описываются излюбленные спо
собы орнаментации черняховской лепной ке
рамики. Среди скудно орнаментированной 
лепной посуды чаще бывают украшены горш
ки для варки пищи. Орнаментируется не толь
ко венчик и плечики, как это обычно для гон
чарных горшков, но все тулово и даже дно 
сосуда.

Вдавления пальцем по краю венчика отме
чены на лепных сосудах из Беседовки, Канти- 
мировки, Кирилловки — 2 (?), Лесок, Ломо- 
ватого—2, Луки-Врублевецкой, Моринцев, 
Незвиски, Неслухова (рис. 4, 1—2, 4). В Жу- 
равке ольшанской, в Моринцах и Неслухове 
вместо вдавлений по краю венчика идут ко
сые насечки (рис. 5, 1—2). Такая орнамента
ция была распространена еще в скифское 
время, а также в более позднее предкиевское, 
что заставляет с особой осторожностью отно
сить подобную керамику к черняховской куль
туре на многослойных памятниках.

Весьма характерна орнаментация тулова 
сосуда беспорядочно нанесенными вдавления- 
ми. Вдавления наносили или палочкой (Костя- 

. нец, Кут, Лука-Врублевецкая, овчарня совхо
за Приднепровского (рис. 4, 11), или паль
цем, или концом ногтя (Викнины Великие, 
городище Шепетовское, Ж уравка ольшан- 
ская, Иосиповка у Ольшаницы, Лески, Лука- 
Врублевецкая, Мацковцы (рис. 4, 3, 6, 9; 
рис. 5̂  3, 4, 9). Целый сосуд из Луки-Врубле- 
вецкои, украшенный таким образом, опубли
кован М. А. Тихановой28. Интересно, что 
вдавлениями покрывали тулово, только от
ступя от края сосуда. Такой способ украшения 
и расположение орнамента на тулове горшка 
находят прямые аналогии в областях распро
странения пшеворской культуры. Встречен
ные одиночные вдавления пальца на тулове

H o v A p iL i '  Т и х а н о в  а. О локальных вариантах Чер
няховской культуры, стр. 183, рис. 8.
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U pr.nvxoB a или г о н ч а р н о м
л еп н ого с о с у д а  ‘Д ’ ( К о м а р о в а , в е р о я т н о .
с е р о г л и н я н о м  с 0 С У д е  " о и з в о д с т в а .  У к р а ш г -  

б р а к о м  п р о и з в о д ..................  в г , а я Л р н »

ать
я в л я л и с ь  б р в к о ' одиночными в д а в л е н и я -

ч е р н я х о в с к у ю  п о с у д >  п р й Н я т о .  И н т е р е с -

м и  п а л ь ц а ,  в и д и м о ,  и  о б л о м о к  с т е н -

"т0 ” “иапного сосуда^ также украшении серого говмряо У очно положен-

::“ 1:;;1»ла»леш!я»и. «о" ч'"<амины
п а л ь ц е в

Н е м н о г о ч и с л е н н ы ,
благодаря 'сходству с орнаментацией пшевор

уль-
дочно нанесенные врё'аы. выполненные^обыч-

- , ” „пк,  поезы нанесенные на средней
части яйцевидных леиных г о р ш к о в .  Беспоря-

но каким-то острым орудием, встречень 
п Викнинах Великих, Жуковцах, Курипчине, 
П р а ж е в е , овчарне совхоза Приднепровского, 
О с т р о в е  (р и с . 5, 12). В предпоследнем случае 
с о с у д , украшенный таким образом, происхо
д и т  из м о г и л ы , гд е  был, кроме лепных сосу
дов, б о л ь ш о й  обломок типичнейшей для чер
н я х о в с к о й  культуры гончарной миски. Обло
м о к д о н н о й  части лепного сосуда из Курип- 
ч и н а  и м е е т  слишком широкие, ровно направ
л е н н ы е  вертикальные врезы, может быть, яв
л я ю щ и е с я  просто подражанием вертикальным 
к а н н е л ю р а м  стеклянных сосудов.

Так же типичны лепные гончарные сосуды, 
украшенные горизонтальными пунктирными и 
косыми насечками, заключенными между 
двумя тонкими врезанными линиями, в исклю
чительном случае идущими волнообразно 
(Сухостав), а иногда, может быть, образую
щими фигуры вроде меандра (Ягнятин; 
рис. 4, 7, 8; рис. 5, 5, 7) 29. Пока обломков ке
рамики с фигурным орнаментом подобного 
рода нам известно не так много (Викнины 

еликие, Пражев, Сухостав, Ягнятин)^ Тем не
Т  являются важным дополнением

к сосудам, имеющим аналогии в областях 
распространения пшеворской культуры

дящих Г  Л о Г а ™ Г 7 \ С0СУД° В' ^ ^ ° ИСХ0-чарни совхоз гг могильника у ов-
ки-Сабатиновки РВ̂ вепР0ВСК0Г0 и Синицив- 
и косыми врезами ( р и с ^  j T ™ * * 7 ямками

венчиком мы встречаел^^ 'хр®НИЛИЩах П°Д 
ментацию вдавлениями своеооРазнУЮ орна- 
п°дряд горизонтально И1 палочки> идущими 
Разующими цепочки m  веРтикально и об- -------------цепочки (Незвнско, Неслухов,

Дишя, стр. 163, табл °11Я2НЯТИНСЬКа аРхеолопчна експе-

i л • пис 5 8). На сосудах- 
РиПИев; см. рис. I, , Г ’ редкий орнамент 
хранилищах также' ‘ прямые или косые
Г к Г Г ве нчика <3а-

иГтсикгаернистоА ГЛ И Н Ы  с широ
ким горизонтальным краем иногда имеют за 
лощенные вдавлепия на веРхие£ ? ^  
чика (Каменка-Днепровская, Коблево 2). 
На одной миске из района Звенигородки вен
чик украшен по ребру каплевидными вдавле- 
ниями. Как на лепных, так и на гончарных 
мисках прослеживается орнамент горизон
тальными рядами косых врезов по верхней 
части тулова сосуда или же по его перегибу 
(Великая Слободка — б. В. Мукша, Кома
ров (?), Лука-Врублевецкая, овчарня совхо
за Приднепровского, Пражев, Синицивка, 
Ягнятин; рис. 4 , 5 ) .  В Синииивке украшены 
такими насечками грани косых кан н елю р30, 
а в Ягнятине подобные же врезы или вдавле- 
ния проходят над такими же каннелюрами 
(рис. 5, 10). На гончарной миске из Великой 
Слободки врезы идут двумя горизонтальными 
рядами с разнонаправленным наклон ом 91. 
Нечто подобное мы встречаем на фрагмен
те сосуда из Комарова, орнаментированного 
рядами двойных врезов, образующих гори
зонтальную «елочку». На сосудах из Руд ков 
вместо верхнего ряда косых вдавлений идут 
округлые углубления 32. Обломок ручки сосу
да из Кантемировки покрывают разнона
правленные насечки, образующие «елочку» 
(рис. 5, 11).

На кубках орнамент косыми врезами по 
грани биконического тулова встречен нами 
единственный раз на лепном чернолощеном 
сосуде из погребения в с. Д анилова Балка 
(рис. 5, 6).

Совместно с лощеной или чеканно-штам
пованной орнаментацией описанная выше ке
рамика почти не встречается.

ж) Ш т р и х о в к а ,  щ е р б и н ы  и д р у 
г и е  с п о с о б ы  с д е л а т ь  п о в е р х н о с т ь  
ш е р о х о в а т о й .

чаю1ш ^ ЛппГаеМЫП вниманию Раздел, заклю-
н ы х ° Т о п Г СпаГ е Группы пластичнь1х врезан-
технйческих Д<̂ а включает описание
___ _ риемов обработки поверхности,

30 р  <->

культури Нижкього0 П обуж ж я П\п у !ТКИ • чериях‘всько1 
1957, стр. 151, табл. I 9 Археолопя, т. X. КнТв,

31 д  "р '

"яхов.кои к у л е р ы ,1 °стВра- 185ЛОрКисЛЬН12Х в ар и ан ,ах  чеР' 
Гам ж е. стр. 191, рис. 17, 2. ‘ '



О Р Н А М Е Н Т А Ц И Я  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К Е Р А М И К И
285

а не орнаментацию в собственном смысле 
этого слова. Однако поскольку, как нам пред
ставляется, такие способы теснейшим образом 
связаны с орнаментами лепной посуды выше
описанного раздела, пройти мимо него оказы
вается невозможным. Многие лепные горшки 
на поселениях Черняховского типа, подобно 
пшеворским и зарубинеиким, покрывали 
в средней части тулова перед обжигом жид
кой массой с песком или шамотом. Этим спо
собом достигалось ошершавливание поверх
ности подобно тому, как при покрытии ее на- 
колами, ногтевыми вдавлениями или беспоря
дочными врезами. Замечательно, что таким 
обваливанием в песке обрабатывали горшки 
тех же яйцевидных форм, хорошо известных 
в областях зарубинецкой и пшеворской куль
тур в раннее время и распространенных 
в позднее время под названием пражского 
типа. Нами учтены целые сосуды и обломки 
керамики подобного рода с ошершавленными 
боками (Беседовка, Викнины Великие, Дедов
щина, Дубиново, Журавка ольшанская, Иоси- 
повка местность у колодца, Курипчино, Костя- 
нец, Незвиско, Никольское, Остров, Пражев, 
Привольное, Шкаровка, Ягнятин; рис. 6, 4). 
Вряд ли этот перечень является исчерпываю
щим, так как нами при составлении картотеки 
описываемый материал не всегда учитывался, 
поскольку он характеризует больше техниче
ские приемы изготовления лепной посуды, и 
только во вторую очередь такую обработку 
поверхности можно рассматривать как свое
образный способ украшения сосуда.

Некоторые лепные сосуды имеют на туло- 
ве полосы, оставленные пальцами, что опять- 
таки делает ее неровной (Выграев, Ж уравка 
ольшанская, Ломоватое— 1; рис. 6, / ) .

Сероглиняные гончарные кухонные горш
ки с типичными для них щербинами у дна со- 
с\ла, с поверхностью, как бы заштрихованной 
(Новотроицкое), видимо, также «ошершавле- 
ны» преднамеренно (рис. 6, 3, 5). Такой прием, 
вероятнее всего, преследовал не эстетические 
а практические цели, может быть, так делали
для того, чтобы сосуд не выскальзывал из
р у к .

В ы п у к л ы е  у з о р ы  
(рис. 7 - 1 0 )  

а) Ус т у п ы ,  р а с ч л е н я ю щ и е  п о 
в е р х н о с т ь .  Наиболее простой обоазен 
орнаментации данного рода — уступ под вен-
ЕИГо ° 1 Г НЧарНЫХ ГОршков для ваРки пищи
можно что г!ЛЬЦеМ В0 Время формовки. Возможно. что гончар проводил полосу под вен

чиком для лучшей формовки, не преследуя 
даже цели украсить горшок, В то же время 
любопытно, что из Малаештского могильника 
происходит лепной горшок, край которого вы
делен уступом (рис. 7 ,1 ) .  Также сосуд из 
Быстрика (опубликованный И. С. Виноку
ром), снабженный выделенным уступом-вен
чиком, говорит о преднамеренности в ряде 
случаев подобного рода орнаментации черня
ховских сосудов33 (Августиновка, Будешты 
(мог.), Данилова Балка, Делакеу, городище 
Шепетовское, Золотая Балка, Каменка-Днеп- 
ровская, Каменка-Молдавская, Киев или Киев
ская область, Комрат, Кринички, Ломоватое —
1, Лука-Врублевецкая, Малаешты (мог.), Мас- 

лово, Михайловка, овчарня совхоза Придне
провского, Онишканы, Ромашки, Сичицивка. 
Червона Слобода, Ягнятин; рис. 6, 2, 6, 7).

Другая обычная разновидность уступов — 
это как бы односторонний валик или ряд 
уступов на тулове миски. В таких случаях 
в профиле бок миски представляет собой сту
пенчатую поверхность. Особенно часто уступ 
бывает образован у закрытого типа мисок, 
над перегибом тулова (Анастасьевка, Балпа- 
ты, Викнины Великие, Вила Ярузская, 
городище Шепетовское, Гурбинцы, Данилова 
Балка, Дебеславцы, Дубиново, Житненский 
завод (Ровенщина), Ж уравка ольшанская. Зо
лотая Балка, Звенигородка (в ее районе), 
Каменка-Днепровская, Комаров, Красный По
селок, Кринички, Кут, Лебедин, Лески, Ломо
ватое— 1, Ломоватое — 2, Лохвица, Лука- 
Врублевецкая, Марьяновка, Неслухов, Ни
кольское, Ново-Александровка, овчарня сов
хоза Приднепровского, Онишканы, Пражев, 
Привольное, Ромашки, Синицивка-Сабатинов- 
ка, Стрижановка, Тимково— 1, Федоровка, 
Червона Слобода, Явин, Ягнятин; рис. 7, 5).

Прием этот широко распространен на про
винциально-римской керамике, хотя пропор
ции и форма резко отличаются от типично чер
няховской керамики. О проникновении крас
нолаковых мисок с уступом на грани тулова 
в среду Черняховского населения известно 
нам по находкам в Ромашковском могильни- 

в с. Звенигородка35. Посколькуке 34

И. С. В и н о к у р .  М атериалы черняховской куль
туры, хранящ иеся в Ж итомирском краеведческом музее. 
СА, 1959, №  4, стр. 237, рис. 2, 7.

34 А. Т. Б р а й ч е в с ь к а .  Деяк1 археолопчш  дан! 
про торпвлю  древш х слов’ян з  кримськимн м1стами. 
А р х е о л о г ,  т ,Х ,К ш в ,  1957, стр. 116, табл. I, !. 5— 7.

А. 1. С м 1 д е н к о  ( Б р а й ч е в с ь к а ) .  Про де- 
як1 датуюч* реч| в культур! пол1в поховань. А рхеолопя, 
т. VI. Киш, 1952, стр. 59, табл. II, 2— 3.



Рис. 7. К ерам и ка  с в ы п уклы м и  у зо рам и .
/ — Малаешты, Молдавия (раскопки Г. Б. Федорова); 2, 4 — Ромашки, Среднее Поднепровье (фонды Белоцерковского крае
ведческого музея); 3 — овчарня совхоза Приднепровского, Нижнее Поднепровье (раскопки Э. А. Сымоновича); 5 — ЖУ" 
ривка Ольшанская, Среднее Поднепровье (раскопки Э- А. Сымоновича); 6 — Полтавщина, Левобережное Поднепровье (фонды 

Полтавскиго краеведческого музея); 7 — Телешевка, Среднее Поднепровье (фонды Белоцерковского краеведческого музея)



1 _  Ж уравка o ib  РНС’ 8 ' ^ ераМИКа С ВЬШуКЛЫМН узора.МИ.

КИ Э. А. Симоновича); 3 -  б ы в ^ Х ^ о р ^ о л 'о д н ^ й 8Лево*0" * "  Э ' А ' Сь,монов“ иа>; 2 — Л ески. Среднее Поднеаровье (раскол -
* ~  *̂ yTl Нижнее Поднепровье (раскопки Э. A Сымпн ° ' ' режное ПоДнепровье (фонды Роменского краеведческого музея);

6. 7 -  Синицивка-Сабатиновка°ВП п л15 ~  К ом аров’ Западная У краина (раскопки М. Ю. Смишко): 
^аоатиновка. П обужье (раскопки Э. А. Симоновича)



^ r v n -л с уступами над переги- 
краснолаковая посуда  ̂ смеи б0лее ранних,
б о м  т у л о в а  н 3 в е с т  ч е р н я х о в с к о й  к у л ь т у р ы ,
ч е м  в р е м я  Р аСЦВ* с 0 М н е в а т ь с я  в и с т о к а х  п о -  
в р я д  л и  п р и х о д  1ени я  Х а р а к т е р н о ,  ч т о
д о о и о г о  СПС̂ У ' П о д н е п р о в ь я  ( о в ч а р н я  
и м е н н о  с Н и ж н е г о  * д  г  о б л а с т и  к о н -
с о в х о з а  Г1Р ” Д^  Р П р и ч е р н о м о р ь я  и л и  п о
ТЗКТ» \ й  м е о е  с с а р м а т и з и р о в а н н ы м  и э л л и н и -  
КраННЯн н 11г  н а с е л е н и е м  п о з д н е с к и ф с к и х  го-

^ Т ” и“»ь,стСу 7 Д°ал пеПр0егибомР тулова
(пис 7 3). Известны похожие на краснолако- 
вые мйски гончарные ссроглиняные сосуды 
(Лука-Врублевецкая; рис. 9,3), Обращает 
внимание; что на раннечерняховском поселе
нии Ломоватое— 1 было найдено много 
обломков мисок с уступом над перегибом туло
ва. Такой уступ на черняховских мисках 
бывает округлым или широким и плоским. Не
редко он подчеркивает орнаментальную поло
су лощеного или чеканно-штампованного узо
ра, которая проходит над ним.

Реже встречаются орнаментальные уступы
ЛЛГПРУЛ ПЯНМ гтитпя Y Г7ТР ПНИ ПЯГППЛПЖРНЫ
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удах-хранилищах, где они расположены 
пил венчиком (Золотая Балка, Комаров, Кут, 
Лука-Врублевецкая, Черепин) или на кувши
нах (Лапушна, Лука-Врублевецкая, Маслово, 
Ново-Александровка, Черняхов). Как исклю
чение уступ, именно уступ, а не желобок отде
ляет на кубках венчик от богато орнаментиро
ванного тулова (Будешты — мог.).

Поскольку описанная обработка встречает
ся на всех основных формах черняховской по
суды, она соответственно нередко сочетается 
с другими разнообразными способами укра
ш ении. . ступы часто встречаются на мисках.
ко™п1айШ̂ С°ЧеТаЮТСЯ 0НИ с л°Щеным узором, 
они пг’ чно Украшает бока мисок, реже
наментом^п^1 С чеканн°-штампованным ор-
филиповкой °рнамен™м дополнительной про- 
ляется 0(Ьопмпв°Ва Вероятн°. случайным яв
ного сосуда изНКопгИЖНеИ ЧЭСТИ гРУбоглиня- 
УСТупаМИ ЧТО СОййпт Ц гоРизонтальными
Формовке ножом снимали°с Не™ ,ИЧН0 “  1 'Риглину, а образован», сосуда излишнюю
срезы потом оставляГ'и " РИ ЭТОМ пРямые __ _ _ _ _ _  оставлялн незаглаженными

86 £ g эд
половини I На !Юселениях першоУ

s r ж  пам'ятки х

в а л и к и .  Орнаментация
0 ) о т д е л ь н ы е  явЛЯ|ощаЯся по сути 

отдельными вали** сПОСобом орнамента-
дела противополож аННЬ1М линиям и >Ке.
ции по отношению гранена так же широщ 
лобкам, была р асТ0 желобок и валик иду* 
как и они. ичень м сосуде и выделяют зону 
параллельно h < j а ^  у крашение валиками
" “ Г . »  формам черняховской керамики, присуш е все> у  t ^  е они встречаЮт

Н0’ СГ Г о и н ы х  горшках. Форма валиков бЫ- 
вает самой разнообразной острореберной и 
округлой широкой и узкой, плоской снаружи, 
М к-сивной Они украшены нередко разными 
способами. По способу изготовления валики 
разделяются на оттянутые во время формовки 
сосуда и налепные. Первых большинство.

Налепные валики всегда массивны и ши
роки. Соответственно своим размерам они 
украшали крупные сосуды для хранения за
пасов. Д ва выразительных образца с такими 
валиками дают находки из Синицивки-Сабй- 
тиновки и Комарова. Скол широкого валика 
полуовальной формы, на обломке стенки гон
чарного сосуда-хранилища из Синицивки-Са- 
батиновки показывает, что поверхность сосу
да перед прикреплением валика была обрабо
тана. По поверхности сосуда предварительно 
была прочерчена горизонтальная врезанная 
линия, а затем поверх нее налепили жгут ва
лика (рис. 8, 6—7). Такж е и на крупных об
ломках края гончарного сосуда-хранилища на 
Комарова, на месте сколов валика видны ко
сые врезы, сделанные для того, чтобы более 
прочно прикрепить валик к поверхности 
(рис. 8, 5). Валики на сосудах этого типа бы
вают украшены вдавлениями пальца или на
несены палочкой и значительно реже насеч
ками (Березовка, Волосское, городище Ше- 
пТ[?,?СК° е’ ' РУшевка Кельменецкая, Журавка 
н; ’ 1Г Кая’ "??в а л ь е — 1. Загайканы, Киши- 
Т е  ’ прат’ £ ™ аР°в . криничкн, Курипчино, 
вис™ ЙРУДа:Вруб^евецкая’ Лукашевка. Неэ- 
хоза О т т *  ^ХОВ’ ^овотроицкое, овчарня сов-
-  П =  Р°гВСКОГО- Переорки. Пересадов-
"« iH B °K a -S ;„ CHa0™ « “ » ( - п р о т и в  ceSa). <*
шино, Тимково и - п С0,Х0Л- Солончены, Та*
Известны также Яруга; Р“ - «•-.и- г., большие лепные сосуда
Л ом оватое -  ™ длвенчикк°м  валиком  (Лески, 

На горш ках лляК»13рУб л »® е«кая). 
проходит в его вег Ы р .КИ П иЦ1И валик всегда
(Будеш ты, ДелакУиХНбп ^ асти на плечика* 
Коновка, Криничкн'»- 1Убиново> ИванковЫЫ, 

и Hd К олом ак е, Лука-Вруб-
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/ _ 7 ^ ис- 9. Керамика с выпуклыми узорами.

Северное П р ^ ^ р н ^ ^ ' Т р Т с ' к о п к Г ^ ^ А  У*Ра',На (РаСКОПКМ С ' Н Б и б и к о в а); 8 — К ап у ст и н е , 
провье (фонды Ром енского к р аевед ческого  музТя" Г п  л  ~  К ° Р° ВИН^ Ы' Л ев о б е р е ж н о е  П одне- 

(раскопки  Э. А. Сымоновича)- 1 2  — ~  Л о м о вато е  — 1, С реднее  П о д н еп р о вье
)■ Ж у р а в к а  о л ь ш а н с к а я . С реднее  П о д н еп р о вье

(р аск о п к и  Э. А . С ы м оновича)



э .  A. C U M O H O f l  И Ч

ле,енкая. М .« р ь » к . .  — ™ ВГ - Х 'м ^ :
Р НИЦЫ> П Т , м Маи1КИ, С и н и и и вка -С абати н овка , ницкин, Ромаш к „ с к л ю ч с .
Червона Lj,oC™*‘ ’ 1 куХ0|1Ный горшок, сделан-
нИЙ„ Т а р н о м  круге из К а м е н к и -Д н е п ров-

к"Гж е°бшнииЯ?рис8Т̂ 5) "в" Солонченах так
же был найдем обломок гончарного сероглиня- 
„огп шероховатого сосуда, на плечиках кото
рого широкий плоский валик разделял две 
врезанные волнистые линии. Уникальным яв
ляется горшок из района Днепропетровска 
(если он Черняховский?), украшенный ниже 
валика гирляндой треугольников, выполнен
ных пунктиром.

Отдельно проведенные валики, без сочета
ния с другими видами орнаментации, являют
ся обычным украшением верхней части тулова 
биконических мисок (Анастасьевка, Березов
ка, Богдановна, Будешты мог., Быстр и к, Вик
нины Великие, Вила Ярузекая, Вовчинцы, Го- 
лиграды, Голубьевка, городище Шепетовское, 
Гриневка, Гушинцы, Данилова Балка, Дела- 
кеу, Заплазы, Золотая Балка, Иванив, Кабус- 
ка BeKv. Каменка-Днепровская, Кантемировка 
мог., Комаров, Коровинцы, Кринички на Коло- 
маке, Купричино, Кэстянец, Кут, Лески, Ломо
ватое— 1, Ломоватое — 2, Лука-Врублевец
кая, Малаешты мог., Маслово, Мирополье, Ми
хайлова Балтская, Михайловка Ново-Ворон- 
цовская, Моринцы, Неслухов, Никольское, Но
во ондаково, Ново-Липовское, Новотроицкое 
овчарня совхоза Приднепровского, Ольшани- 
n l n i  п НКа’ Онишканы, Осокоровка, 
Й  Л " ' '  Переяславль-Хмель-
ное Роият* г  ривольное’ Рип,|ев- Ракит- 

к r ,  v ’ Сапуновка- Семеновка, Сини- 
ЧеГо'иЯСУг ° Т В’ ^елешевка, Тимары Устье 
рис 8 U  н ? ° Да> Явин’ Ягнятин; рис 7 7; 
на таких бикопическЧаСТ° одиночные валики 
зону орнамента иьшпХ МИСКах "очеркиваю т 
бами: лощением “ В0ЛИенную Другими спосо-
гельн ой  п р о ф и л й п о » к п 'ОМм  ш Т а м п о м > ДОПОЛНИ- 
НЫХ М исках  в а л и к а м и ^ *  0 л ь ш и х  т р е х р у ч -  
п л счи к и , но т а к ж е  непуУ р а ш е н ы  н е т о л ь к о  
"ОГО в е н ч и ка  и ли  п у ч к и  Г  Кр Я Й  г о Р и з о н т а л ь -  
Ред ко  на м и с к а Л а п и к  п УД° В * Ч Р е з в ы ч а й н о  
т у л о в а , где о б ы ч н о  б ы В а Д ° Х ° ДИТ Л °  п е Р е ™ 6 у  
л у б ь е в к а , Г у Щииць1 ЛТ к а  R n ° J bK °  уС Т уп  ( Г о *
■ и к и  „ а  м и с к а х  бывают̂ п К ? Левецкая>- В а '

200 овальными примыкают»- 
.ями (Золотая Балка, Лу-

" “ vumn ло- 
иавлеииями и, что ре-

„ „.мик-ях овал ни ■■ЖР-  на иле■ ,и*а Г|МИ (Золотая
ми друг К другу С1м  ]аеШты мог., Маслово;ка-В рублевепкая, Мялаен.

Р" На кувшинах валик обычно проходит ил„

“ естеЯпНереКхРода г о ^  в^тулоао. Вместе с Г*, 
гатим украшением тулова ов нередко бывает 
покрыт косыми лощеными «давлениями и вре
зами. Продольные валики такж е украшают 
ручки кувшинов. Одиночный валик в таком 
случае проходит по середине ручки. Как и вез
де в перечне, мы указываем места, где описы
ваемый орнамент встречается «в чистом виде, 
причем приходится использовать и фрагмен
тарный материал, что не дает полной уверен
ности, что другие, несохранившиеся, части дан
ного сосуда не были украшены иной орнамен
тацией. В то же время имеются целые 
экземпляры сосудов, наглядно показывающие, 
что есть немало кувшинов, украшенных только 
одним валиком на горле или на месте пере
хода в плечики (Богдановка, Будешты мог., 
Быстрик, Загайканы, в районе Звенигородки. 
Кабуска Веке, Каменка-Д непровская, Квитки, 
Кринички, Кут, Ломоватое — 2, Лука-Врубле
вецкая, М алаешты мог., М алый Рж авец, Мас
лово, Незвиско, Ново-Александровка, Сухень- 
ке, овчарня совхоза Приднепровского, Скагар- 
лиевка, Средние Ж оры, хутор Холодный, Чер- 
няхов; рис. 8 ,3 ; рис. 9 ,2 ).

Ьще более редки кубки, орнаментированные 
только валиком, без использования других 
способов украшения. На таких сосудах так же, 
как желобок, валик находится в верхней части 
и выделяет венчик кубка (Каменка-Днепров
ская, овчарня совхоза Приднепровского, Ро
машки, Солончены; рис. 7> 2 ). Из Незвиски 

Р 1СХ0ДИТ лепной кубок биконической формы, 
па прпргий ВерНее несколько оттянутое ребро, 
л о вины. ' )С тулова РазДеляет сосуд на две по-

и пи А л е н  и й пД р а л л е л ь н ы х  © а л и к о в 
ми или комби на риамент спареиными валика-
пространен так ^ Г ш и р о !^  к ак "  ВаЛИК0В 
орнамент. Мы его встречаем «я предыдушш1 
судов Черняховского типя п  ВСеХ тш,ах с0' метить, что наппимЛ Одиа-ко следует зз- 
сосудах для xDanPHu сдвоенны<~* валики на 
гораздо реже чем о т*  запасов встречаются 
округлых и заостренных4^ 6 Г,ЬШают валике 
Коновка, Курипчино п  0ЧеРтаний (Комаров.
Чем такие -аРс с и в Г ; Й Г а„ЙСК“" 1)-на сосудах для



Рис. 10. Керамика с выпуклыми узорами.

А. И. Мелюковой*” 6* !^ ,Т д н а  1<° у СпНГ Ш Т ЧеНКОВ0КОГ°  музея>: 2 ~  К ар к м и зы , М олдавия  (сборы  эксп ед и ц и и
краеведческого музея); 5 _  Вила ’ Я р у зск ая  С и сл и еГ  I ? аСК0ПКИ М ‘ Ю Смиш ко); 4 ~  М аЙданец, П о б у ж ь е  (фонды У м ай ского  
Л евобережное П однепровье (раскопки Д . Г Береаовца и ^ г Г Т <?°"ДЫ г КиевОКОГО “ д о р и ч е с к о г о  м узея); 6 -  Л о х в и ц а .

° кого mv чем г а ч п  П етрова); 7 — Г либочек, П об уж ье (фонды У м а некого  к р ^евед че-
« -  Завадовка. Среднее Поднепровье (фонды Корсунь-Шенчеиковского музея



с ы М о н  о  В и Ч

ло „ п я д е  сл у ч а ев  .п ок р ы ваю тся  
хранения эап ас° * ®  ^ д а в л е н и я м и  г а л о ч к и .
разнонаправленны м  < ел оч к у>  (Г л и -
образуюшими г р  кринички, М айданец,
бочек, Ка линовка ь  I JQ ^  7) 
Сияицивка-Сггбатиновк , Р .поверхности

, образую ш ее конпен-

“ “ д л я 'в а р Т п и ш и  орнамент ря-

несколько шире. собою рифление
плечикоГвРТрТайон Звен и города  Золотая Бал
ка Квитки, Кринички, Лески, Лукашевка-Па 
чино, Незвиско, Неслухов, Новоселка-Костю  
ковка, Поликтаровка, Синицивка-Сабатиновка,
Сухостав, Червона Слобода, Черепин; рис. Ш, 
//<?).Очень много мисок украшено спаренными 
валиками. Они обычно образуют полосу на 
плечиках небольших биконических и трехруч
ных мисок, в  которой пролошен или прочека
нен орнамент. Поскольку нас интересует при
м ен ен и е к а ж д о г о  вида орнамента отдельно, 
а з а т е м  у ж е  е го  сочетания с другими орнамен
т а м и , с л е д у е т  отметить, что нередко миски бы
в а ю т  у к р а ш е н ы  только рядами валиков 
(р и с . 1 0 ,5 ) .  Иногда эти валики покрываются 

л о щ е н ы м и  насечками или пунктиром, выпол
н е н н ы м  н а к о л а м и  или, как уже упоминалось, 
п л о с к и м и  о в а л ь н ы м и  срезами (рис. 9,4).  Ва
л и к и  без орнамента бывают закругленные и 
у г л о в а т ы е , так ж е  как и на горшках, создавая 
в п е ч а т л е н и е  рифленой поверхности. Валиками 
украшали не только плечики, но и края гори
зонтальных венчиков, главным образом у трех- 
ручных мисок, а также и сами ручки (Бураки
товскоеТпя-8” ' 5 :юновиць|. городищ е ’Ш епе- 
падка Кя Л  п ^одки’ И ванив, И оси-
ка, Курипчино Лр1Р° ВСКпЯ’ К ом аР ° в. Конов-
Маслово, Михай U lT  кЛ У><а-В Р>-5левецкая,
овчарня совхоза' Пп„ тская’ Неслухов,
я с л а в л ь - Х м е Г н и а д и й  Р цН е П р 0 В С К 0 Г 0 ’ П Ф '
р и с .  1 0 , 2 ) .  л ь н и ц к и и -  Ч е р в о н а  С л о б о д а ;

Р я д а м и  г о р а д о в д а л ь н ы Г в а л  о р н а м ^ н т и Р ° в а н ы  
“ия с  к а к и м и - л и б о  ' аликов- без с о ч е т а 

н и е .  7, 6 ) .  В а л и к и  э т и  и  Х т  ° Р н а м е н т а м и  

п о д  в е н ч и к о м  и  и н о ш  1S  н е с к о л ь к У  в  р я д  

г о р л о ,  к а к  н а п р и м е р  „ я  v  p a 3 y i O T  р и ф л е н о е

же уГпИя' Врублевецкой ( р и с Т Т Т  КувшинеЖе  у к р а ш а ю т  . п у ч к и  ’  ) ■  в а л и к и  т а к -

г пи ОНИ б ы в а ю т  п е р е в и т ы Ц И Н а В '  К а к  и с х л ю ч е -

гончарном ч е р н ^ н Т  « * * £ .  ,  на
из района

В ф о н д а х  Киевско- 
П ряднепро» .* -  * ! > * " „ .  В ату  ж е  груп п у  нам,, 
г, исторического W 3t кружек или мисок с

включены4 сосуды ™ г' “ й “частью, снабженные
ш л н н д р и н е с к о й  верх ч а т  тоже
одной РУчкои„„„зоитальные валики (Август,, 
расчленяют гор изо» БыстрИк, Данилова Бал- 
новка, Будешты изы, Комаров, Лука-
ка, Д ° машка м я1Ь1й Ржа®ец, Маслово, Ми- 
Врублевеикая Л  цовскаЯ  ̂ Неслухов, 0В- 
хаиловка Нов п  дНепровского, Пищальники, 
чарня совхоз.ау Р нИЦКИЙ, Ржищев, Сорока.
Р ереЯСЛГынжерея Черняхов, Ягнятин). БДин- 
Старая Сьшж Р - ый ку,бок с двумя
вГ лиГ м я под в е С к о м , ничем кроме того ,  
украшенный, происходит из Будештекого мо-

ГИЛСовершенно своеобразную и интересную 
группу среди сосудов, орнаментированных 
многими валиками, составляют кубки и кув
шины поверхность которых расчленена верти
кальными валиками. Такой способ орнамента
ции восходит к распространившемуся широко 
в III в. н. з. орнаменту стеклянных изделий на
паянными нитями и вали кам и 3'. Так, в Лохви- 
це была найдена нижняя часть гончарного ло
щеного кубка с радиально расходящимися ва
ликами от дна (рис. 10,5). Обломки гончар
ных сосудов, видимо, кувшинов из Луки-Вруб- 
левецкой и Рштнева украшены подобным спо
собом (рис. 9 ,7). Почти целиком сохранился 
кувшин, найденный при земляных работах на 
могильнике в Завадовке, хранящийся в Кор- 
сунь-Шевченковеком музее. Это узкогорлый 
гончарный серый лощеный сосуд удлиненно- 
овальных пропорций, ручка которого не сохра
нилась. Всю поверхность кувшина, не имею
щую резких перегибов, расчленяют вертикаль
но идущие валики. Расстояния между ними 
сужаются ко дну и горлу (рис. 10,5). Возмож
ня\ня10т Г ° “ ОК гончаРного сосуда из Капусти 
тикяпг,нпЛИГуЛЬСК0М лима'не> украшенный вер 
лежая иметт ЩИМ лощеным валиком, принад

‘ г Г о р н Т Г е н ТОГ7 и ? ау К У В Ш Н Н У  (Р И С ‘ М >
ми ' и в ы п V к J , У Р Н ы м и н а л е п а -  
орнаментации малоС V  М И‘ Данный спосо6
культуры потей ти,пичен для керамики 
типа. Он гораздо бг10Г ений Черняховского 
шествующую--- ча‘ - ее раопР°стРанен ,в пред-



О Р Н А М Е Н Т А Ц И Я  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  к е р а м и к и
293

н о  ч т о  у к р а ш е н и я  н а л е п а м и  ч а ш е  в с е г о  в е т р е -  

Г ю т с я  и /  о О л о м к а х  к е р а м и к и ,  
р у к и . Н е с к о л ь к о  ф р а г м е н т о в  и з  Л У к и ' В ^ бя „ и 
в е ц к о й  о к а з а л и с ь  у к р а ш е н н ы м и  в ы с т у п а м и  
■пол в е н ч и к о м  (р и с .  9 ,6 ,  10)-  -В Р и и н е в е  о д и н  
ИЗ О б л о м к о в  и м е е т  м е с я ц е в и д н ы и  н а л е п .  Ф р а ,  
м е н т  к р а я  л е п н о г о  с о с у д а  и з Л о м о в а т о г  
с н а б ж е н  с о с ц е в и д н ы м  в ы с т у п о м ,  к а к  и  л е п н а я  
м и с к а  из Ж у р а в к и  о л ь ш а н с к о и  ( р и с .  J ,

11— 12) .
Н а  гончарной п о с у д е  з а  о р н а м е н т  в в и д е  

в ы с т у п о в  м о ж н о  б ы л о  б ы  с ч е с т ь  Х - о б р а з н ы е  
р у ч к и ,  к о т о р ы е  в с т р е ч а ю т с я  н а  м и с к а х .  Э т и  
ч е т ы р е х г р а н н ы е  п и р а м и д а л ь н ы е  в ы с т у п ы - р у ч 
ки  с н а б ж е н ы  г о р и з о н т а л ь н ы м  о т в е р с т и е м ,  к о 
т о р о е  и н о г д а  о к а з ы в а е т с я  т о л ь к о  н а м е ч е н н ы м  
д в у м я  я м к а м и .  У н и к а л ь н ы м  я в л я е т с я  г о н ч а р 
н ы й  к у в ш и н  и з  К о р о в и н е ц ,  у к р а ш е н н ы й  в о з л е  
о с н о в а н и я  р у ч к и  п о д к о в о о б р а з н ы м  н а л е п о м  
(р и с . 9 ,9 ) .  О д н а к о  с п е ц и а л ь н о й  о р н а м е н т а ц и и  
в ы с т у п а м и  ч е р н я х о в с к о й  г о н ч а р н о й  п о с у д ы  

п о ч т и  н е и з в е с т н о .

Лощеный орнамент
(рис. 11 — 19)

Второе место после пластичного орнамента 
по широте распространения занимает лощеная 
орнаментация. Большинство черняховской ке
рамики, покрытой лощением, принадлежит 
столовой посуде. Многие экземпляры мисок, 
кувшинов и кубков были украшены лощеными 
узорами, которые часто сочетаются с другими 
видами орнаментации.

Технику нанесения лощеной орнаментации 
на поздней московской керамике подробно 
описал М. Г. Рабинович, и мы на ней не будем 
останавливаться38. Вряд ли основные приемы 
этой техники в первые века новой эры суще
ственно отличались, хотя, например, обращает 
внимание то, что в древности большинство по
суды покрывали лощением без предваритель-
О™ аигобирования — серолощеная посуда. 
Однако черная лощеная посуда перед лощени-
и илиРг ? я Г СЬ н КИМ‘Т° Темньш слоем коло-

п и й  тт,™ скалывается чешуйками O d v - 
Р>Д ’ К0Т0Рыми наносили лощеные линии,

№ 12, 1949, стр. 57- 105 И 4 ^ осковская керамика. МИА,

на .поселениях полей погребений до недавнего 
времени не было найдено» Нет их, насколько 
нам известно, и возле раскопанных гончарных 
печей Если лошеные линии были выполнены 
р азогреты м  камнем, как думает А. А. Мил- 
тер 40 или просто галькой, камни все же долж
ны были сохранить следы сработанности и за- 
гл аж ен н о сти  4!. Однако таких камней с узким 
тонким концом, какой у них следует ожидать, 
заключая то  небольшой ширине лощеных ли
ний на сосудах, во время полевых исследова
ний обнаружено на было. Не упоминает такого 
рода находки и А. Т. Брайчевокая, собравшая 
многие материалы по гончарному производ
ству в черняховское время 42.

Очень немногочисленны сосуды с блестящей 
поверхностью другого типа. Такие сосуды ино
гда не имеют следов полосчатого лощения, 
а имеют ровную блестящую поверхность. Воз
можно, хорошо залощенный, с темным покры
тием сосуд перед обжигом окунали в какой-то 
раствор. Число сосудов, которое можно было 
бы отнести к этой группе, очень малое. 11о 
преимуществу таким образом обрабатывали 
поверхность богато орнаментированных чекан
но-штампованным орнаментом кубков. Не ис
ключено, что они изготовлялись всего в не
скольких гончарных центрах и оттуда расхо
дились по разным областям черняховской 
культуры. Исследователи связывают их с за 
падной посудой типа «terra nigra», получившей 
распространение в римское вр ем я43.

а) П о л о с ч а т о е  л о щ е н и е .  В эту груп
пу нами включены экземпляры сосудов, покры
тых полосчатым лощением, т. е. залощенных 
так, что видны направления углубленных вдав
ленных в глину глянцевитых линий, чередую
щихся с матовыми незалощенными участками. 
Такие линии бывают направлены по-разному 
и создают определенное художественное впе
чатление. Этот прием обработки, по сути дела,

39 Когда том был у ж е готов, раскопки в Ж уравке  
ольшанскои 1963 г. обнаруж или мастерскую древнего  
гончара черняховской эпохи, где было найдено четыре 
камешка, предназначенных для лощ ения посуды.

4IJ А. А. М и л л е р. Северо-К авказская экспеди- 
ция 1924— 1925 гг' C oo6i«- ГАИМ К, т. 1, 1926, стр. 97.

В. Л  а м т е в а. Опыты производства посуды  
древних типов. Сб. студенческих докладов на V  всесо
юзной археологической конференции. М 1960, 
стр. 18.

А. I . Б р а й ч е в с ь к а. Н айдавш ш ш  гончарсьм  
горни на сх1днослов янських землях. Парией з icTopii 

« Им ВИд 3 - ,К и 1в’ 1956> СТР 143— 150.
„ „ „ „  • „■ 1 и х а н о в а .  О локальных вариантах
черняховской культуры, стр. 181.
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Рис. 12. Керамика с лощеным орнаментом.
1 — Рипнев, Западная У кранна (раскопки В. Д . Б ар ан а); 2 — К леп ач и , Л ево бер еж н о е  П одн еп р о вье  (фонды Л убенского

краеведческого музея); 3 — В ороненцы, Л евобереж ное П однепровье (фонды Л у бен ско го  кр аевед ческо го  м узея); 4. в  —  Чер
няхов, Среднее П однепровье (фонды К иевского исторического м узея); 5 —  Ж у р а в к а  о л ь ш ан ск а я . С реднее П однеп ровье (ра** 
копки Э. А. С ы мсьовича) 7 — М оринцы. Среднее П однепровье (сборы  экспедиции  Э. А. С ы м оновича); S — Л еп есо вка . В олы нь

(фонды К иевского исторического м узея , р аск о п к и  Я . В. Я р о ц ко го )



Рис. 13. Керамика с лощеным орнаментом.
4’ 7 '10-14 ~  овчарня совхоза Приднепровского, Нижнее Поднепровье (раскопки Э. А. Сымоновича); 

— Переяглавль-Хмельницкий, Среднее Поднепровье (раскопки В. К . Гончарова и Е . В. Махно); 6— Лапушна, 
Молдавия (раскопки Э. А. Рикмана); « - В и л а  Ярузская. Среднее Поднестровье (архив Киевского института 

Р* ологии АН УССР); s _  Кринички, Побужье (фонды Эрмитажа, раскопки С. С. Гамченко); 11  — 1 3 , 1 5  — 
Каменка-Днепровская, Нижний Днепр (раскопки Э. А. Сымоновича)



Рнс, 14. Керамика с лощеным орнаментом

U S T S I S S T  „ " " Г *  « г » — »  ’• '  -  * ” *■"* «— *«•*.
4 Самородня, Среднее Поднепровье (^ондь. ^ м Й 1 ш м » н к 1̂ ? >вЖН,Ж П ° ДНе? РО*Ье <Сборы э* ™ ‘'Дицнн И. И. Л япуш кнш ,); 
Львовского исторического музея); 6 — Чегчш чов _  Dr. “ чен* ?вск«г<> музея); 5, 7 — Н еслухов, Западная J краина (фонды. 

Раскопки В. В Хвчйки) •) ц ш ц, "машки, среднее Поднепровье (фонды .Московского исторического музея.
8 " "  *,о во ' А лексаиДР»>|»к». б ^ к а  С ухенька. Н адпорож ье (фонды К иевского исторического м узея,
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i _  чернихов ^MC Керамика с лощеным орнаментом.
2 -  Кринички, П обужье ( р а с к о а к Г а Г А " с ы м З о ^ и ч а ) ^ ^  f*OCKOBeKoro исторического м узея, раскопки  В. В. Хвойки); 
музея); 4  — Гурбиицы, Л евобережное Поли i Н еслУ х° ь . З ап адн ая  У краина (фонды Л ьвовского  исторического
кая. Среднее Подиестровье (раскопки М А . Т и х ан .Г п й ^  7 к р аевед ческою  музея); а — Л ука-В рублевец -
ковича); « — Н овотроицкое, Левобережное Поли М оринцы, Среднее П однепровье (сборы экспедиции Э. А. Сымо-
" «  Украина (фо„ды Л ь в о в с к о Г ^ Г р и ч е с к о г о " ^  ^  >КСПе™ ““ « .  И. Л нпуш кина); ,  -  С ухостав. Запад-

1 1 - Стеблев II. Соедмее П о л и е п п п .! , <*aPKa" f . ' М олдавия <С<^РЫ экспедиции А. И. М елю ковой);
Р вье (фонды К орсунь-Ш евченковского  музея)



Рис. 17. Образцы керамики с орнаментированным и днищ ами.
J — Будешты. Молдавия (раскопки Э. А. Рикмана); 2 — Киевщина, Среднее Поднепровье (фонды Киевского Р* щ ев_
музея); 3 — Комаров. Западная Украина (раскопки М. Ю. Смишко); 4 — Квитки, Среднее Поднепровье ( онд _ Рыжавка-
ченковского музея); 5 — овчарня совхоза Приднепровского, Нижнее Поднепровье (раскопки Э. А. Сымоновича , >юкач 

Побужье (фонды У майского краеведческого музея); 7 — Могнльно, Побужье (случайная находка



Рис. 18. Керамика с лощеным и чеканно-штампованным орнаментом.
/ Парканы, Молдавия (сборы экспедиции А. И. Мелюковой); 2 — Ново-Александровка, Надпорожье (фонды Киевского ис
торического музея); 3 — Белоцерковщн на, Среднее Поднепровье ((фонды Белоцерковского краеведческого музея); 4 — Жу* 
равна ольшанская, Среднее Поднепровье (раскопки Э. А. Сымоновича); 5 — Кантемировка, Левобережное Поднепровье (рас
копки М. Я- Рудинского); 6 — Черняхов-Ромашки, Среднее Поднепровье (фонды Московского исторического музея, раскоп
ки В. В. Хвойки); 7 Клепачи, Левобережное Поднепровье (фонды Лубенского краеведческого музея); 8 — Пересадовка, 
Северное Причерноморье (сборы экспедиции Н. Н. Погребовой); 9 — быв. Азгуетиновка, Надпорожье (фонды Киевского исто
рического музея, сборы экспедиции И. М. Фещснки); 10 — овчарня совхоза Приднепровского, Нижнее Поднепровье (раскопки

Э. А, Сымоновича)



Рис. 19. Керамика с лощеным и чеканно-штампованным орнаментом.
1 ,3  — Н и кольское ,  Н а д п о р о ж ь е  (р а с к о п к и  А . Т .  Б р а й ч е в с к о й ) ;  2 В о р о к о в и ц ы .  С р е д н е !  I Д 1 _^  __ Д у к а -В р у б л ® "
С. Н . Биб икова) ;  4 , IS — Б р а г а .  С ре д н ее  П о д н е п р о в ь е  ( с б о р ы  П. И . В о р и с к о в с к о п » ) ,  . . ■ • ' 3 . Д С.ымоно-
в ец к ая ,  Среднее П од н еп ровье  (р а с к о п к и  С. 11. Б и б и к о в а ) ;  6 — К апустине» ,  С е в е р н о е  1’ИЧ1 л « ж ь б  (своры »кс(ЮДи'
вича);  7 — В н кн и н ы  Н еликие .  З а п а д н а я  У к р а и н а  ( р а с к о п к и  М. Ю . С м н ш к о ) ,  11 •— ‘ а р ь н н о в к а ,    Ч * п а д к а я  Е в р о п а ,  и®
ции М. И. А ртамонова) ;  10 —  Н е г и н .  С р е д н е е  П о д н е с т р о в ь е  ( с б о р ы  э к с п е д и ц и и  с. П . Б и  и к о в а ) ,  ^  о в ч а р # 1*
В. У н ф ер ц агт у  (M ate r ia len  /.ur rO m lsc h -g e m ia i i i s c h e n  K e r a m l k .  111. F r a n k f u r t  a m  M a in .  1914. S. . >• п о л и е с т р о в ь с  ( сб о р 1*
хоза  П ри дн еп ровского .  Н и ж н е е  П о д н е п р о в ь е  ( р а с к о п к и  Э. А. С ы м о н о в и ч а ) ;  /5  — И о с и п о в к а ,  С р е д н е е  t)K v u 4 H СрвД**14*
П. И- Б ор и ск о в ск о го ) ;  16 —  М а к а р ь с ц к а ,  С р е д н ее  П о д н е с т р о в ь е  (с б о р ы  в к с п е д н ц и и  С.. 11. Б и б н к о в а ) .  -Н - М 

Алии, по К . М. Н е ш е р о в о й  (Г о н ч а р н о е  п р о и з в о д с т в о  С р е д н е й  А з и и .  М .  — Л . .  1959, р и с .  V  )



ОРНАМЕНТАЦИЯ Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К ЕР АМ ИКИ

граничащий со сплошным лощением поверх
ности сосуда, и будет объектом нашего рас
смотрения. Нами выбраны разные образцы, по
крытые горизонтальным и вертикальным ло
щением, взятые из разных мест. Такое лощение 
встречается преимущественно на гончарных 
мисках и кувшинах. Способ чередовать лоще
ные линии с пезалошенными полосами являет
ся почти единственным приемом, предназна
ченным для украшения мисок открытого типа. 
Эти миски обычно у края сплошь залощены, 
а ниже линии начинают чередоваться с незало- 
щенными, что создает горизонтальное членение 
поверхности. Такие полностью восстанавливае
мые миски из Луки-Врублевецкой опубликова
ны М. Л. Гихановой44 и нами45 (рис. 11, 8).

На этом же ‘памятнике встречены обломки 
гончарной керамики, покрытой вертикальным 
полосчатым лощением (рис. 11,20). Горизон
тальными лощеными линиями бывают покры
ты также миски закрытого типа, с почти вер
тикальным краем, как например, в той же 
Луке-Врублевецкой и Неслухове на сосуде, 
опубликованном Л. Козловским46 (рис. 11,10, 
14\ рис. 12,/). Просмотр фондов Львовского 
исторического музея показал, что наряду с го
ризонтальным лощением было широко рас
пространено вертикальное, покрывавшее туло- 
во каких-то выпуклобоких гончарных черных 
сосудов. Ряд образцов вертикального полосча
того лощения дают обломки сосудов из Мол
давии (Маркауцы, Паланка — пункт № 16 — 
разведки А. И. Мелкжовой, Онишканы). 
В Онишканах вертикальные полосы лощения 
радиально расходятся от кольцевой ножки 
гончарного сосуда серого цвета. Нередко вер
тикальное и горизонтальное полосчатое и 
сплошное лощение сочетается на одном сосуде. 
В особенности часто это видно на кувшинах. 
Вертикально залощенным бывает горло сосу
да, а тулово покрывают горизонтальные линии 
сплошного лощения (рис. 15, 3). Перечень не
которых мест находок, где отмечено полосча
тое лощение, говорит о достаточно широком 
распространении этого способа обработки по
верхности, создающего впечатление определен
и й  орнаментации (Будешты мог., Викнины 
Великие, Ж уковцы, Кабуска Веке, Криничкн,

н я х о м к о й  « у л ь т у р ы ”  ct*p'’  i 8 2 .  р и с '  й  “ а р " а “ ™  , е Р -  

• ■ Р » «  . « ш  0  л»тнро»«« поселения

КСИИМК. 57.'1905, стрР> . Врнс П ВРУбЛеВе“К° Й'

poludm „4.o-wSctod“„ H  L w 6 w fТ Й .  U b l^ X X V I. 5 " “ “

Лески, Ломоватое - 1, Л у к а -В р у б л е в е и к а я ,
Маркауцы, Н е э в и с к о , Н е с л у х о в , Н и к о л а е в к а ,  
Н о в о -А л е к с а н д р о в к а , Н о в о с е л к а  —  К о с т ю к о в а ,  
Онишканы, П а с т ы р с к о е  г о р о д и щ е , П а л а н к а ,  
Псари, Рштиев, С у х о с т а в , С т р е т о в к а , Т и м а р а ,  
Черепнин. Известны п р и м е р ы  и из Н а д п о -  
рожья).

О том, что описанный прием преследует 
цели определенным способом украсить сосуд, 
говорят орнаменты, явно связанные с техникой 
полосчатого лощения. Так, в Викнинах Вели
ких47, на Пастерском городище48 и Рипневе 
были найдены обломки посуды, орнаментиро
ванные чередующимися вертикальными мато
выми и лощеными полосами. Также на сосудах 
из Вилы Ярузской, Луки-Врублевецкой, Не- 
слухова и Лебедина (?) полосы разнообраз
ных узоров разделяют широкие вертикальные 
залощенные участки (рис. 11, 19). В таком же 
роде украшено дно гончарного черного сосуда 
из Рипнева, где между радиально расходящи
мися от кольцевой ножки параллельными ли
ниями нанесены зигзаги. В Ново-Липовском 
также от дна обломка сосуда радиально рас
ходятся лощеные линии, а в Гущинцах таким 
же образом украшена внутренняя поверхность 
сосуда. Не менее выразительны обломки кера
мики из Лесок, опубликованные А. Т. и 
М. Ю. Брайчевскими49, и находки из Черепи
ца, украшенные проведенными в матовой по
лосе на равных расстояниях вертикальными 
лощеными линиями.

б) З и г з а г о о б р а з н ы й  о р н а м е н т  и 
е г о  д е р и в а т ы .  Орнаментация лощеными 
зигзагообразными линиями в черняховское 
время имела широчайшее распространение. 
Как и все другие виды лощеной орнаментации, 
зигзаги украшали преимущественно столовую 
посуду — миски, кувшины и кубки. В группу 
зигзагообразного орнамента входят одноряд
ные и многорядные зигзаги, которые изредка 
настолько сглажены, что напоминают волни
стую линию (рис. 11,18\ рис. 13,9). Сюда же 
относятся зигзаги, образованные группами па
раллельных пролощенных линий, имеющих 
противоположный наклон; также зигзаг из ря
дов вписанных один в другой углов, обращен
ных вершинами вверх или вниз; зигзаг из ря-

47 М. С м i ш к о. Селищ е доби  гкш в цоховань у 
Викнинах Великих, стр. 112— 113, табл. Ш, 4.

48 М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й. Нов! розкопкн на 
Пастирському городиип, стр. 74, табл. 1, 2.

49 А. Т. и М Ю. Б р а й ч е а с к и е .  Раскопки в 
с. Леськах близ Черкасс. КС И А АН УССР, вып. 8 . 
Киев, 1958, стр. 51, табл. I, 10—11.
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п т  ч а ш т о и х о п а н н ы х  или сплошь залощенных
rZ -w ZLa,,:  зигзаг, образован......  гнрлян-
1 j м »п d о л ошепш х линий.

Лощеный зигзаг па сосуда» черняховской, 
типа как правило, проходит горизонтально. 
Hi 440 образцов различных вариантов ло- 
шеног'о зигзагообразного орнамента, которы
ми мы располагаем, только 9 имеют вертикаль
ное1 расположение узора. Как правило, зигзаг 

__ ,„»пляи1.т  у^пятяют веохнюю часть
рйсп WlW/rvt-ппк. - >•----  г

производные украшают верхнюю
- -осуда (рис. П 13). Исключен

описанная в предыдущем разделе 
петь сосудов из Рипнева и Ново-Ли- 

повского, а также, может быть, кубки, туловоIIUPWIWIV/, «-» j --------- . .  -

которых иногда покрыто идущим сверху дони
жу размашистым лощеным зигзагом, обычно 
в таких случаях соединяющимся с чеканно
штампованным орнаментом (овчарня совхоза 
Приднепровского; рис. 13,14). Объяснение это
му очень простое -кубки черняховской куль
туры из-за их неустойчивости обычно ставили 
и храшили вверх дном, так что все тулово их 
было на виду.

Зато -на биконических мисках лощеный зиг
заг проходит по плечикам или украшает по
верхность их широкого горизонтального края 
(Ново-Александровка, овчарня совхоза При
днепровского, Пражев, Привольное; рис. 11. 
10, 14, 17; рис. 12,1, 5, 8; рис. 13,1—4, 5). Мис
ка из Незвиеки орнаментирована с внутрен
ней стороны лощеным зигзагом, что встречает
ся крайне редко.

У кувшинов зигзагом нередко украшено 
горло или плечики. В ряде случаев зигзаг про
черчивали под самым венчиком (Лапуш на,Лу- 
кашевка-Пачино, Незвиско, Неслухов, Че’рво- 
на Слобода; рис. 13, 6). На узкогорлых кув
шинах зигзаг большой амплитуды украшает 
самое горло, как, например, в Каменке-Днеп- 
ровскои (рис. 13, 15) или на двуручном кув
шине из Рипнева, где по горлу сосуда прохо- 
; ! n L , f ° eHHbIH Зигэаг- 0 б ычно же место этого
поип ыНТа~ ПЛеЧИКИ’ Прн пеРех°Де горла вту- • во, и гораздо реже ниже, над самым переги-

0° ™ < РИС' 12' *  6>■ Как отмечалось, 
описываем^ еЛЬНЬ1х слУчаях встречается 
да НапоимАп в нижней част!| сосу-
насти лепнот Т  встРе,чен "» обломке боковой 
(?). Лошештр ,,°С',ла (кУвщина?) из Маслова 
ся г гпп ‘ " аРаллельные линии чередуют-
<Д в ое н н ы м 1Г и Нст р о Гни ьп! Н зигзагообРа зным« 
и с пялями п Р°енными лощеными линиями
тн«РчЯто™ леГьГхХГ ' еК Межлу ними- Зам“
тання лощеными w r a S i 3/ „“ »° Це °Рнаме«- и 13агами и волнистыми ли

ниями была мало распространена, хотя цели
ком залощенные лепные сосуды встречаются 
нередко. Обычно лощеный зигзаг нанесен в ма
товой выделенной желобками и валиками по
лосе, на которой он выразительно поблескива
ет. Однако достаточное количество образцов 
посуды украшено углубленно-лощеной волни
сто-зигзагообразной линией, продавленной на 
уже покрытой лощением поверхности (Быст- 
рик, Викнины Великие, Загайканы, Иванковиы, 
Кринички, Кут, Лески, Ломоватое — 2, Неслу
хов, овчарня совхоза Приднепровского, Пере- 
садовка, Солончены, Черепин). Однорядный 
зигзаг, наиболее распространенный в описывае
мой группе, имеет самые разнообразные очер
тания — от мало выразительного и волнообраз
ного до размашисто-острого (рис. 11, 1—3, 9,
13, 15, 18). Сдвоенные и строенные зигзаги 
иногда налегают друг на друга, образуя при
чудливый узор (Данилова Балка, Лука-Вруб
левецкая, Неслухов). Многорядный лощеный 
зигзаг образует в некоторых случаях одну ор
наментальную полосу, но нередко в других 
случаях каждый зигзаг занимает на сосуде от
дельную полосу, которые горизонтально членят 
поверхность.

Выразительный пример дает гончарная мис
ка из Лепесовки.с высокой, почти цилиндриче
ской верхней частью, как бы разрезанной на 
разных уровнях двумя полосами лощеного зиг
зага 5(> (рис. 12, 8). Также любопытен гончар
ный сероглиияный сосуд из Вилы Я рузской 
с двумя рядами широких пролощенных один 
под другим зигзагов, расположенных зеркаль
но (рис. 13, 8). К сожалению, на рисунке, опуб
ликованном М. А. Тихановой, этот узор не по
к а з а н 51. Фрагменты, украшенные одно- и мно
горядными зигзагообразными линиями, пред
ставлены в нашей картотеке более чем 320 экз.

Орнамент в виде зигзага, образованный 
группами параллельных пролощенных линий, 
также довольно обычен (около 50 экз.). Этот 
орнамент украшает преимущественно миски, 
но встречается и на кувшинах. Так, на сосуде 
из Рудков таким способом украшена грань пе
региба тулова 52, а на могильнике у овчарни 
совхоза Приднепровского — ручка желтогли
няного лощеного кувшина (рис. 13, 7). Этот 
орнамент нередко образует полосу на верхней

Я. Я р о ц к и й  и А.  С п и ц  ы н . Некоторые па
мятники древности близ с. Л епесовки Кременецкого  
увзда. ИАК, вып. 29. СП б., 1909, стр. 63. рис. 5.

М.^ А. I и х  а н о в а. О локальных вариантах чер- 
няховскои культуры, стр. 186, рис. 13 (последний).

Там ж е, стр. 191, рис. 17, 10.
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части тулова или покрывает плоскость широко
го горизонтального венчика (Ломоватое — 2, 
Насташка, овчарня совхоза Приднепровского). 
Группы лощеных параллельных линий, обра
зующие зигзаг, встречаются в сочетании с дру
гими видами орнаментации. В частности, на
пример, в Журавке ольшанской, где этот тип 
орнамента сочетался с простым пролощенным 
зигзагом (рис. 12, 5). Чрезвычайно оригиналь
но украшен сероглиняный гончарный сосуд из 
Каменки-Днепровской (погребение № 9), где 
на плечиках миски чередуются лощеные и пунк
тирные линии, образующие зигзаг из групп па
раллельных линий (рис. 13, 13). На других 
обломках гончарных сосудов такие же ямки 
между параллельными лощеными линиями, 
образующими волну или зигзаг, сделаны от 
руки и образуют ряд лощеных ячеек53.

Зигзаг из вписанных один в другой углов 
не был широко распространен. Он образует ря
ды фестонов на боковой поверхности столовой 
посуды. Нам известно 17 экз. этого орнамента. 
Целых сосудов с ним нет, а фрагменты принад
лежат гончарным мискам. Вершины углов зиг
зага бывают обращены как вверх, так и вниз. 
К примеру, даже на одном памятнике (в Луке- 
Врублевецкой) встречены по-разному орнамен
тированные вершины углов (рис. 1 1 , 6—7, 11— 
12). Число вписанных пролощенных углов ко
леблется от трех до семи. На одном из облом
ков керамики данный мотив сочетается спунк- 
тирно-чеканным узором.

Гораздо шире предыдущего распространен 
зигзаг, образованный из размещенных в ряд 
заштрихованных или залощенных треугольни
ков. Около одной трети фрагментов, украшен
ных залощенными треугольниками, принадле
жит краям м и с о к  с  широким горизонтальным 
Е е н ч и к о м , вдоль которого и расположен узор 
(Жуковцы, Каменка-Днепровская, Лепесовка, 
Лески, Ломоватое — 2 , Малый Р ж а в е ц — по
селение у б. с/с — Неслухов, овчарня совхоза 
Приднепровского, Ольховец; рис. 13, 2, 4). О д
нако встречаются залощенные треугольники 
т а к ж е  на боках мисок и кувшинов (рис. 1 2 , 3,
6). Залощены треугольники бывают по-разно- 
му. Иногда лощеные линии, заполняющие тре
угольники, идут в разных направлениях, иног
да штриховка бывает симметричной, сближа
ясь к центру от стороны треугольника 
наконец, весь треугольник бывает заштрихо
ван линиями, идущими параллельно или пер-

Э. А. С и м о н о в и ч .  Памятники черняховской  
Степного Поднепровья. СА XXIV 1 9 ^  
•с. 7, 1, 13, 19. ' '

20 МИА 116

культуры 
стр 29, 1

пендикулярио одной из сторон, причем то1да 
линии шли через промежутки, создавая 
чередование матовых и блестящих полос (рис.
11, 5; рис. 12, 2; рис. 25, б). Есть фрагменты, 
где заштрихована только половина треуголь
ников, как например, в Журавке и в Сухоста- 
ве. Богато украшены плечики гончарного жел
того лощеного кувшина из Каменки-Днепров
ской. Плечики сосуда разделены валиками на 
три горизонтальные зоны, в которых идут ряды 
залощенных треугольников. Верхние и нижние 
треугольники заштрихованы в клеточку. По 
середине они покрыты параллельными основа
нию лощеными линиями54 (рис. 13, 12). Зало
щенные треугольники нередко объединяются с 
другими видами орнаментации, в частности с 
разнообразными лощеными узорами.

Вертикально лощеный зигзаг или волну 
следует выделить, несмотря на малочислен
ность, в отдельную группу. Дело в том, что 
многие сосуды липицкой культуры украшены 
подобным образом. Как уже упоминалось, из 
всей массы черняховских материалов нам уда
лось выявить только девять фрагментов, орна
ментированных вертикальным зигзагом. Два 
обломка керамики с этим узором происходят 
из Луки-Врублевецкой (рис. 11, 4, 19). Среди 
наиболее выразительных примеров надо на
звать гончарный чернолощеный кувшин из по
гребения № 35 Малаештского могильника, ор
наментированный по плечикам сложным узо
ром, в том числе вертикальным лощеным зиг
загом 55. Другой пример того же орнамента д а
ет большая трехручная гончарная темно-серая 
миска из погребения № 5 Переяславля-Хмель- 
ницкого. Тулово ее украшали идущие на неко
тором расстоянии один от другого вертикаль
ные зигзаги (рис. 13, 5). Обычно же вертикаль
ные зигзаги бывают разделены лощеными ли
ниями или полосами, как например, на миске 
из Журавки, где вертикальный зигзаг заклю
чен внутри треугольника, образованного впи
санными один в другой углами. В то же время 
большого разнообразия сочетаний с другими 
видами орнаментации, разумеется, нет из-за 
скудности материала.

Орнамент из полукруглых гирляндообраз
ных линий, опоясывающих сосуд, можно отне
сти только условно к дериватам зигзага, по-

54 Э. А. С ы м о н о в и ч. Памятники черняховской  
культуры Степного П однепровья, стр. 29, рнс. 7 , 4. 
Средняя зона орнамента при печатании рисунка не
получилась.

55 Г. Б. Ф е д о р о в .  М алаеш тский могильник.
МИ А, № 82, 1960, стр, 297, рис. 26, 4.
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гко ч ьку  т ак ой  о р н а м е н т  с о з д а е т  в п е ч а т л е н и е  
волны . О д н а к о  о р г а н и ч е с к о е  с о ч е т а н и е  э т о й  
волны  с  л и н и я м и  з и г з а г о в , и з о б р а ж е н н ы х  р я  
д о м  (К а п у с т и н о . Н о в о - А л е к с а н д р о в к а ) ,  к о т  - 
Рые н ер ед к о  за ш т р и х о в ы в а ю т  п о л у к р у ж и я , г о 
ворят  о  т есн е й ш е й  с в я з и  э т и х  д в у х  у з о р о в  ( А в 
густи н ов н а , В о л о с с к о е ;  р и с . 19, 5 ) .  П о л у к р у 
ж и я , о б р а з у ю щ и е  г и р л я н д ы , н а н е с е н ы  и л и  д в у 
мя тон к и м и  п а р а л л е л ь н ы м и  л о ш е н ы м и  л и н и я 
ми (В о л о с с к о е , Н о в о - А л е к с а н д р о в к а )  и л и  м н о 
гим и д у г а м и , р а з д е л е н н ы м и  р я д а м и  у г л у б л е н -  
н о -л о ш ен ы х  т о ч ек , к ак  в К а м е н к е -Д н е п р о в с к о й  
(р и с . 13, 11). В о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  п о л у к р у ж и я  

за ш т р и х о в а н ы  в е р т и к а л ь н ы м и  л о щ е н ы м и  л и 
ни ям и  (р и с . 16, 10). Нам и з в е с т н о  в с е г о  с е м ь  
ф р а г м е н т о в , о р н а м е н т и р о в а н н ы х  п о д о б н ы м  о б 
р а з о м , п о э т о м у  о  т о м , н а с к о л ь к о  ч а с т о  т а к о й  
о р н а м е н т  с о ч е т а е т с я  с  д р у г и м и , с к а з а т ь  т р у д н о .

в) С е т ч а т ы й  о р н а м е н т .  Второе по 
численности место в группе лощеных орнамен
тов занимает сетчатый. Собранная картотека 
включает около 125 экз., украшенных проло- 
щенной сеткой. Этот орнамент наиболее часто 
встречается на гончарных мисках бикониче- 
ской формы, украшая или верхнюю часть ту
лова или реже поверхность горизонтального 
венчика (Каменка-Днепровская, Кринички, 
Маслово, Неслухов, Привольное; рис. 14, 3—
7). Многие кувшины и кугвшинообразные сосу
ды типа кружек украшены сеткой по плечикам 
и иногда по горлу (Маркауцы, Маслово, Ново- 
Александровка, Рудки; рис. 15, 3). Совсем не
характерна сетчатая лощеная орнаментация 
для кухонных горшков и кубков56 (рис 14 
«VV п Наиболее простой сетчатый орнамент из 
зательнГКгРеЩИБ/ ЮЩИХСЯ Линий не связан обя- 
(Жуковцы К ям* 0Лее„  аРхаичными сосудами 
левецкая Н р 1 „  £1олдавская, Лука-Вруб- 
орнамент в\олитСК° ’ НЯТИНЬ Нередко такой 
ментальную системуДпт°ЛЬН° СЛ0 ЖнУю ° Р " а -
мер, в Луке-Впубпрп "НЫХ узоРов- Напри- 
чарного сосуда такир п Г  Н3 Плечиках ™н- 
вертикальном прямоугп.^рекрешивающиеся в 
Дуются с участками п ЬНОм поле линии чере- 
зигзага (рис Ц ^  еРтикального лощеного 
____----- ^  В Незвиске такие кресты

бок яв7яетга описание тогпя и слУчаино не
г г  ̂ т й “ны* к у -оыть, сетка

у м н о ж е н и я  чередуются с верт, 
в виде знака> умнож^ лощеными полосам! 
к а л ь н ы м и  шиР ных фрагментов, 0р„а;
В числе ^  сет ко й, надо назвать■ о б л о ^  
ментированнь Неслухова. Непосред.
КРг Я„„Лое „ о д  венчиком, м еж ду Двух н е б р е Ц
ственно под ллельных горизонтальны*
линий изображены подряд кресты в видез»,.

У м н о ж е н и я  о б р а з у ю щ и е  с е т к у .  Р а з м е р *  
ячеек в проложенной „а сосудах сетке бывак>т
Гаденькими и большими отчастн в эавис„ад. 
сти от размеров сосуда. Сетка оывает нанесе
на пезко врезанными лощеными линиями, как 
например, на миске из Самородни, и едва за
метными тонкими линиями, например, в Ко
марове, в особенности, когда она выполнена 
на лощеной поверхности (Викнины Великие. 
Ромашки пос. и др.; рис. 14, 4, 6). Все же чаще 
всего сетка, как и зигзаг, заполняет горизон
тальную более или менее широкую полосу, 
оставленную матовой, незалощенной на плечи
ках сосуда. Полоса орнамента оывает обычно 
выделена и акцентирована валиками или же
лобками.

Некоторые образцы сетчатой орнамента
ции являются уникальными. Например, укра
шение гончарного кувшина из могильника у 
овчарни совхоза Приднепровского вертикаль
ными полосами сетчатого орнамента, располо
женными над гранью тулова на равных рас
стояниях друг от друга, или заштрихованные 
лощеной сеткой ряды треугольников на облом
ке гончарного сосуда из Каменки-Днепровской 
(рис. 15, 1 ; рис. 13, 1 2 ) . Очень редким является 
орнамент в виде лощеной сетки, образующей 
квадратные ячейки. Нам известно только два 
подобных фрагмента: один из могильника у 
овчарни совхоза Приднепровского, где таким 
образом ^украшена полоса на плечиках миски, 
и другой более сложно орнаментированный 
фрагмент сероглиняного сосуда из Рипневз 
(рис. 15, 8). К последнему фрагменту типоло- 

| ически примыкает фрагмент серовато-желто
ватого сосуда с пролощенной сеткой. В гори
зонтальных делениях лощеной лесенки разме- 

tn  штампованный орнамент, повторяющий 
лощеную орнаментацию зигзагами, образован- 
! п о т Е аМИ параллельных линий, имеющих 
из Нокп дЛОЖ,,Ь1н наклон. На обломке сосуда
щеной сеткой Cm fAp0BKH (балки Сухеньки) д а  
ные участки , Ры ты локальн ы е  нрямоуголь- 
ся с ‘ когоРые, по-видимому, сочетают-

Как шя вид и м ТР„еаУГОнЛеЬГ КаМИ' (РВС' Н' 9\  
Фрагментах ло,„еная с е С Г £ " "

м  О н  О в  И Ч
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тан и и с орнаментом зигзагами. Уже та особен
ность, что наиболее распространена в черня
ховской орнаментации ромбическая, а не квад
ратная сетка, сближает эти оба вида орнамен
та, так как такую сетку можно рассматривать 
как образованную наложением одного на дру
гой зигзагов.

Известны сосуды, где сочетаются украше
ния обоими видами орнаментации, как напри
мер, на опубликованном М. А. Тихановой сосу
де из Луки-Врублевецкой г’7 (рис. 16, 5) или 
на кувшине из собрания В. В. Хвойка, проис
ходящем нз Черняхова или Ромашек. Также 
совместно встречаются оба вида орнамента на 
уникальной вазе, найденной М. А. Тихановой 
в Лепесовке58.

На одном фрагменте широкогорлой гон
чарной миски из Журавки ольшанской изобра
жена сетка, а на плечиках лощеные вертикаль
ные зигзаги. Более органическое слияние этих 
орнаментов уже видели на описанном фраг
менте из Каменки-Днепровской, где сеткой 
заштрихованы примыкающие один к другому 
треугольники, образующие своеобразный зиг
заг (рис. 13, 12). Еще более выразителен орна
мент на сосуде из Журавки ольшанской: гон
чарный темно-серый сосуд украшен по плечи
кам зигзагом, выполненным тремя параллель
ными углубленно-лощеными линиями, заштри
хованными поперечными линиями так, что по
лучается сетка, слитая с зигзагом (рис. 14, 8).

Известны сочетания сетчатой орнамента
ции также и с другими способами орнамента
ции. Причем тут же обратим внимание, что 
лощеная сетка с чеканно-штампованным орна
ментом встречается крайне редко. Нами за 
фиксировано всего два случая такой орнамен
тации (Неслухов, овчарня совхоза Придне
провского). В то же время данный орнамент 
нередко объединяется с украшением сосуда 
дополнительной профилировкой. Причины это
го, вероятно, в том, что лощеная сетка не ха- 
рактерна для орнаментации кубков, где очень 
часто для украшения применяется чекан и 
штамп.

1) О р н а м е н т  п а р а л л е л ь н ы м  и у г- 
л о в а т ы м и л и н и я м и. Образцы керамики, 
украшенные горизонтально идущей полосой уг
ловатых лощеных линий, представлены в кар
тотеке 13 экз. Следовательно, этот орнамент

57 М а ■т
,• я х з  н о в с. О локальных вариантах  

черняховской культуры. стр. 183, рис. 8 ( в н и з у 'сл ева).

полян. СА 1 9 » № а4 : с т р . м ” Г РЬ 'У 3“ ПИ

нельзя считать широко распространенным. По
лосы таких углов всегда, когда определима 
форма сосуда, украшают бока биконических 
гончарных мисок. Этот тип орнаментации мож
но разбить на две группы. В одном случае мы 
видим действительно вписанные один в другой 
углы, причем вершина углов бывает направле
на как вправо, так и влево (Каменка-Днепров- 
ская, Неслухов, Новоселка, Костюковка, Чер- 
няхов; рис. 15, Ю\ рис. 16, 3). Исключением 
является орнамент узкогорлого кувшина из 
Черняхова, украшенного по плечикам полоса
ми из вертикально направленных угловатых 
линий, обращенных вершинами вниз. Такой 
орнамент более напоминает «елочки», выпол
ненные лощением, о которых речь будет ниже.

В другом случае наклонные лощеные углы 
по вершине рассекает горизонтальная, тоже 
лощеная линия, так что образуется орнамент 
своего рода горизонтальной «елочкой», опоясы
вающей сосуд (Гурбинцы, Каменка-Днепров- 
ская, Кринички, Никольское, овчарня совхоза. 
Приднепровского, Переяславль-Хмельницкий, 
Привольное, Солончены; рис. 16, 2, 4). Такие 
углы бывают обращены вершинами в обе сто
роны. Д аж е  на одном памятнике встречаются 
сосуды с разной ориентировкой вершин углов, 
образующих орнаментальную полосу.

Кроме валиков и желобков, выделяющих 
украшенную угловатыми линиями зону, соче
таний с другими видами орнаментации на 
имеющихся образцах не отмечено

д) О р н а м е н т  к о с о н а п р а в л е н н ы 
м и  и в е р т и к а л ь н ы м и  п а р а л л е л ь н ы -  
м и л и н и я м и. Описываемый способ орна
ментации граничит с техническим приемом по
лосчатого вертикального лощения. В отличие 
от последнего, описанного в разделе «а», по
священном лощеной орнаментации, здесь мы 
всегда имеем дело не с техническим приемом, 
иногда создающим художественный эффект, 
а всегда с преднамеренной орнаментацией, вы
полненной параллельными косонаправленны
ми или вертикальными лощеными линиями. 
Переходя к описанию данной группы, заметим, 
что она также очень близка вышеописанной. 
Об этом говорит выразительная орнаментация 
гончарной миски из могильника у овчарни сов
хоза Приднепровского. По плечикам миски 
проходят две полосы орнамента, состоящие из 
параллельных косонаправленных линий, про- 
лощенных в каждой полосе под углом, по отно
шению к линиям другой. Только то обстоя
тельство, что обе полосы разделяет неорнамен- 
тированная зона, не позволяет данный сосуд

20*
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отнести ВЫ7 Х д ы ^ у ш Ц РДаниый орнамент 
Так же, как и ^ к Ывает тулово мисок. В на-
наиболее часто покр украшенная косона-
,,,еЙ КЭГ ;Г и  параллельным^ и вертикальны- 
праВЛ ,«ами представлена 36 экз. Орнамента- 
м„ линиями npwt параллельными ли-
кия Т  Середь подразделяется на ор- 
И:^„тацию сплошной попсой, опоясываю- 
шс плечики сосуда, и па орнаментацию по- 
Й ы Т и  же линиями, но объедане".« « .  
В группы. Последние очень редки (Кут, ист 
d o b )  В орнаментации первого подразделения 
параллельные косонаправленные линии толь
ко в одном случае украшают широкий гори
зонтальный край гончарной миски (Неслухов, 
рис. 16, 6). В остальных случаях орнамент на
несен на плечиках, непосредственно под венчи
ком, по середине верхней грани или над самым 
перегибом тулова. Как правило, полоса орна
мента выделена с помощью желобков и вали
ков. Наклон лощеных линий на сосудах быва
ет как в правую, так и в левую сторону 
(рис. 15, 2\ рис. 16, 7—8).

Редким случаем является орнаментация 
косонаправлениыми параллельными лощены
ми линиями верхней части лепного горшка се
рого цвета, обломок которого найден в Ни
кольском и хранится в фондах Киевского исто
рического музея.

Своеобразная бахрома из вертикальных 
лощеных, более или менее часто проведенных 
линий опоясывает сосуд сплошь (Комаров, 
Лгка-Врублевецкая) или образует отдельные 
участки (Лески, Лука-Врублевецкая, овчарня 
совхоза Приднепровского; рис. 15, 4).

"ТСресная п оп ы ™ а с о ч е т а т ь  к о с о н а п р а в -  
т  Т „ ! ! , вер ти к ал ьн ь1е л о щ е н ы е  л и н и и  в  о д .  
г а я  сетк а  пТг ,Г ' ЧТ°  обРазовала<:ь с в о е о б р а з -  
m p o b S o  * p S  " а 06jI0M « e  г о н ч а р н о й
д е т ™ * г '™ Л т с 1" и з П р и в о л ь н о г о . В ДВУХ

лов из овчарни'' совхоз-Г "пп Г0" ‘|ар" ых С0 СУ‘ 
П р и вол ьн ого  П р и д н е п р о в с к о г о  и

линии делит попеоркРагВЛеИИЬ1е паРаллельиые 
шейная линия (рис J5 ^ ризоитальная проло-

что Данный тип1 ор?а^н т  ГрУППе’ В °ИЛу Т()Г0’
р а зо м  м искам  о ,?  » "  а ПР ИСУ ^  г л а в н ы м  о б -  

п р еи м у щ ест в еи н о  с  д п у Ги м и ? СЯ В СОЧета" “ ” 
о р н ам ен тац и и . В со ч е ? я ,.и  ,дам и л о щ е н о й

° ™ е ч е " p £

^  йшчный Орнамент. В нем 
тации представляв ^  сюжетной орнамен- 
м о ж н о  усматрива бные изображения на
тации. Встречен обычно лощением бывает
" Г н Т о р  н а п о м и н а ю щ и й  деревце, как
правило, с опушенными ветвями (рис. 16, б; 
К  16 9 / / )  К у в ш и н о о б р а з н а я  кружка из 
Заплаз’ и о б л о м о к  миски из могильника у ов
чарни совхоза П р и д н е п р о в с к о г о  имеют изобра- 
жение «деревца» с обращенными вверх ветвя
ми На кувшине из Малаештского могильника 
соединены в одной полосе узоры «елочками»с 
ветвями, по-разному ориентированными. Всего 
удалось собрать 10 экз. такого орнамента. Ти
пологически этот орнамент тесно связан с ор
наментацией параллельными угловатыми ли
ниями, при описании которой приходилось 
употреблять даже термин «елочка». Однако в 
отличие от него здесь описываются короткие, 
вертикально направленные полосы орнамента 
из вписанных углов, с центральной стержне
вой линией, дающей более оснований называть 
этот орнамент елочным и, может быть, усмат
ривать в нем схематическое изображение де
рева. Одновременно елочный узор очень напо
минает орнамент вертикальными полосами, со
ставленными из углов, вписанных один в 
другой, как на обломке гончарного сосуда из 
Комарова и упоминавшемся узкогорлом кув
шине из Черняховского могильника.

Елочный узор встречен в сочетании со сле
дующими видами орнамента: на гончарной 
кружке-кувшине из Заплаз ряды «елочек» со
четаются с полосой заштрихованных треуголь
ников, образующих з и г з а г 5Э; на гончарном 
черном кувшине из Малаештского могильника 
(погребение № 35) наряду с «елочками» мы 
видим какие-то сложные фигуры в виде ряда 
неправильных ромбов и угловатых овалов, впи
санных один в другой; на обломке гончарной 
серой миски, найденной у овчарни совхоза 

риднепровского, между гирляндами, состоя- 
«писанных друг в друга полукружий, 

ка •/ и пр|пгом_ГРеУгольнике расположена елоч- 
стрпко rv,.,?« Д1а п а р н о й  сероглиняной
жена в и , К ! " 9 ухостг1ва «елочка» изобра* 
паоалленким Пе В0ЛНы* из°браженной двумя 
ними. ' 1МИ Л||ниями> с рядом ямок между

с о Гу д аТ т-жпг'п Я 0 Р н а м е н т а  ц и я д и а
4 > рода орнамент нами ветре-

ф  ^ -

Причерноморья Украинской* г - г ^ Хеологическая карта гибл. XVI, , 4 , f,a ‘« “ K0 ft ССР, вып. I Киев, № .
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чеи всего в пяти случаях. Оказались украше
ны какими-то знаками днища грубоглиняных 
горшков (Будешты, Квитки, Лески) и мисок из 
тонкой отмученной глины (овчарня совхоза 
Приднепровского). В последнем случае миска 
была обнаружена в самом богатом погребении 
могильника (№ 5). Украшены сосуды, имею
щие подставочную плитку или кольцевую нож
ку. На дне гончарного сосуда, происходящего 
из Поднестровья и хранящегося в Киевском 
историческом музее, пролошены простые кре
стообразно пересекающиеся две линии (рис. 17,
2)\ на дне гончарного сероглиняного сосуда 
с гладкими стенками из с. Лески мы видим 
пролощенные крестообразно пересекающиеся 
линии и два концентрических круга, проведен
ных ближе к центру дна сосуда. На дне гон
чарной светло-серой лощеной миски из мо
гильника v овчарни совхоза Приднепровского 
пучки параллельных полос, образованные ло
щеными линиями, пересекаются крестообразно 
с двумя другими (рис. 17, 5); на дне гончар
ного сероглиняного горшка из Будештского 
могильника изображено с помощью лощеных 
линий подобие сетки (рис. 17, 1)\ на обломке 
дна гончарного грубоглиняного серого цвета 
сосуда, найденного в Квитках, сохранилось по
добие зигзага (рис. 17, 4). Напомним, что вре
занные линии, как уже отмечалось в соответст
вующем разделе, образуют на дне сосуда из 
Неслухова фигуру в виде креста, а на дне 
горшка из Кирилловки — 2 ромбический знак, 
выполненный врезанными линиями. По-види- 
мому, крестообразный знак был изображен 
также на дне грубоглиняного гончарного сосу
да из Комарова (рис. 17, 3). Исключение пред
ставляет орнаментация дна сосуда из Николь
ского, где его покрывают углубленно лощеные 
беспорядочно разбросанные ямки, диаметром 
около 3 мм (рис. 1 0 , / ) .

з) О р н а м е н т  о к р у г л ы м и  и о в а л ь 
н ы м и  л о щ е н ы м и  я м к а м и  и ж е л о б к а -  
м и. Данный орнамент, образованный в неко
торых случаях довольно глубоко вдавленными 
в тулово сосуда лощеными желобками и ямка
ми, иногда очень напоминает приемы украше
ния дополнительной профилировкой. К тому 
же узоры этого рода располагаются нередко 
в тех же местах, что и каннелюры дополни
тельной профилировки, т. е. по грани тулова 
миски (Жуковцы, Каменка-Днепровская, 
Лука-Врублевецкая, Ново-Липовское, овчар
ня совхоза Приднепровского) (рис. 18, 1, 8). 
Кроме мисок этот вид орнаментации достаточ
но широко известен на кувшинах и кубках.

В одних случаях сосуды украшены слегка уг
лубленными ямками и иасечками, покрытыми 
лощением, в других — это глубокие лощеные 
овальной формы вдавления (Беседовка 60, Пра
жев, Федоровка). Небольшие косонаправлен
ные лощеные врезы, идущие подряд, очень ча
сто украшают валики, опоясывающие тулово 
(Беседовка, Каменка-Днепровская, овчарня 
совхоза Приднепровского, Федоровка), или от
деляющие горло от тулова у кувшинов (ов
чарня совхоза Приднепровского), или же они 
украшают, как уже отмечалось, грань тулова 
сосуда.

В некоторых случаях глубокие лощеные 
овальные вдавления применяли, не объединяя 
их с другими орнаментами. В качестве приме
ров можно привести гончарные кубки из Рип- 
нева и Романова Села 61 и обломки таких же 
сосудов из Неслухова. На кубках из Вилы 
Ярузской, Кантемировки 52 и овчарни совхоза 
Приднепровского мы видим менее глубокие 
вертикальные желобки, осложненные другими 
узорами. При этом трудно решить, следуют ли 
они орнаментации упомянутых кубков из Рип- 
нева и Романова Села, воспроизводящих про
винциально-римские формы, или же воспроиз
водят шлифованную орнаментацию стеклян
ных сосудов, типичную опять-таки для того же 
круга памятников. О том, что второе допуще
ние также обосновано, говорят образцы, бес
спорно подражающие орнаментации округлы
ми шлифованными плоскостями стенок стек
лянных сосудов (Ново-Александровка, Ни
кольское; рис. 18, 2; рис. 19, 1, 3). Некоторые 
Черняховские сосуды украшают более или ме
нее удлиненные хорошо лощеные желобки. 
Обычно они объединены на поверхности куб
ка, миски или кувшина с другими способами 
орнаментации.

Однако так же, как и глубокие овальные 
вдавления на кубках, желобки играют при ук
рашении самостоятельную, но не вспомогатель
ную роль. Пример тому— находка лепного 
черного кубка из района Поросья, украшенно
го расходящимися от дна, соединенными по че
тыре, вертикальными, углубленнолощеными:

60 6 . В. М а х н о .  Розкопки на поселениях першо! 
половини I тысячолЬтя н. е. в верхнш течп Сули,, 
стр. 83, рис. 5, 10.

61 М. С м и ш к о .  Д оба  пол1в поховань в Зах 1диих 
областях У РСР. А рхеолопя, т. II. Кшв, 1948, стр. 121, 
табл. III, 3.

62 М. Р у д и н с ь к и й .  KaHTaMipiecbKi могили рим- 
ськоТ доби  Зап. ВУАК, т. I. КиТв, 1931, стр. 13/„
табл. I, в. 3580.



Э. А- С Ы М О Н О В И Ч
310

 ̂ .... /пиГ 18 3). Чаше всего лощеныежелобками (рис. , ' чеканно-штам-
селобки встречаю тся вмес Глибо-

к у г - 

Паланка' р 
- Т ' э Й  же группе орнаментапии относятся 
тва оригинальных фрагмента гончарных ми
сок украшенных изогнутыми глубокими ло
щеными желобками. Один из них найден на 
поселении в Браге. Полукруглый изогнутый 
желобок имеет разнообразное богатое обрам- 
ление, выполненное чеканом и штампом 
(рис. 19, 4). Другой фрагмент происходит из 
Капустина. У него под гирляндой из полукруг
лых лощеных желобков проходит лошеная зиг
загообразная линия (рис. 19, 6). Нечто подоб
ное дает орнаментация горшка из Быстрика, 
опубликованного И. С. Винокуром, но там 
сложный узор, гирляндой опоясывающий туло
во сосуда, имеет угловатые очертания и соче
тается с пунктирными линиями, которые окру
жают желобки 64. Как будто подобной же 
гирляндой из полукруглых желобков с пункти
ром вокруг была украшена гончарная трехруч
ная миска из Привольного, найденная в погре
бении № 21 вз.

Сравнительно многочисленны сосуды, укра
шенные округлыми большими (до 15 мм) и 
маленькими (около 2—3 мм) лощеными ямка
ми. О том, что в этой орнаментации есть осно
вания усматривать подражание стеклянной 
посуде, уже говорилось выше, в частности, 
в связи с описанием дна сосуда, покрытого 
мелкими лощеными ямками, и нижней части 
сосуда с большими круглыми вмятинами (Ни
кольское). Округлыми лощеными ямками ук
рашались, в частности, миски. Например, на 
гончарной сероглиияной миске из Федоровки 
под многорядным пролощениым зигзагом име
ются большие (около 15 мм) круглые ямки, 
юлщина обломка стенки гончарного желтова- 

цвета сосУДа, украшенного округлыми
штям^АНН0’Л0ЩенЬШи ямками и чеканно- 

гампованным орнаментом, указывает на то,
не мог принадлежать кубку. Ви-

-  ’ 0Д0б|10Г0 Рода ямками был украшен об-

до археолопчно? Р каот1°  Вг Д £  " Й' - ^ ЯК‘ доповиення 
Археолопя.^. ,v .  Ки&

f S T S S f f  Р* " " ~  краеведческомJQ g  »/ ' '
полей п огоебен и /в  срлр”п Пи' Поселен«е и могильник 
стр. 145, табл IV. 5 Прив0ЛЬИ0М СА, XXII, 1955,

л о м о к  м и ск и  и з М а с л о в а ,  опубликованный
П  С м о л и ч е в ы м * 6.

С о в с е м  д р у г о й  х а р а к т е р  и , в е р о я т н о , д р у . 
г о е  п р о и с х о ж д е н и е ,  н е  с в я з а н н о е  с о р н а м е н т а 
ц и ей  п р о в и н ц и а л ь н о -р и м с к о й  п о с у д ы , им ели  
у г л у б л е н н о - л о щ е н ы е  п у н к т и р н ы е  я м к и , кото
рые н а н о с и л и с ь  м е ж д у  д в у х  в р е з а н н ы х  или 
п р о л о ш е н н ы х  л и н и й . О  т а к о г о  р о д а  у з о р а х  мы 
уже г о в о р и л и  в д р у г и х  р а з д е л а х  в с в я з и  с опи
с а н и е м  о р н а м е н т о в  в р е з а н н ы м и  и лощеными 
л и н и я м и . Углубленные и л о щ е н ы е  я м к и , з а 
к л ю ч е н н ы е  м е ж д у  д в у м я  л и н и я м и , известны по 
н е с к о л ь к и м  местам ( К а м е н к а - Д н е п р о в с к а я ,  
Лука-Врублевецкая, М а с л о в о ,  С у х о с т а в ;  рис. 
13, 10—П; р и с . 15, 2, 4). С х о д с т в о  п о д о б н о й  ор
н а м е н т а ц и и  с  п ш е в о р с к о й  н а м и  уже отмеча
л о с ь .

Чеканно-штампованный орнамент
(рис. 20—23)

Еще менее, чем предыдущие типы, распро
странен орнамент, выполненный чеканными 
пунктирными линиями и штампованными узо
рами. Это орнамент столовой посуды — мисок, 
кувшинов и кубков. Последние бывают осо
бенно богато украшены чеканно-штампован
ным орнаментом. Под определением чеканно
штампованный орнамент мы подразумеваем:
а) узоры, выполненные наколами гребенки или 
зубчатым колесиком, оставляющим разнооб
разные пунктирные линии67?'б) орнамент, вы
полненный отпечатками фигурного штампа.

На применение гребенки при орнаментации 
явно указывают фрагменты сосудов-хранилищ 
из Неслухова и Рипнева, украшенные накола
ми под венчиком (рис. 21, 4). Есть также фраг
менты более тонкой посуды, покрытые зубча
тыми отпечатками, как например, гончарная 
желто-глиняная миска — чаша из овчарни сов
хоза Приднепровского, и обломок гончарной 
темно-серой миски из Викнин Великих68 
(рис. 18, / 0  справа; рис. 19, 7 ).

Зубчатое колесико для н а н е с е н и я  орнамен
тации воспроизводит В. У н ф е р ц а г т .  Оно на 
приводимом рисунке с н а б ж е н о  металлической

П. С м о л i ч е в. А рхеолопчш  дослы и в околи* 
цях могильника Златополя, на Черкащиш року 1926. Ко-

т а б Г  Х Х Ш 7 НЯ ВУАК 33  1926 Р‘К' КиТв' 19^7, СГР' 154' 
Н!‘ вклю чается такж е и применение палочки, об- 

ШНУ̂ ° М ДЯ- нагфимер, по обломкам кубка 
инчг ва ,:>t>79) и орнаментации глиняного бико- 
нического пряслица из Ж уравки ольшанской.
V C ” , W K 0 - Селище доби пс пв поховань
У шкиинах Великих, стр. 112—<113, табл. II, 4.



Рис. 20. Керамика с чеканно-штампованным орнаментом.
I, 3 — Новотроицкое, Л евобережное П однепровье  (сборы эксп ед иц и и  И .  И .  Л я п у ш к и н а ) ;  3 — Н и к о л ь с к о е ,  Н а д п о р о ж ь е  (р а с 
копки А. Т. Ьрнйчевской); 4 — К а м е н к а -Д н е п р о в с к а и ,  Ми ж нее П о д н еп р о в ь е  (р а с к о п к и  Э. А. С ы м ои ови ча);  S . 6 , 9 — о в ч а р н я  
совхоза  Приднепровского,  Н и ж н ее  П однепровье  (р аск о п к и  Э. А. С ы м ои ови ча) ;  7 — Н о в ы й  М о х н а ч ,  Л е в о б е р е ж н о е  П одне 
нровье (фонды Л убенского  краеведческого музея);  3,10 — К орови н ц ы , Л е в о б е р е ж н о е  П о д и еп р о н ь е  (фонды Р о м е н с к о г о  к р а е в е д 

ческого му)См); I I  — П о г о р е л а я ,  С реднее П о д н ес тр о в ье  (фонды Э р м и т а ж а )



■

Рис. 21. Керамика с чеканно-штампованным орнаментом. и1есЛухов.

1— 3  — Ч е р н я х о в .  С реднее  П о д н е п р о в ь е  (ф о н д ы  К и е в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я ,  р а с к о п к и  В . В .  Х в 0 ^ И)' (фонды
З а п а д н а я  У к р а и н а  (фонды Л ь в о в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я ) ;  5 — Н о в ы й  М о х н а ч ,  Л е в о  t- р е ж кис. э п и ч е с к о г о  музея.
Л у б е н с к о г о  к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я ) ;  б — Ч е р н я х о в  — Р о м а ш к и ,  С р е д н е е  П о д н е п р о в ь е  ( ф о н д ы  М о с к о в с к о ю  л е 0 е ж н о е  По*
р а с к о п к и  В. В Х вой ки ) ;  7 — Б е р е з о в к а ,  Ю ж н ы й  Б у г  ( с б о р ы  о т р я д а  Э. А . С ы м о н о в и ч а ) ,  8  К о р о в н и ц ы  е в о

д и е л р о в ь е  (фонды К и е в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я ) ;  9  — М а л а е ш т ы ,  М о л д а в и я  ( р а с к о п к и  1 . Б .  е д о р о в а



ТД1ХИЯ Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К Е Р А М И К И  
О Р Н А М Е Н Т А Ц И Я

Рис. 22. Керамика с чеканно-штампованным орнаментом.
1 ,3 .6  Викнины Великие, Западная У кр а и н а (раскопки  М . Ю . С м иш ко); 2  —  Н е сл у х о в , З а п а д н а я  У к р а и н а  (ф о н д ы  Л ь в о в 
ского исторического музея); 4 — Комаров, Западная У кра и н а (р аскопки  М . Ю . С м и ш ко ); 5 ,8  —  Л о хви ц а, Л е в о б е р е ж н о е  П о 
днепровье (сборы экспедиции Д. Т. Березовца); 9  —  Ч ерняхов, Среднее П однепровье (фонды К и е в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у 

зея, раскопки В . В . Х вой ки ); 10 — Ж у р а в к а  ольш  а н ская, Среднее Поднепровье ( р а с к о п к и  Э .  А .  С ы м о н о в и ч а )

ручкой. С помощью такого колесика в про- 
винциально-римских мастерских гончарную 
посуду сплошь покрывали чеканно-штампован
ным орнаментом 69 (рис. 19, 11). По этногра-

69 W. U n v е г z a g  t. Terra s ig illa ta  rait Radchen- 
verzierung. M aterialen zur rom isch-germ anischen Kera- 
rnik, 111. Frankfurt a. М., 1919, стр. 18. Abb. 20.

фической литературе известны такие к о л е с и к и ,  
сделанные сплошь из дерева, как это видно, н а 
пример, на иллюстрации из книги Е. М. Пеще- 
ревой (рис. 19, 28) 70. Однако на поселениях

70 Е М  П е щ е р  е в  а. Гончарное производство  
Средней Азии. М .— Л ., 1959, стр. 172— 175, рис. 49, 4.



Рис. 23
>. Керамика, орнаментированная дополнительной профилировкой и образцы, где она сочетается с  чеканно*

штампованной и другой орнаментацией.

K o e a i - ЛЫНЬ р̂ *ск о п к и  Е> В- М а х н о ) ;  2 ,6 ,8  — Л у к а - В р у б л е в е ц к а я ,  С р е д н е е  П о д н е с т р о в ь е  ( р а с к о п к и  С. Н .  Б и б и-  
rr  орои и ц ы , С ре д н ее  П о д н е с т р о в ь е  ( сб о р ы  э к с п е д и ц и и  С .  Н .  Б и б и к о в а ) ;  4, 9, 12 —  о в ч а р н я  с о в х о з а  П р и д н е п р о в с к о -

^р а с к о п к и  э - А - С ы м о и о в и ч а ) ;  5  — В и л а  Я р у з с к а я ,  С р е д н е е  П о д н е с т р о в ь е  (ф о н д ы  К и е в с к о г о  вс т о -  
И К р и н и ч к и ,  П о б у ж ь е  (ф он ды  Э р м и т а ж а ,  р а с к о п к и  С .  С .  Г а м ч е н к о ) ;  13 — Ф е д о р о в к а ,  Н а д п о р о ж ь е  (фонды

Д н е п р о п е т р о в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я ,  по  А .  Т .  Б р а й ч е в с к о й )



О Р Н А М Е Н Т А Ц И Я  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К Е Р А М И К И
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Ч ер н я ховск ого  т и п а  п ок а  н и ч его  п о д о б н о г о  т а 
ком у к о л е си к у  в ст р е ч ен о  не б ы л о , что  не  
и ск л ю ч ает  ег о  п р и м ен ен и я . З а к л ю ч а я  п о  д л и 
не п ун к ти р н ы х л и н и й , и х  и зв и л и с т о с т и  и т о н 
кости  о т п еч а т к о в , м о ж н о  го в о р и т ь  о б  и с п о л ь 
зо в а н и и  з у б ч а т о г о  к о л е си к а  д л я  и х  н а н е с е н и я .  
К ости  ж и в о т н ы х  с н а д р е з а м и  по к р а ю  п л о с к о 
го э п и ф и з а , о б р а з у ю щ и м и  з у б ч и к и , к ак  н а п р и 
м ер, н а х о д к а  и з М а л а е ш т с к о г о  м о г и л ь н и к а , 
никак н е м о гл и  п о м о ч ь  с о з д а т ь  т о н ч а й ш и е  
п ун к ти р н ы е у зо р ы  на ч е р н я х о в с к и х  с о с у д а х  . 
Не н а й д е н о  на п о с е л е н и я х  ч е р н я х о в с к о й  к у л ь 
туры  т а к ж е  ф и гу р н ы х  ш т а м п о в , с п о м о щ ь ю  к о 
торы х в ы п ол н ен  д р у г о й  в и д  о р н а м е н т а ц и и  
этой ж е  гр у п п ы .

Возможно, приспособления для нанесения 
чеканного орнамента пунктирными линиями 
так же, как и фигурные штампы, изготовляли 
целиком из дерева, и они не сохранились или 
же просто они пока еще не попали в руки ар
хеолога 72. Составленная картотека включает
177 экз. керамики, украшенной обоими спосо
бами. При этом большая часть находок укра
шена пунктирными линиями (102). Меньшая 
доля падает на экземпляры, орнаментирован
ные только штампом, и примерно такое же 
количество экземпляров составляет посуда, со
четающая пунктирный и штампованный узор. 
На предлагаемые подсчеты в данном случае 
очень нельзя полагаться, так как в собранных 
материалах очень много фрагментов сосудов, 
которые, возможно, кроме пунктира, были ук
рашены еще отпечатками штампа на недошед
ших до нас частях. На это особенно надо обра
тить внимание в связи с тем, что пунктирная 
орнаментация всегда занимает большую пло
щадь на поверхности сосуда, чем отпечатки 
фигурного штампа. Гем не менее определенно 
можно говорить о наличии сосудов, украшен
ных только пунктиром и только штампом. Це
лые сосуды, украшенные первым способом, 
встречены в Августиновне, Будештском мо
гильнике, Виле Ярузской, Каменечье, Камен- 
ке-Днепровской, Коровинцах, Малаештском 
могильнике, Ново-Александровке, овчарне 
совхоза Приднепровского, Сумах, Черняхове.

акже есть целые сосуды, орнаментированные 
только отпечатками штампа (Журавка оль-

стр. 302,' рис.' 17Ф/  Д °  Р 0 В' Малаештский могильник,

доныне6 и £отом я ю 1Э из “апримеР- некоторые штампы 
рева-, см Т  ;  тгрГ ника или из де-
СТВО Средней Аз м Р г, , о Г арн0е произвол-

19Грис.52Г«-/<,.1959’ " р- т '

шанская, Ново-Александровка, овчарня совхо
з а  Приднепровского, Черняхов). В числе форм, 
у к р а ш е н н ы х  только штампованным орнамен
том, не встречено кувшинов. Не следует забы^- 
вать, что нередко чеканный или штампованный 
узор’ хотя они и не встречаются совместно, но 
сочетаются нередко с другими способами ор
наментации: лощеными линиями и углубле
ниями, дополнительной профилировкой, не го
воря уже о пластичном орнаменте.

а) Ч е к а н н ы й  о р н а м е н т  н а к о л а м и 
г р е б е н к и  и з у б ч а т ы м  к о л е с и к о м .  
Пунктирная орнаментация размещается глав
ным образом на плечиках мисок и кувшинов 
и иногда покрывает сплошь все тулово кубков, 
что объясняется, как уже говорилось, тем, что 
их хранили и ставили, перевернув вверх дном. 
Поскольку каждый сосуд, украшенный прочер
ченными пунктирными линиями, являлся ин
дивидуальным произведением мастера, сперва 
сделаем несколько общих замечаний, касаю
щихся описываемого орнамента, а затем 
перейдем к описанию характерных мотивов. 
Лунки пунктирного орнамента Черняховского 
времени даже в тех случаях, когда сосуды 
явно украшены наколами гребенки, никогда не 
достигают столь больших размеров, как на
пример, на славянской посуде эпохи Киевской 
Руси или на лепных сосудах роменско-боршев- 
ского типа. Длина гребенки, которой наносили 
наколы на посуду черняховской культуры, не 
превышала длину той, которой наносили вол
нистые многорядные линии. Судя по экземпля
рам из Рипнева, Неслухова, где ряды верти
кальных наколов украшают плечики сосудов- 
хранилищ, а также по находкам из Викнин 
Великих с подобным узором и по сложной ор
наментации на миске из овчарни совхоза При
днепровского, можно заключить, что длина 
гребенки колебалась от 4 до 10 зубцов, причем 
диаметр ямок, оставляемх ею, был не более
2 мм. В то же время, как уже отмечалось, в 
большинстве случаев черняховская столовая 
посуда украшена не гребенчатым штампом, 
а пунктир нанесен зубчатым колесиком. Зуб
чики этих колесиков оставляют прямоуголь
ные или квадратные и округлые лунки, иногда 
настолько мелкие, что они даже производят 
впечатление наколов иглы (Каменка-Днепров 
ская, Черняхов). Иногда зубчатое колесико 
оставляет на поверхности сосудов ряды как бы 
мельчайших косых насечек (Новотроицкое, 
овчарня совхоза Приднепровского) и, как 
исключение, насечки в виде «елочки» (Новый 
Мохнач; рис. 2 0 , 4—8).



э. А. с ы м о н о в и ч

т м р ч ал ось , п у н к т и р н а я  о р н а м е н -  
К ак у ж е  ' ■ гТ0ЯТеЛьИ ую р о л ь  в у к р а -  

тация ИГРа^ вс ®МВсСп о м ОГа ТеЛ ь н ую , с о ч е т а я с ь  с 
ш енни со с у д о в  нны м  в д р у г о й  т е х н и к е ,
о р н ам ен том , ’ с х е м ы  у з о р о в , вы -
О сн ови ы е орнам с; ^  ’л и н и я м ||| м о г у т  бы ть

П0Л Г п я Л е л е н ы  д л я  у д о б с т в а  и х  р а с с м о т р е -  
усл ов н о  р а зл м ® "  т еп ь н ы е , в с п о м о г а т е л ь н ы е

НИЯ "г ..тньГе п р и с у щ и е  т о л ь к о  д а н н о м у  с п о -  
г о б Г у ^ ш е и й я .  К  ч и с л у  п е р в ы х  м ы  п р е ж д е  
в с е г о * от н о си м  у зо р ы , в о с п р о и з в о д я щ и е  п у н к 
тирны ми л и н и я м и  м оти в ы , и з в е с т н ы е  у ж е  н а м  
по б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы м  в и д а м  о р н а м е н т а 
ции —  п р е ж д е  в с е г о  л о щ е н о й  (р и с . 2 U, 1, г ,  
пис 21 2 5). З и г з а г  и е г о  д е р и в а т ы , с т о л ь  ч а 
сто у к р а ш а ю щ и е  в е р х н ю ю  ч а с т ь  б и к о н и ч е с к и х  
м исок , плечики  к у в ш и н о в  и к у б к о в , в с т р е ч а ю т 
ся д о ст а т о ч н о  ш и р о к о  и в о п и с ы в а е м о й  г р у п п е  
о р н а м ен т а ц и и . П е р е ч и с л я я  п о д р а ж а т е л ь н ы е  
ор н ам ен ты , в ы п о л н ен н ы е п у н к т и р о м , в т о й  ж е  
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и , ч то  и л о щ е н ы е , о т м е т и м  
п р е ж д е  в сего  ш и р о к о е  р а с п р о с т р а н е н и е  п р о 
стой з и г з а г о о б р а з н о й  л и н и и , в ы п о л н е н н о й  
п ун к ти р ом  (В и к н и н ы  В е л и к и е , в р а й о н е  Д н е 
п р о п етр о в ск а , З о л о т а я  Б а л к а , Л о х в и ц а ,  Н о в о 
тр ои ц к ое, о в ч а р н я  с о в х о з а  П р и д н е п р о в с к о г о ) .  
Н а п о сел ен и и  в Р о м а ш к а х  б ы л  н а й д е н  ф р а г 
м ент гон ч ар н ой  с е р о л о щ е н о й  м и с к и , н а  б о к у  
которой  д в а  п у н к т и р н ы х  з и г з а г а  н а л о ж е н ы  
один  на д р у г о й , т а к  ч т о  л и н и и  о б р а з у ю т  р о м 
би ч еск и е ф и гур ы . Г о р а з д о  б о л ь ш е  с л у ч а е в  
з и г з а г о о б р а з н о й  о р н а м е н т а ц и и , г д е  п у н к т и р 
ные линии  и г р а ю т  в с п о м о г а т е л ь н у ю  р о л ь .  
И м ею т ся  в в и д у  о б р а з ц ы , г д е  п у н к т и р  о б р а м 
ляет л ощ ен ы е з и г з а г и , ж е л о б к и  и л и  ш т а м п о 
ванны е р о зет к и , к ак  бы  п о д ч е р к и в а я  о с н о в н о й  
ор н ам ен т.
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патспА .

З и г за г  и з гр уп п ы  п а р а л л е л ь н ы х  л и н и й ,  
им ею щ их п р о т и в о п о л о ж н ы й  н а к л о н , в ы п о л н е н 
ных тольк о п ун к т и р н ы м и  л и н и я м и , т а к ж е  
встречается н е р е д к о  (Б п я г я  R v n m i»
З а в я п о р и °Я Н^р е д к о  ( Б Р а г а . Б у д е ш т ы  мог., 
Пу и  r  к Каменка-Днепровская, Л е с к и
Й о и п к ^ ЛеВеЦКаЯ’ М а Р к о в «ы , М а с л о в о ,  Н о 
ского П т п п к ? Ча^ НЯс с о в х о з а  П р и д н е п р о в -  

С. С.’гамченкоК?9ПУг у б о к  и з  м а т е р и а л о в  
тирный ЗИГЧЯг Q ГДе МН0 Г0 Р ЯДНЫЙ п у н к -

п о д а н н ы м и  р о з е т к а м и ^ ' р 113 ” р ш " 1" ,х  Ш ТаМ '
Р - 1 9  /ГГис м и2; р , Г ж . р” - ' * • *

ных друг ГдругТугловой Н3 Р"А0В пписан' 
выполненных пунктирными п" треуголь,]иков 
вестло (Богдановка “тоже из- 

овск, в

Фотоархив ЛОНА, шифр 0.233; 18.

пайоне к о т о р о г о  найден с в о е о б р а з н ы й  горшок, 
я в л я ю щ и й с я  единственным в своем роде, укра- 
шейный по плечикам заштрихованными, вы- 
полненными пунктиром, треугольниками'*, 
( Л у к а - В р у б л е в е ц к а я ,  Малаешты мог., Ново- 
А л е к с а н д р о в к а ,  овчарня совхоза Приднепров
ского, Черняхов; рис. 21,5).

Имеются образцы керамики, покрытые сет
чатым орнаментом, выполненным пунктирны
ми линиями (Дедовщина, овчарня совхоза 
Приднепровского).

Довольно многочисленны фрагменты, укра
шенные параллельными рядами обычно косо
направленных коротких пунктирных линий. 
Они украшают или стенку сосуда или укра
шающий ее валик, образуя своего рода зубча
тые насечки (Викнины Великие, Лески. Лох
вица, Лука-Врублевецкая, Новотроицкое, ов
чарня совхоза Приднепровского, Станиславоз- 
ка; рис. 18, 6—7, 10, посередине вверху;
рис. 19, 7).

Имеются мотивы, напоминающие верти
кальные «елочки» прочеканенные зубчатым 
колесиком (Лука-Врублевецкая, Черняхов; 
рис. 19, 12; рис. 21, 2).

Д аж е редкие образцы лощеного орнамента, 
имея в виду описанные ниже перечеркнутые 
диагоналями прямоугольники и квадраты, 
изображали пунктирными линиями (Березов
ка, Каменка-Днепровская, Лохвица, Кантеми- 
ровка, овчарня совхоза Приднепровского; 
рис. 18, 10, посередине, внизу; рис. 21, 7).

Нередко пунктирными линиями расчленяли 
по вертикали зоны орнамента на сосудах, как 
это делали с помощью лощеных полос и линий 
(Вила Ярузская, Лука-Врублевецкая, Погоре
лое, Черепин и др.; рис. 19, 19).

Таким образом, все описанные узоры я в л я 
ются общими для лощеной и пунктирной о р н а 
ментации. Их отличает только техника и с п о л 
нения, причем есть случаи, когда з и г з а г о о б 
разная пунктирная линия чередуется с л о щ е 
ной, как например на большом ф р а г м е н т е  
трехручной миски из Каменки-Днепровской 
(рис. 13, 13). к

Нередко пунктир органически с л и в а е т с я  с 
другими разновидностями орнаментации, т о г 
да он применяется с целью выделить или  
штампованный или другой узор. П у н к т и р н ы е  
линии обрамляют лощеные линии или ж е л о б -  
ки- подчеркивают грани овальных г о р и з о н 
тальных плоскостей, украшающих с о с у д ,  или  
~ 1 Р£|—косых каннелюр, п р о в е д е н н ы х  в д о л ь  

АЛ 58 ^онды Днепропетровского исторического музея.
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п е р е г и б а  т у л о в а  (Б е с е л о в к а , В и л а  Я р у з с к а я .  
В ор он ов и ц ы , К ор ов и н ц ы , Л у к а -В р у б л е в е ц к а я ,  
ов ч ар н я  с о в х о з а  П р и д н е п р о в с к о г о , С у х о с т а в , 
Ч ер н я х о в ; рис. 18. 7, 10; р ис. 19, 5 , 9, 22, 23, 26; 
рис. 20 , 2, 9, 11). Н е р е д к о  п у н к т и р о м  о б в е д е н ы  
п оп ер еч н ы е р а с ш и р я ю щ и е с я  к п е р е г и б у  т у л о 
ва п л о ск о ст и , к о то р ы м и  б ы в а ю т  о б р а б о т а н ы  
б о к а  к ув ш и н ов  (С у м ы , С т р е т о в к а , Ч е р н я х о в ;  
р ис. 2 1 . 5 ) .  И н о г д а  по г р а н я м  т а к и х  п л о с к о 
стей  п р о в ед ен ы  д а ж е  с д в о е н н ы е  п у н к т и р н ы е  
ли н и и , что д е л а е т  и х  я р к о  за м е т н ы м и  (В и л а  
Я р у з с к а я , В о р о н о в и ц ы  и д р .;  р и с . 23 , 3 ).  Я м к и  
и г л у б о к и е  л о щ е н ы е  в д а в л е и и я  т а к ж е  б ы в а ю т  
-ок руж ен ы  п р о ч е к а н ен н ы м и  зу б ч а т ы м  к о л е с и 
ком  л и н и я м и  (В и л а  Я р у з с к а я , К а м е н е ч ь е , Р о 
м аш к и  или Ч ер н я х о в ;  р и с . 18, 6 ). О с о б е н н о  
ч аст о  п у н к т и р н ы е л и н и и  о к р у ж а ю т  и п о д ч е р 
к и в аю т р а з н о о б р а з н ы е  ш т а м п о в а н н ы е  ф и г у р 
ны е от п еч а т к и , н а н е с е н н ы е  н а  т у л о в е  м и ск и  
и л и  к у б к а . Т о н к а я  п а у т и н к а  п у н к т и р а  о к р у ж а 
е т  к а к у ю -л и б о  о т т и с н у т у ю  р о з е т к у  и л и , у п и 
р а я сь  в н ее , а к ц е н т и р у е т  н а  н ей  в н и м а н и е  и 
с о з д а е т  в п е ч а т л е н и е  н а р я д н о с т и . И н о г д а  
ш т а м п  о к р у ж а ю т  зу б ч и к и , к о т о р ы е  бы л и  в ы р е 
за н ы  и о т ти сн у т ы  в м е с т е  с н и м  (В и к н и н ы  В е 
л и к и е , И в а н к о в ц ы , К о м а р о в , Л о х в и ц а ,  М а р ь -  
я н о в к а . о в ч а р н я  с о в х о з а  П р и д н е п р о в с к о г о ,  
П о г о р е л о е . С и н и ц и в к а -С а б а т и н о в к а ;  р и с . 2 0 , 
11\ р и с . 2 2 , 5, 8 ).

Своеобразные образцы чеканного орнамен
та встречаются наиболее часто на кубках. 
В частности, для этих удлиненных или полу
сферических сосудов очень характерным яв
ляется членение поверхности фигурными вер
тикальными полосами, выполненными рядами 
пунктирных линий (рис. 19, 3 ) . Расширяясь 
наверху, такие полосы создают впечатление 
каких-то фантастических растений (Августи
новна. овчарня совхоза Приднепровского, 
Ново-Александровка 73; рис. 18, 9 ).

Лощеными линиями таким образом был 
расчленен только один, судя по собранным 
нами материалам, лепной кубок из Поросья. 
па нем от дна крестом расходились учетверен- 
/ Ые ЛОЛоОСЫ углубленно-лощеных линий 
(рис.1^,3). Выразительные примеры такого 

своеобразного применения пунктирной орна
ментации дают в основном нижне-днепровские 
находки (Августиновка, Ново-Александровка 

аменка-Днепровская, овчарня совхоза При
днепровского, Черняхов). Не следует при этом 
-  вать, что самобытность такого орнамента

н ш £ н а д я 1 р о ^ ^  М И А ?  №  Ц

является относительной, так как вероятным ее 
источником как в случае применения лощеной, 
так и чеканной техники, могло служить укра
шение провинциально-римской стеклянной по
суды рядами стеклянных же нитей, напаянных 
и расходящихся вертикально от дна. В то же 
время подобную по расположению на тулове 
сосуда пунктирную орнаментацию никак нель
зя назвать прямым подражанием.

Безусловно, также своеобразным в пунк
тирной орнаментации является сложное соче
тание изогнутых полукруглых линий, образую
щих замысловатые узоры, типа представлен
ных на одном из удлиненных гончарных куб
ков из Черняхова (рис. 21,5).

Некоторые простейшие виды орнамента
ции, будучи объединены в одном изображении, 
создают впечатление сложного самобытного 
узора. Пример тому мы видим на обломке 
стенки гончарного кубка из Березовки, где в 
одном узоре объединены четыре прямоуголь
ника с проведенными в них диагоналями, вы
полненные в чеканно-пунктирной технике 
(рис. 21, 7). Детальное описание различных 
своеобразных узоров, индивидуально в каж
дом случае выполненных пунктирными линия
ми, потребовало бы подробного описания ор
намента десятков сосудов и заняло бы слиш
ком много места.

б) Ш т а м п о в а н н ы й  у г л у б л е н н ы й  
о р н а м е н т .  Данный орнамент теснейшим об
разом связан с вышеописанным, с которым он 
часто вместе применяется. О их близости сви
детельствуют следующие обстоятельства:

1. Та же в ряде случаев техника исполне
ния, когда фигурный штамп вырезали на коле
сике и его прокатывали, как зубчатое колеси
ко по орнаментируемой плоскости. Именно та
ким образом нанесена, например, орнамента
ция в виде длинного ряда насечек, идущих 
полосой, на обломке гончарного черного сосу
да из Неслухова или вдавленный зигзагооб
разный узор на стенках гончарных сосудов из 
Негина и Неслухова, образованный парал
лельными насечками, имеющими противопо
ложный наклон (рис. 19, 10; рис. 22, 2). Такого 
рода образцы широко распространены на за 
падной провинциально-римской посуде, и спо
соб выполнения таких узоров с помощью коле
сика хорошо известен 76.

2 . Применение фигурного штампа с зубчи
ками по краям, вполне сходных с теми рядами 
углублений, какие образуют длинные пунктир-

' 8 W. U n v e r z a g t .  Terra sig illata  mit Radcherb
verzierung, Tafeln.
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иые линии п р о ч ек а н ен н ы е колесиком. В част
н о с т и  примеры такого орнамента дают Вик- 
Z l V e T J " ,  Лохвица ". Погорелое ", Чер-

11ЯХТ а к и м  о б р а з о м , т ех н и к а  и с п о л н е н и я  и т и 
п ол оги ч еск ая  б л и з о с т ь  у з о р о в  г о в о р и т  о  н е 
сом н ен н ой  б л и з о с т и  о р н а м е н т а ц и и  з у б ч а т ы м
колее иком и штампом.

И м ею т ся  д в е  о с н о в н ы е  р а з н о в и д н о с т и
ш там п а: о д и н  —  в в и д е  р а з н о г о  р о д а  р о з е т о к ,  
в том ч и сл е и т о л ь к о  что  у п о м я н у т ы х , с  з у б ч а 
тыми краям и ; д р у г о й  в в и д е  г л а д к и х  к о н ц е н т 
р и ч еск и х , в п и са н н ы х  о д и н  в д р у г о й  к р у ж к о в .  
О б а  ш там п а  в с т р е ч а ю т с я  на г о н ч а р н ы х  м и 
ск ах , к у в ш и н а х  и к у б к а х .

О сн ов н ы е разновидности штампа первого 
р о д а  — это кружок или каплевидное вдавле- 
ние, окаймленное зубчиками, розетка или звез
доч к а , обычно заключенные в кружок; штам
пы в тор ой  группы — в виде гладких концент
рических вписанных один в другой кружков. 
Оба типа штампов встречаются на сосудах тех 
же форм. Каплевидный штамп распространен 
мало. Нам известны находки в Комарове и 
Луке-Врублевецкой 81 (рис. 19, 22; рис. 22, 4). 
Розетки бывают шестилепестковые с заострен
ными концами лепестков или лепестками, рас
ширяющимися от центра к краям, или изогну
тыми^ в виде сегнерова колеса (Погорелое; 
рис. 2 0 , 11). Некоторые розетки окаймлены 
зубчатыми краями (Черепин— урочище Ста
вочки). Своеобразный эффект создают такие 
сочетания разного вида штампов, идущих под
ряд или нанесенных на некотором расстоянии 
SuT °Т Друга* рядамн или группами, как на-
(б ЮзРё* о вкяи “ ж Х С0СУД0В из Ио<™ °™ и
Г вГ ?о, Ч ^ „ , х ^ ( 7 с . ~ Ср°ис:

У Викнннах Великих сто "^IT? п ^ бИ пол‘в поховань  
78 Д I  R п ’ Р ' 2~ 113- та б л- И 9

л м -

Э р .и а ж е ,  »  378. 6. с А р и . Г р Х о . ' ’‘Р‘”' И1СЯ * Г о с '

' " ‘J T t  Kf ' ,“ >;p4',ctp. 182, ; Т с Т Т

стр. |° 2 '™“ л П  I T T ” *

S S2 V  Й Е
в д я  » преД«авляет тип к * у , Л ГМент’ К0™РЫй от-

‘c £ S L

б е з  одновременного применения пунктирной 
о р н а м е н т а ц и и :  В и к н и н ы  В е л и к и е  Г .- |„ б о ч е« .
Г р и ц и в и ц ы , З в е н и г о р о д к а  — ее р а й о н е  
И в а н к о в ц ы  И о с и п о в к а ,  К о м а р о в ,  Лески,
М а р ь я н о в н а , Н е з в и с к о ,  Н о ®о т Р ОИЦКОе’ ? а л * н ‘ 
ка (п о с . №  16 в о т ч е т е  А . И . М е л ю к о в о и ) ,  Си- 
и и ц и в к а -С а б а т и н о в к а ,  Ч е р н я х о в .  Тех ж е ти п ов  
р о з е т к и  в с о ч е т а н и и  с п у н к т и р н о и  о р н а м е н т а 
ц и е й - В о р о н о в и ц ы , З о л о т а я  Б а л к а ,  К о н о в к а .  
Л о х в и ц а ,  Л у к а - В р у б л е в е ц к а я ,  о в ч а р н я  с о в х о 
з а  П р и д н е п р о в с к о г о ,  П о д о л ь с к а я  г у б .  к убок  
и з  с б о р о в  С. С. Г а м ч е н к о  1913 г .,  П о г о р е л о е .  
Ч е р е п и н , Ч е р н я х о в .  И н т е р е с е н  ш т а м п о в а н н ы й  
о р н а м е н т  н а  о б л о м к е  г о н ч а р н о г о  с е р о г о  л о 
щ е н о г о  с о с у д а  и з  Г р и ц и в ц е в  3. Р а с п о л о ж е н 
н ы е  в р я д  к р у ж к и  с о е д и н я ю т  к а с а т е л ь н о  в р е 
з а н н ы е  л и н и и , п р и ч е м  н и з  о д н о г о  к р у ж к а  с о е 
д и н е н  с  в е р х о м  д р у г о г о  —  п р и е м  х о р о ш о  и з 
в е с т н ы й  в к е л ь т с к о й  к е р а м и к е .

Штамп в виде концентрических вписанных 
один в другой кружков, естественно, имеет 
меньшее число разновидностей, отличаясь 
друг от друга только числом вписанных круж
ков или величиной (они достигают 1 см в диа
метре). Такого рода орнаментация, имея 
в виду циркульный орнамент, ш ироко пред
ставлена на костяных изделиях черняховской 
культуры (рис. 18, 10, справа).

К этой же группе нами отнесено несколько 
редких образцов, где вписанные одна в другую 
эллипсоидные фигуры образуют своего рода 
«капли», опубликованные М. А. Тихановой 
в перевернутом виде 84 (рис. 19, 22). В другом 
случае такие же фигуры осложнены и пред
ставляют собою соединенные со штампован
ными кружками капли, так  что образовались 
фигуры, напоминающие восклицательные зна
ки (рис. 19, 17) .  Ниже перечисляем места 
находок керамики, орнаментированной штам
пами в виде концентрических кружков, без 
сочетания с пунктирными линиями (Викнины 
Великие,  ̂ Ж у р а в к а  ольшанская, Лески, 
Лука-Врублевецкая, овчарня совхоза При
днепровского, Онишканы, Черняхов или Ро
машки; рис. 19, 24; рис. 21, 6; рис. 22, / ) ;  то же 
в сочетании с пунктирным орнаментом (Брага. 
Вила Ярузская, Калиновка — 1, Лохвица, Лу
ка руолевецкая. Новотроицкое, овчарня сов
хоза Приднепровского, Терпиловка; рис. 19,18;

етей Сб Ж ерТали Льв!вс^ М ^  Терноп1л^Г Х а -
- р , , ™ , в „ л ¥ ж , г а г а ,

черняховской культуры, стр. 8 2 , р и с ^ Т *  ВарИЗНТаХ
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рис. 22 , 8). З д е с ь  с л е д у е т  о б р а т и т ь  вниМаиие 
на о р н а м е н т  р учк и  г о н ч а р н о г о  с о с у д а  и з от  у 
ченной глины  и з  К а л и н о в к и  —  1, г д е  ц и р к у л ь 
ные ш т а м п о в а н н ы е к р у ж к и  со е д и н я ю т ^  пун  
тирны е л и н и и , о б р а з у я  з и г з а г о о б р а з н ы й  у з о р ,  
н а п о м и н а ю щ и й  о р н а м е н т а ц и ю  с а р м а т с к и х  с о 
су д о в  85. В  ш т а м п о в а н н о й  о р н а м е н т а ц и и  е щ е  
с л е д у е т  о т м ет и т ь  м е н е е  р а с п р о с т р а н е н н ы е  о т 
п еч атк и  ш т а м п а  т р е у г о л ь н о -т р а п е ц и е в и д н о м  
ф ор м ы  и п о л у л у н н о й  ф о р м ы . Т р а п е ц и е в и д н ы е  
от п еч атк и  с з у б ч и к а м и  с в е р х у  и с н и з у  п о к р ы 
в аю т  ст ен к и  л е п н о г о  ж е л т о в а т о г о  к у б к а  и з  
Н о в о -А л е к с а н д р о в к и  (р и с . 18, 2 ).  Т р е у г о л ь 
ны е, с за к р у г л е н н ы м и  у г л а м и  о т п е ч а т к и  ш т а м 
па мы в и д и м  на г о н ч а р н ы х  к у б к а х  м о г и л ь н и к а  
у  ов ч ар н и  с о в х о з а  П р и д н е п р о в с к о г о . Т а м  ж е  
у д л и н е н н ы е о т п е ч а т к и  г р е б е н ч а т о г о  ш т а м п а  
на т у л о в е  с о с у д а  с о с т о я т  и з в п и с а н н ы х  о д н а  в 
д р у г у ю  у г л о в а т ы х  л и н и й  (р и с . 18, 10, с л е в а ) .  
В Н е с л у х о в е  н а  ф р а г м е н т е  г о н ч а р н о г о  с о с у д а  
н а н ес ен  о т п е ч а т о к  т р е у г о л ь н о й  ф о р м ы , т а к ж е  
о ф о р м л е н н ы й  в в и д е  « е л о ч к и »  86.

Орнаментация штампом, условно назван
ным полулунным, отмечена на обломке гон
чарного желтоватого лощеного сосуда из Вик- 
нин Великих. Изящный, напоминающий по 
форме месяц, штамп обращен чуть закруглен
ными рожками кверху87 (рис. 22, 6). В Виле 
Ярузской один из гончарных серого цвета со
судов в форме кувшина-кружки был покрыт 
отпечатками в виде месяца, по-разному ориен
тированными в разных орнаментальных 
полосах.

В Червонной Слободе найден обломок 
стенки гончарной желтоватой миски. На ее 
плечиках отпечаток штампа, напоминающий 
по форме зерно фасоли. Изображение окруже
но зубчиками и обращено выемкой книзу.

и з м е н е н и и  на территории черняховской 
odhS t,  своеобРазно™ проштампованного 
к аш  m l ! 3клонными параллельными насеч-

85 JJ тр р
хеологическая разведка по Чл* Г Р е 6 0 в а - Ар-
вып. 7 7 , 1959, стр. 31, рис / Т н  н Т '  КСИИМК, 
Позднескифские городишя и  ' П 0 г Р е б о в а.
«V 64, 1958, стр. 221—222 Нижнем Днепре. МИД,

rzymskiego Л а Й о к г Р Л  n,ac.z -vnia baniaste okresu

lo: » v S S ' S I S  й
7 В»«иинах В м и к „ ;  стр п 2™  | I3 °6,”a6 " “ i"

о р н а м е н т а . Т а к , в В и к н и н а х  В е л и к и х  б ы л  н а й 
д е н  г о н ч а р н ы й  ж е л т о в а т ы й  л о щ е н ы й  с о с у д ,  
п о к р ы т ы й  п о л у о в а л ь н ы м и  у д л и н е н н ы м и  о т п е 
ч а т к а м и , и д у щ и м и  п о д  у г л о м  Д р у г  к д р у г у ,  н о  
н е  с о п р и к а с а ю щ и м и с я  ( р и с .  2 2 , J)  .

В  М а к а р ь е в к е  н а й д е н  о б л о м о к  в е н ч и к а  г о н 
ч а р н о й  ш и р о к о г о р л о й  с е р о й  м и с к и . П о  в а л и к у  
в н у т р е н н е г о  к р а я  н а н е с е н ы  о т п е ч а т к и  с в о е о б 
р а з н о г о  о р н а м е н т а  ( р и с . 1 9 , 1 6). И з  с . К у д р и н -  
цы  п р о и с х о д и т  о б л о м о к  г о н ч а р н о г о  с е р о г о  с о 
с у д а  с  л о щ е н о й  п о в е р х н о с т ь ю . Е г о  п о к р ы в а ю т  
ш т а м п о в а н н ы е  р о з е т к и ,  к о т о р ы е  о к р у ж а ю т  о т 
п е ч а т к и  в в и д е  п р я м о у г о л ь н и к о в  с  п е р е х в а т а 
м и  п о с е р е д и н е .  О д н а к о  н е т  п о л н о й  у в е р е н н о 
с т и , з а к л ю ч а я  п о  ф а к т у р е  и п о  л о щ е н и ю  ч е 
р е п к а , ч т о  э т о т  о б л о м о к  м о ж е т  б ы т ь  с в я з а н  
с  к у л ь т у р о й  п о л е й  п о г р е б е н и й  Ч е р н я х о в с к о г о  
т и п а .

Сложно орнаментированный зонами разно 
образных штампованных узоров сосуд, напри
мер, великолепный кувшин из Ромашковского 
могильника, подробно уже описан М. Ю. Брай- 
чевским89. Другой богато украшенный кув
шин-кружка из Вилы Ярузской опубликован 
М. И. Артамоновым90. На нем в вертикальных 
зонах, на которые разбита верхняя часть ту- 
лова сосуда с помощью лощеных полос 
и пунктирных линий, чередуются узоры, вы
полненные рядами штампованных концентри
ческих кружков и месяцеобразных вдавлений.

Украшения дополнительной профилировкой
(рис. 23—24)

Число экземпляров керамики, орнаменти
рованной дополнительной профилировкой ту- 
лова сосуда, не на много уступает узорам, вы
полненным чеканом и штампом. Под дополни
тельной профилировкой вслед за С. В. Кор- 
шенко мы понимаем такую обработку сосуда, 
после завершения его формовки, которая свя
зана со срезами поверхности глины, что суще
ственно меняет облик сосуда. В ходе описания 
мы уже отмечали, что орнаментация сосудов 
с глубокими большими вертикальными вдавле- 
ниями на стенках могла бы быть отнесена не 
к группе лощеной орнаментации, а к описы
ваемому в настоящем разделе способу орна- 
ментацин. Однако поскольку орнаментация

v Rhkm!,LvL r  ' Ш К °' Селище доби  псш в поховань  
У 89 м  ^  | ЛИКИ,Х’ стр - 112— 113, табл. И. 3.
1960 гтп и  „ь  Р я и ч е в с к и й. Ромаш ки. М И Д , №  82,

нстор,ш СССР, 11 Л Г Л . . ЭЖ ,  е т Л ) ° ЧеРК"

рис. на стр 46 ^ св ер ху ) 0  " 0 в* И ст°Р "» Л ,  1962,
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вдавлениями не связана со снятием слоев 
глияы?“она отнесена нам,, к группе лощеной

П * * Ж -  с п о с о б а м  дополнительной про-
с о с у д о в  мы о т н о с и м  о б р а б о т к у  с т е  филировки С  ̂ в е  к а л ь н ы х  п л о с к о с т е й ,

о ф о р м л ен и е  ов а л ь н ы м и  с р е з а м и  и л и  к о сы м и  
в е л ю р а м и  гр ан и  т у л о в а , н а к о н е ц , с ю д а  ж е  
мы вклю чили н ек о т о р ы е ви ды  ф и г у р  ной  о б р а
ботки ручек сосудов.

а) О б р а б о т к а  с т е н о к  с о с у д о в  в
в и д е  п л о с к о с т е й  и к а н н е л ю р .

Э тот  п р о ст ей ш и й  в и д  о р н а м е н т а ц и и  д о п о л 
ни тельн ой  п р о ф и л и р о в к о й  в с т р е ч а е т с я  н а  к у 
хон н ы х го р ш к а х  и в б о л е е  с л о ж н о м  в и д е  
на ст ол ов ы х  б о г а т о  о р н а м е н т и р о в а н н ы х  к у в 

ш инах.
На многих памятниках черняховской куль

туры мы встречаем обработку грубыми пло
скими срезами нижней части горшков. Нет 
полной уверенности, что это было орнамен
тальным^ а не техническим приемом, с по
мощью которого исправляли сосуд, вышедший 
при изготовлении слишком грузным и толсто
стенным. Примеры такой обработки поверхно
сти дают обломки лепных и гончарных сосу
дов из Луки-Врублевецкой, Ломоватого— 1 
и др. (рис. 23, 2). Однако поскольку вертикаль
ные грани, образовавшиеся после удаления из
лишней глины, не были, как прослежено во 
многих случаях, сглажены, видимо, такая об
работка привилась и, укоренившись, преврати
лась в декоративный прием. Есть явно предна
меренно обработанные таким образом облом
ки сосудов, как например, донная часть гон
чарного черного лощеного сосуда из Пражева, 
где поверхность сосуда представляется как бы 
граненой 91.

Необычайно нарядными делает гончарные 
одноручные кувшины обработка верхней части 
тулова вертикальными плоскостями Такие 
москости отходят обычно от валика, выделяю
щего горло, и спускаются вниз, расшиояяоь

мыеРеГаИбунТуЛОВа' НеРедко они не совсем пря- . а несколько вогнутые или выпуктыр 
(Кантемировка* Коровницы», М аеГво ов

чарня совхоза

табл. Ш , 6.

93 € .' ВР МДаИхНнСоЬ К£ 1  У к а з ' С04" СТР- >38. рис. 4. 
половини I тисячол1ття н I и и н а „ п оселени ях п е р ш о ! 
рис. 2, 18- И. И течГ* С УЛИ* стр. 80,
«полей погребений» ш п Л  „  П а м я т н и к и к у л ь ту р ы  
« з. днепровского степного п "° ® ” ны 1 ты сячелети я 
1950. стр. 17, рис. 4. еПН0Г0 Л е во б е р еж ь я. СА, XIII,

г г  КУЛЬТУРи «ПОЛ1В похо- 
з а х 1дном у П р а в о б е р е ж ж 1, стр. 171,

_________  П р и д н е п р о в с к о г о -  С у м ы  Ч е р .

няхов»5, Ягнятин; рис. 2 1 .  . . 10,

И с к л ю ч и т е л ь н ы м  образцом этого вида ор- 
н а мента ии и является обломок гончарного со- 
с у д а  из Вороновиц. Его поверхность обработа.
S  не плоскостями, а вертикальными, углу6. 
ленными, полукруглыми в сечении, расширяю
щимися к перегибу тулова каннелюрами. Д ру. 
гое исключение — гончарный кувшин с гране- 
вым горлом и туловом, покрытым над переги
бом косыми полукруглыми срезами Ь-образной 
Стормы, как например, сосуд, происходящий из 
Ромашек или Черняхова в собрании Госу
дарственного исторического музея (рис. 24,4). 
Еще одно — обломок гончарного кувшина из 
могильника у овчарни совхоза Приднепров
ского (рис. 15, / ) .  Верхняя часть тулова сосу
да разделена валиком на две горизонтальные 
орнаментальные зоны. Выше валика тулово 
украшено плоскими вертикальными срезами, 
а ниже — полосой лощеной орнаментации.

Нередко грани полос украшают пунктир
ные линии (Сумы, Черняхов и др.; рис. 21, 8).

б) О б р а б о т к а  о в а л ь н ы м и  с р е з а 
ми г р а н и  т у л о в а .  При орнаментации этим 
способом с грани биконического тулова сосуда 
срезали куски глины. Таким образом, образо
вывался ряд чаще всего чуть вогнутых овалов. 
В основном так украшали гончарные миски я 
кувшины. Исключение составляет бикониче- 
ский гончарный черный лощеный горшочек из 
Букрина, украшенный по ребру гранями. Дру
гой своеобразный экземпляр — цилиндриче
ская гончарная миска-ваза из Черняхова, 
с высокой верхней частью и с выступающим 
перегибом тулова, украшенным овальными 
срезами. Третья исключительная для данной 
орнаментации форма — гончарный кубок из 

удков. Он, судя по опубликованному мелко
му рисунку, был украшен овальными срезами 
в нижней частиУЬ. Разнообразие видов этого 
орнамента невелико. Отличия главным обра
зом прослеживаются в величине и пропорциях 
овалов, опоясывающих тулово (длина их от 2 

И В 0 Ф°Рмлении их с помощью раз- 
п 1ЫЧ В<‘Д°В орнаментации (Будешты мог., 
Викии,,ы Великие, Вила Ярузская. Журавка

94 О д
культуры Степного° НПг,В И Ч' Памятникк черняховской 
стр. 296, рис' II t t  п °Днепровья. СА, XXIV, 1955,

Придн ® ровьеХ3Вр°АС)К т х п ° ЛГ "0ГРебеиий в Среднем 
сгр. 189. ’ ’ нов. сер. СПб., 1901.

™р».х„„ск„* а , . ~ ж вариантах
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Рис. 24. Керамика, орнаментированная дополнительной профилировкой.
1.2 — Коровинцы, Л ево б е р еж н о е  П о д н еп р о вье  (фонды Р о м е н ск о го  к р а е в е д ч е с к о г о  м у зе я ) ;  3 — Т е л е ш е в к а ,  С р е д н е е  П о д н е-  

ровье (раскопки  Э. А. Сымоиовича);  4 — Ч е р н я х о в  — Р о м а ш к и ,  С р е д н е е  П о д н е п р о в ь е  (ф он ды  М о с к о в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  
• раскопки  В. В. Х войки);  5 — П е с ч а н а ,  С реднее  П о д н е п р о в ь е  (фонды Б е л о ц е р к о в с к о г о  к р а е в е д ч е с к о г о  м у з е я ) ;  6
Ьашмачка ,  Н ад п о р о ж ь е  (р аск о п к и  А. 1 .  В ра йч евской ) ;  7 — М а сл о в о ,  С р е д н е е  П о д н е п р о в ь е  (ф он ды  Ч е р к а с с к о г о  к р а е в е д 

ческого  м у зея )

21 МИА -  116
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№

v m -iib c  I, К ан тем и ров к а , Ка-  
ольшанская, З м в л ь е  ^  лука-Вруб-
териновка, Комаро . Р ПрИд „ е.
лексикая, М*-™ f Стротовка, Субботцы, Су- 
провского, пражев, I Слобода, Черияхов;
МЫ’ Ж  ’ 2 3 П  7, 4; рис. 24, У) Оваль-
рИС- Л Г т . .  ис всегда идут подряд. Иногда
1,Ы̂ у т  и* ^"стоянии друг от друга, как они идут II. ШН0М черном сосуде из
S f S n . 1.11 (рис. 19, Я). ИЛИ образуют груп-М ^Т н овки И(риГГ9:,' ^ ; ' и Ли , обРазую4 гр

„ы  о в а л о в . Г у р

впечатление

ми,
)би-„ы овалов, разделенных л о т ™  ми -  

как на сосуде из Деревянного или
97

14'чрезвычайно оригинальное впечатление 
п р о и з в о д я т  гончарные миски, орнаментирован
ные валиками, также украшенными вогнутыми 
срезами (Золотая Балка, Лука-Врублевецкая, 
Малаешты мог.98; рис. 9, 1, 4).

Вообще сочетания орнаментации овальны
ми срезами с другими способами украшения 
весьма многообразны.

в) О б р а б о т к а  к о с ы м и  к а н н е л ю р а 
ми г р а н и  т у л о в а .  По существу этот вид 
орнаментации имеет много общего с некоторы
ми пластическими узорами, описанными выше. 
Однако поскольку здесь дело связано с орна
ментом, существенно меняющим форму и про
филь сосудов, то целесообразно было выде
лить их в группу «дополнительной профили
ровки».

Срезая с грани тулова глину и нанося ко
сые вдавления, многие сосуды черняховской 
культуры украшали орнаментом, близким по 
многим особенностям предыдущей группе. Ко
сые каннелюры на грани тулова встречены
I л а иным образом на мисках и менее на кувши
нах. Простейшим видом, как бы зародышем 
"того рода орнаментации, являются неглубо
кие косые углубленно-лощеные линии на грани 
тулова наиодобие тех, какие встречены в К а
менке* Днепровской , Комарове, Лохвице Луке- 
Врублевецкой, Устье, Новотроицком В неко 
тоЕых случаях трудно решить -  отвести ли та-

Т а н Г Г с Г и Т  К Л0Ше,,ЬШ иасечкам или 
сечкам и Л * Довершение сходства с на-
тулова располагаются6 углубления 113 грани 
Другого (Башмачка К в и ^ к ^ п Г " ^  °ДН° °Т
ление № 16 по отчёту А И м а ..П0Се‘
чарня совхоза Пгч, Мелюковои, ов-
—  _  " Чридиепровского, Шкаровка,

иа 11рилучч|ип К Кпп)РХе0Л0П1,н‘ д °сЛ1ди та 
;,»Р | Ки,ь: ,927. стр! 111 щ  !И|Д0МЛ('ИИ>| ВУАК

стр. 299, рис Ш  ' А ° Р 0  “• Малаештский могильник,

за

Августиновна w ; см. рис. 18, / ;  рис. 2 3 J  > h  
Чрезвычайно интересно, что лепной кувш инчик 
с обломанной ручкой из с. П и т а н а  был укри- 
шен тож е рядом проведенных на расстоянии
косых каннелю р 100 (рис. 24, ->)■

В большинстве случаев косые каннелюры 
проведены впритык одна к другой и образуют 
сплошной ряд желобков, изогнутых в виде 
буквы S. Наклон и величина каннелюр н е б ы 
ли определенными. Они обращены и вправо и 
влево, а в зависимости от степени наклона ме
няется их величина. Обычно чем в большей 
степени наклон каннелюр соответствует ребру 
тулова, тем они бывают более длинными. Не
редко косые каннелюры по разделяю щ им их 
граням бывают украшены пунктирными линия
ми. Орнамент косыми каннелю рами был рас
пространен широко (Б аш м ачка , Березовка, 
Быстрик, Гурбинцы 101, Д анилова  Б ал к а ,  Ка- 
меика-Молдавская, Кантемировка и>2, Ка пусти- 
ио, Кирилловна — 2, Комаров, Кринички, Кут, 
Лески, Л о м о вато е— 1 , Л омоватое - 2, Лука- 
Врублевецкая, М алаеш ты мог., Ново-Алек- 
сандровка, Августиновка, овчарня совхоза 
Приднепровского, Пересечное 103, П раж ев , Се- 
меновка |04, Синицивка-Сабатиновка, Скраг- 
ливка, Черияхов, Ягнятин 105; рис. 3, 4; рис. 12 , 
4; рис. 13, 7; 22, 10; рис. 23, 8, 9, tl\  рис. 24, 2,
3). В числе перечисленных находок исключи
тельным образцом является обломок гончар
ной миски из Сииицивки, грани косых канне
люр которой украш аю т ногтевые врезы 10,5 
(рис. 5, 10). Другое исключение - гончарный 
черный кувшин, являющийся случайной наход
кой в Даниловой Балке. Этот кувшин имеет 
почти шарообразное, чуть вытянутое кверху 
Iулово, сплошь покрытое косыми каннелюрами 
в виде желобков, косо проведенных от основа-

,Ш1.„ f ’ 1 Ь р а й ч е в с к а я .  Ч ерняховские памят
ники Ш дп ор ож ь я , стр. 190, табл. V, 14.

почрй m r ,K>r Б Р а Й ч е в с  к и й. М атериалы  культуры  
полей /Погребении из С реднего П оросья, стр. 232.

И И Л я п у ш и  и Н. Памятники KVibTvn ы «-по
лой погребечий» первой половины I т ы с я Ж К  и » 
д*епГ ск ,ж , с ,™ и ого  Л ев обер еж ь я , стр 15 " « с  2  
р и с .6. I У л и К с ь К Н Й. УК„  Рстр | 4 1

рения ™ м ^ т о Г к 1 1 "т»; ло картк лоши-

Ъ г & &  г г 1’ г . я г х  

- J ?  Sтабл. II, w одном у Правобережжг, сгр 167,
1°в g Q р

культури НижньогоМ Ш б у ж ж я , с т ,Г 1 5 ? Ит Л >пРМ>Г ' Г ЬК0‘
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ния горла сосуда до самого его низа (рис. 23, 
10) ,07. Верхняя половина тулова кувшина из 
Масловского могильника также была п ок р ы та  
косыми каннелюрами (рис. 24, 7) К)8.

г) Ф и г у р н а я  о б р а б о т к а  р у ч е к  
с о с у д о в  (рис. 25). Среди сосудов, орнамен
тированных всякими желобками, валиками, ви
тыми жгутами, лощеными линиями и пр., вы
деляется серия ручек угловатых о ч е р т а н и й ,со 
срезанными гранями. Такие фигурные ручки 
принадлежат богато украшенным кувшинам. 
Они обычно резко профилированы и в сечении 
представляют многогранники (Коровинцы, 
Кринички, овчарня совхоза Приднепровского, 
Черняхов или Ромашки; рис. 20, 10; рис. 24, /; 
рис. 25, 4, 7). Место прикрепления ручки к 
краю сосуда нередко оформляли в виде фигур
ной плоскости, с угловатыми выступами — спо
соб типичный для металлических изделий (Но
во-Александровка, Ново-Липовское, Рипнев). 
Обломок такой плоскости у края гончарного 
чернолощеного сосуда из Журавки ольшанской 
имеет фигурные выступы, напоминающие изо
бражения голов каких-то животных (рис. 25г 
/) .  Такое понимание выступов представляется 
вполне вероятным, если вспомнить оформление 
ручек аланских сосудов середины I тысячеле
тия н. э. в виде животных, а также распростра
нение зооморфных мотивов орнаментации и 
других народов в этот период 10э.

Многообразные способы украшения ручек 
сосудов отмечались нами в ходе изложения. 
Здесь же мы только преследовали цель при
влечь внимание к специфической их обработке 
фигурными срезами, какая в известной мере 
перекликается с техникой орнаментации до
полнительной профилировкой.

Единичные образцы орнаментов, 
выполненные в разной технике

(рис. 2 5 -2 7 )

В этом разделе собраны орнаменты, кото
рые было бы трудно включить в какую-нибудь 
из ранее описанных групп. Прежде всего здесь 
особенно интересны отдельные знаки и целые 
полосы разнообразных орнаментальных зна
ков, имеющие, видимо, тайный смысл и симво-

Фонды I ос. Эрмитажа — Коллекции отлета ис- 
ко1909еиВ1913™гОИ культуры — раскопки С. С. Гамчен-
ЧКМК?2?5.Ы Черкасского краеведческого музея. Шифр 

1948,°стр.' 67! Рыба ков  Г^месло древней Руси. М.,

п и ч еск о е зн а ч е н и е . П р и  о п и с а н и и  т а к и х  л о щ е 
ны х о р н а м е н т о в  мы и х  р а з л о ж и л и  в у с л о в н о м  
п о р я д к е , н а ч и н а я  о т  п р о с т е й ш и х , и л и  о б ъ е д и 
н я л и  п о  с х о д с т в у .

[ )  О б л о м к и  к р а я  г о н ч а р н о й  ж е л т о в а т о г о
ц в е т а  л о щ е н о й  м и ск и  б и к о н и ч е с к и х  о ч е р т а н и и  
и з С о л о н ч е н . П о д  в а л и к о м , п о  е е  п л е ч и к а м , в  
м а т о в о й  п о л о с е  п р о л о щ е н  р я д  н е  в п л о т н у ю  
п р и м ы к а ю щ и х  о в а л о в ,  ч у т ь  б о л е е  з а о с т р е н н ы х  
с левой стороны (шифр СК I 53, ПМ, № 693, 
р и с . 25, 3).

2) О б л о м о к  с т е н к и  г о н ч а р н о г о  л о щ е н о г о  с о 
с у д а  и з  К о м а р о в а .  В п о л о с е  п о д  в а л и к о м  п р о 
х о д я т  к о с ы е  п а р а л л е л ь н ы е  н а к л о н н ы е  л о щ е н ы е  
л и н и и , о б р а з у ю щ и е  к а к о й -т о  п р и х о т л и в ы й  и з 
в и л и с т ы й  р о с ч е р к 110.

3) Обломок гончарной черной лощеной мис
ки с поселения, обнаруженного Средне-Днеп- 
ровской экспедицией в 1959 г., в Ромашках. 
Между двух валиков, в матовой полосе про
черчены вертикальные лощеные линии. Сверху 
они примыкают к вершинам треугольников, об
разованных вписанными друг в друга углами, 
а внизу являются одним из катетов прямо
угольных треугольников, заштрихованных ло
щеными линиями (шифр Ром. 59, № описи 
3807—3813; рис. 25, 5).

4) Обломок края гончарной темно-серой, 
почти черной биконической миски с покрытием 
(!?) из с. Журавки ольшанской. Под валиком, 
заключенным между двумя неглубокими ж е
лобками, слабо заметными лощеными линия
ми изображен знак в виде сегнерова колеса, 
являющейся стилизованной свастикой (шифр 
Жур. 59 пос. 79—0/2, № 720, рис. 25, 9).

5) Обломок края большой гончарной миски 
(диаметр 30 см), почти черного цвета, с по
верхностью, имеющей покрытие (!?), из Ж у
равки ольшанской. Форма сосуда была бико- 
ническая, край широкий, сохранившийся не
полностью. На нем полоса сетчатого орнамен
та и ближе к наружному краю полукружья, 
вписанные одно в другое, выполненные лоще
ными линиями. Под краем на плечиках выпол
нен сложный узор, как бы подчеркнутый сни
зу горизонтальным желобком. Между знаками 
в виде сегнерова колеса, являющимися стили
зованным изображением свастики, размещены 
треугольники, вершинами обращенные кверху 
и образованные вписанными один в другой 
углами. В середине оставлено треугольное про- 
cipaHCTBo, в котором пролощена вертикальная

п п я Л п а , «  р а н’ р анньослав’нськ1 пам’яткн
пам’ятги v d t d  ^ереднього Днестра. А рхеолопчш  
памятки У РСР, т. V. Ки.в, 1955, стр. 171, табл. I, 12.
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Рис. 25. Фигурно обработанные ручкн сосудов и отдельные редкие образцы орнамента.
1,9,10, — Ж уравка ольшанская,  Среднее П однепровье  (р аск о п к и  Э. А. С ы м он ови ча);  2,11  — Гурбинцы, Левобережное П о  
днеировье (фонды Прилукского краеведческого музея) ;  3 — С олончены , М о л д а в и я  (р а с к о п к и  Э. А. Р и к м а н а ) ,  4 • Киевщ
на, Среднее Поднепровье (фонды Киевского исторического музея) ;  5 — Р о м а ш к и ,  С р е д н ее  П о д н е п р о в ь е  (сборы эксп ед ии ,ш  
Э. А. Сымоновича); 6 — Кут, Нижнее П однепровье  (р аск о п к и  Э. А. С ы м о н о в и ч а ) ;  7 — Полтавщина, Левобережное П о д н е  

провье (фонды Полтавского краеведческого музея);  S — М алаеш ты , М о л д а в и я  ( р а с к о п к и  Г. Б .  Федорова)



Рис. 26. Трехручная ваза с разными видами орнамента.
1а, 16, 1в — К и ев щ и н а  (Черняхов?) Среднее Поднепровье (фонды Киевского исторического м у зе я ,

из быв. со б р а н и я  К у н д е р е в н ч а )



I t V. -J
Рис. 27. Керамика с  редкими видами орнамента.

/ — Снятии, Левобережное П од н еп р о вье  (фонды Л у б е н с к о г о  краеведческого музея); 2 — Новоселка—К о с т ю к о в а .

(Р.аСК0ПКИ Ю- См«шко); 3 -  Фалешты, Молдавия (по Г. Б. Федорову): 4  -  Каменка-Днепровская. h
дн пров (раскопки Э. А. Сымоновича); 5  -  Братушаны, М о л д а в и я  (п о  Г .  Б. Федорову); в  — М а р ь я к о в к а ,

(сборы  э к с п е д и ц и и  М. И .  Артамонова)
З а п а д н а я  

Н и ж н е е  По-  
П о б у ж ь е
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зигзагообразная линия (шифр Жур- 59 пос., 
77—0/13, 18, Я — 4. № 527; рис. 25, 12).

6 ) Обломок стенки гончарного черного ло
щеного сосуда из Марьяновки. Полоса орна
мента на плечиках выделена уступом снизу и 
лощеными линиями с обеих сторон. Судя по 
сохранившемуся фрагменту, орнамент состоял 
из прямоугольников, из центра которых, луче
образно расширяясь в сторону углов, расходи
лись пролощенные линии (шифр ЮП-1, № 729, 
рис. 27, 6).

7) Обломок стенки гончарной черной миски 
из Никольского. Она орнаментирована по пле
чикам пролощенными прямоугольниками с про
веденными диагоналями. Через центр по вер
тикали прямоугольник пересекают еще две ли
нии (Материалы А. Т. Брайчевской, сборы 
1950 г.).

8 ) На обломке гончарного желтовато-серо- 
го цвета сосуда из Новоселки Костюковой, под 
пролощенной сеткой проходит горизонтальный 
валик. Он отделяет полосу орнамента, состоя
щую из примыкающих один к другому квад
ратов, перечеркнутых одной диагональю каж 
дый. Поскольку сохранился небольшой фраг
мент сосуда, может быть, был изображен, 
как на вышеописанных, прямоугольник по 
диагоналям, вдоль и поперек пересеченный 
лощеными линиями (шифр ЛИМ 5215/2; 
рис. 27, 2).

9) На обломке стенки большой гончарной
темно-серого цвета миски из Кута проходит по
лоса лощеного орнамента, разделенного вер
тикальными линиями. В одном из сохранив
шихся на черепке участков получившийся пря
моугольник разделяют по-разному проведен
ные в диагональном направлении линии, об
разующие треугольники. Примыкающие к верх
ней черте заштрихованы и заполнены неровны
ми горизонтальными линиями зигзагов. Р ас
положенные внизу — заполнены только рядами 
горизонтальных лощеных зигзагов. В центре 
фигуры находится лощеный ромб, несколько 
асимметричной формы (шифр Кут. 1951, р —
IV, XXXV — XXXVI 10, Я — 1, № 32115;
рис. 25, 6).

10) Целиком сохранившийся гончарный чер
ный лощеный одноручный кувшин из могиль
ника^ в Малаештах украшен по плечикам по
лосой орнамента, выполненного лощеными ли
ниями и заключенного между двух валиков. 
Вертикальные лощеные линии делят полосу на 
прямоугольники, ориентированные в меридио
нальном направлении. В них изображены 
«елочки» и какие-то овально-ромбические зна

ки. Десять орнаментированных прямоугольни
ков сгруппированы по два. Каждую группу от
деляет от другой неукрашенный прямоуголь
ник (Малаешты мог., погребение № 35;
рис. 25, 8) ш .

11) Полностью уцелевшая гончарная серая 
лощеная трехручная миска, происходящая из 
собрания Кундеревича и хранящаяся в фондах 
Киевского исторического музея, орнаментиро
вана сложным узором из лощеных желобков и 
штампованного орнамента. С. В. Коршенко в 
рукописи, посвященной Черняховскому могиль
нику, определяет ее как происходящую из мо
гил и дает орнамент в развернутом виде. По
лоса орнамента разделяется на три части руч
ками миски, и каждый участок имеет свои изо
бражения. В центре первого участка помеща
ется прямоугольник с кругом в центре, от ко
торого отходят по диагоналям парные лощеные 
линии. Пространство между ними украшено 
штампованной орнаментацией. Штампованны
ми розетками украшены углы прямоугольника. 
От двух углов, слева от нижнего, а справа от 
верхнего отходят волнистые линии, обрамлен
ные штампованными кружками, нанесенными 
впритык один к другому (рис. 26, 1А).

Другой участок состоит из прямоугольни
ков, в которых лощеные линии, проведенные 
вдоль боковых сторон и по диагонали, образу
ют фигуры наподобие буквы N. В пределах 
этой фигуры нанесена штампованная орнамен
тация и проведены вертикальные лощеные 
зигзаги (рис. 26, 1Б).

Третий участок имеет в центре прямоуголь
ник подобный тому, что имеется на первом уча
стке, но здесь штампованные розетки располо
жены не только по углам, но окружают цен
тральный кружок. По бокам центрального пря
моугольника помещены слева — прямоуголь
ник с кругом по середине и расходящимися от 
него диагоналями, оформленными по бокам 
штампованными розетками; справа, сверху по
мещены знаки в виде сетки и круга, который 
обрамляют отпечатки штампа, напоминающего 
циркульные кружки. Под этими фигурами на
ходится горизонтальная полоса с двумя изги
бами по краям, напоминающими головы лоша
дей (?). Отпечатки штампованных кружков, 
идущие по верхней линии этого изображения, 
создают впечатление гривы (фонды КГИМ; 
рис. 26, 1В).

12) Разнообразные сменяющие друг друга 
мотивы орнаментации прослежены также на

111 Г. Б. Ф е д о р о в .  Малаештский могильник,
стр. 297, рис. 26, 4.
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л;гпй тоехручной миски с широким го-боках другой трехру анной „а круге
ризонгальным венчиком, « Д   ̂ К а м еи к е . д неП;

1,3 ceP ° / п у н к ти р н ы й  о р н а м е н т , у к р а ш а ю ш и и  
р0ВСГжи в п ер в ой  з о н е ,  м е ж д у  д в у м я  р у ч к а м и  
“ с о с т о и т  и з т р е х  и з о б р а ж е н и и :  п о с е р е 
д и н е  п р я м о у го л ь н и к  и п о  б о к а м  в п и с а н н ы е  
Г  в д р у г о й  угл ы , о б р а щ е н н ы е  в е р ш и н а м и  
кверху- в Д р угой  з о н е  п р о х о д и т  м н о г о р я д н ы и  

з и г з а г  в ы п ол н ен н ы й  п у н к т и р н ы м и  л и н и я м и ;  
в т р е т ь е м  — по с е р е д и н е  к р е с т  в в и д е  з н а к а  
ум н о ж ен и я , с д е л а н н ы й  с  п о м о щ ь ю  м н о г и х  
пунктирны х л и н и й , а  п о  б о к а м , к а к  в п е р в о й  з о 
не, впи сан н ы й  о д и н  в д р у г о й  у г л ы , о б р а щ е н н ы е  
вер ш и н ам и  к в е р х у  ( К а м е н к а - Д и е п р о в с к а я ,  
м ог., п о г р е б е н и е  №  2 1 ; р и с . 2 7 ,4 ) .

13) Гончарная желтоватого цвета миска из 
Гурбинцев имеет уплощенную грань на месте 
перегиба тулова, на которой нанесен орнамент 
пунктирными линиями, образующими горизон
тальные соединяющиеся вершинами овалы.
На другой стороне миски идут косые углуб
ленные лощеные параллельные линии (фон
ды Прилукского краеведческого музея, №  85; 
рис. 25,2).

14) Обломок одноручного сероглиняного 
кувшина из Снятина. Под валиком, по плечи
кам он украшен многорядным пунктирным зиг
загом. и трех случаях из пяти из вершин уг
лов зигзага опущены вертикальные многоряд- 
кые полосы (фонды Лубенского краеведческо
го музея, без №; рис. 27, / ) .

^15) На селище возле с. Братушаны бьп 
аиден обломок сероглиняного сосуда с пояс

ком «из двойных концентрических кпуго* L
( p S ,  5 ) Т 8' °®Рамлеиных челочками» 

горшок^из "гур^нцев^°НаИНпНЫЙ Сер°Г0 цветау инцев. На плечиках, с одной
П2 р g

ПраеРжТдеРв Ф"Р0ВаНИЯ °°Рна™нтоГчЕьНИЕ

- -  • - а п г к ь в = 5 =

стороны сосуда глубоко врезан знак в виде 
незамкнутого овала с примыкающим к нему
волнистым росчерком <Ф°“ Д“  , ^ 4 i CK!‘.r'’
краеведческого музея, №  J/\J j, рис. 25, 11)

17) Обломок гончарного  со су д а  из Черепи- 
на возле г. Корсуня-Шевченковского, укра
шенного пунктирным о р н ам ен то м  и изображе
нием фигуры лош ади  ш .

18) О бломок стенки сероглиняного сосуда
со следом облом анной ручки (кувшин?) был 

ен на Ф алеш тском  селищ  
сложной орнам ентацией . Орнаментальная- л л т т й

М О Н О в И ч

найден на Фалештском селиЩ ^^ . Он б ^  ^
КОЫТ СЛОЖ1----- ,
полоса, видимо, опоясывавш ая весь сосуд, рас
членена сдвоенными пунктирными линиями, с 
крестообразными знаками. Н ад  орнаменталь
ной полосой такие линии идут горизонтально, 
под нею — зигзагообразно. В квадратны х уча
стках, выделенных в орнам ентальной полосе, 
располагались отпечатки круглого зубчатого 
штампа и штампа с растительны ми завитка
ми. Особенно интересны и необычны д ля  чер
няховской орнаментации отпечатки двух ле
бединых фигур, помещенных одна над  другой 
(рис. 27, 3) и5.

19—20) Интереснейшие гончарные черные 
сосуды из Лепесовки с кольцами и ушками и 
кувшин из Ромаш ек исследованы Б. А. Рыба
ковым и изданы отдельно, поэтому на описании 
их мы не останавливаемся П6.

Некоторые сосуды Черняховского типа так
же богато украшены, «о, поскольку мотивы их 
орнаментации не представляю т собой исклю- 
чений, в настоящий ‘перечень они не включены.

о  ̂ Tj3 К-*- Б Р а й 4 е в с ь к и й. Зображенюя коня 
и4РпПИН В СеРеДньомУ Пороса, стр. 184. 

ич л V, данным э - А- Рикмана находка происходит
мятннги п ОКОЛО Г- ел ь ц - С м - э - А - Р и к м а н .  Па- 
стр 25 древнего искусства М ол дави и . Кишинев, 1961,

ровского' м еж дуречья Рс°тр' ^ Р ^ с к о -Д н е с г -
этой находки см Э. А рР„ к  я п  ’ Ф отограф ия
искусств, Молдавии. К и ш Г е Г ^ ^ Т ^ Г ”
полян, стр. 68__89* 3 К °  В‘ ^ аленДарь iv в. из земли

РА ЗН Ы Х  ТИПОВ ОРН АМ ЕН ТАЦ И И

ских памятников разных областей. Б о л е е  
дробное распределение материала на к а р т е  
по важнейшим видам орнаментации или по мо
тивам изображений, возможно, поможет выде
лить локальные варианты культуры. Д е л о  
дальнейших исследований — объяснить суще
ствование таких бросающихся в глаза  г р у п п  
специфической орнаментации на данных тер-
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риториях. Думается, для этноплеменных опре
делений они не будут иметь большого значе
ния. но помогут выявить ареалы распростране
ния продукции определенных гончарных цент
ров. В связи с изданиями материалов к 
картам черняховских памятников Украины 
(Е. В. Махно) 117 и Молдавии (Г. Б. Федо
ров) 118 мы коротко перечисляем названия 
пунктов, связанных с тем или иным орнамен
том. В некоторых случаях для предотвращения 
путаницы к названию добавлено уточнение, 
например, Каменка-Днепровская и Каменка- 
Молдавская. В то же время, следуя Е. В. Мах
но, нами привлечены материалы некоторых па
мятников степной Украины и Причерноморья. 
Такие памятники римского времени нам и119, 
а .потом А. Т. Брайчевской выделены в особую 
группу, характеризуемую рядом специфиче
ских особенностей ,2°. Особыми значками от
мечены они и на карте Е. В. М ахно121. Боль
шие многокамерные каменные дома, раскопан
ные у Берислава, Капустина, Киселова, Отбе- 
до-Васильевки и других подобных памятников, 
на юге резко отличаются от типично черняхов
ских наземных или углубленных в землю жи
лищ столбовой конструкции со стенами, спле
тенными из 'прутьев и обмазанных глиной. 
В то же время обнаружение в последние годы 
типично черняховских памятников в Подне- 
провской степи и на юге — в Молдавии, а так
же исследования у Викторовки в Причерно
морье М. Ф. Болтенко говорят о том, что пере
шедшему пороги и свободно селившемуся в 
степной зоне населению не было никаких пре
пятствий для расселения на юге. Нет сомне
ний, что в ближайшие годы в Северном При
черноморье будут обнаружены типичнейшие 
поселения и могильники полей погребений чгр- 
няховского типа 122. Только этим проникпопе-

117 Е. В. М а х н о .  Памятники черняховской куль
туры на территории УССР. МИД, № 82, 1960, стр. 9— 83.

118 I . Б. Ф е д о р о в .  Древние славяне и их со 
седи в Молдавии. (Краткое описание памятников I и 
начала II тысячелетия н. э .) . Уч. зап. Ин-ra истории 
языка и литературы Молдавского фил. АН СССР г IV 
(серия историческая), 1957, стр. 237— 310

‘ Э. А, С ы м о н о в и ч. О некоторых типах посе
лений первых веков нашей эры в Северном Причепно- 
-о р « £  КСИИМК, вып. 65, 1956, стр. 131 — 135.

120 А._ Т. Б р а й ч е в с ь к а .  ГПвденна межа чер- 
няхдаськой культури на Дн1пр1. Археолопя, т. XI. КиТи
1957, стр. 3— 13.

Е. В. М а х н о .  Памятники черняховской куль- 
тУры на территории УССР, см. каргу.

" Обнаружение разведками и раскопками 1962 г. 
Черняховского могильника у с. Викторовка в Причер
номорье подтвердило это предположение бесспорными 
археологическими фактами.

нием на юг можно объяснить сравнительно 
большой процент провинциально-римского 
импорта на степных и лесостепных памятни
ках черняховской культуры, а также понять 
причины сходства многих керамических форм, 
технологических приемов изготовления посу
ды и мотивов их орнаментации с причерномор
скими, в особенности для более ранних этапов 
развития черняховской культуры, т. е. во II— 
III вв. и. э. В более позднее время в связи с 
упадком городских центров Северного Причер
номорья, естественно, что направление куль
турных связей переменилось и укрепились 
нити, связывающие Черняховскую культуру 
с западными провинциально-римскими центра
ми. Исходя из таких тесных связей с югом, мы 
включили в перечень пунктов и в описание ор
наментов некоторые одновременные Черняхов
ским материалы сельских поселений степной 
Украины и Причерноморья.

Кроме того, следует оговорить, что количе
ственные соотношения разных видов орнамен
тации нельзя строить на абсолютных подсче
тах найденных в данном пункте орнаментиро
ванных образцов посуды. Дело в том, что 
многие находки являются случайными. Напри
мер, во время разведок обычно отбирают, на
ряду с характерными видами керамики, почти 
все украшенные черепки, создавая ложное 
представление о проценте орнаментированной 
посуды. Также при небольших раскопочных 
работах многое зависит от случайности. О ко
личественном соотношении разных групп орна
мента на разных территориях можно говорить 
только, сопоставляя достаточно масштабные 
раскопки, которые позволили бы выявить спе
цифические особенности керамического комп
лекса данного памятника и преобладающие на 
нем виды орнаментации. При этом желательно 
сопоставить материалы могильников, так же 
как и поселений, между собой, поскольку мы 
знаем, как они разнятся по числу и богатству 
орнаментированной керамики друг от друга.

Чтобы выяснить особенности распределения 
основных групп черняховской керамики, преж
де всего надо рассмотреть, встречаются ли в-се 
основные технические приемы орнаментации 
во всех областях черняховской культуры. Для 
этого мы производим сопоставление особо ха
рактерных и наиболее полно раскопанных па
мятников, обнаруженных в различных обла
стях черняховской культуры (Лохвица, Ново- 
Липовское — Левобережный Днепр; Николь
ское, Привольное, Ново-Александровка, Над- 
порожье; Грушевка, Кут, Каменка-Днепров-
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Территориальное р а с п р е д е л е н и е
основных групп

о р н а м е н т а ц и и  ч е р н я х о в с к о й
к е р а м и к и

с пунктаНйгшани

Лохвииа (мог.

Ново-Липовское
(пос.)

Никольское (пос.)

Привольное (пос. 
и мог.)

Ново-Александров -
ка (мог.)

Грушевка Днеп
ровская (пос.)

Кут (пос.)

Кам енка-Д неп
ровская (мог.)

'Овчарня совхоза 
Приднепровско
го (мог.)

Жуковцы (пос.

Ромашки (пос. и 
мог.)

Основные
группы

орнамента

Число 
ф раг
ментов 
данной 
группы 

в кар 
тотеке

I — х 4
II — X 1

III -  < 8

IV — X 1
I — X 6

11 — X 8
III — —
IV — X 1

I — X 4
II — X 5

III — X 1
IV ------- —

I — X 12
I I -  X 9

III — —
IV — X 2

I — X 10
I I -  X 9

I I I -  X 6
iv — х 1

1 - х 2
II -  X 2

III — ---
I V ------- ---

I -  X 15
I I - X 5

III -  X 1
I V -  X 1

1 - х 34
I I -  X 27

III -  X 5
I V -  X 1

1 - х 93
11- X 48

I I I -  X 31
IV - X 5

1 - х 17
11- X 13

I I I  -  X
I V ---

3

1 - Х 12
1 1 - х 2

111-х
I V ------

2

Примечание

По материалам ..пуб
ликация Д- Т. ье- 
резовца и 
к п  Петрова 
(М ИА, № 82, 1960, 
стр. 84—99)

Раскопки Е. В. М ах
но (фонды И А АН  
УССР)

Раскопки А. Т. Брай- 
чевской и фонды 
К ГИ М

П у б л и к а ц и я
Ю В. Кухаренко 
и фонды К ГИ М

КГИМ, фонды; пуб
ликация
А. Т. Брайчевской 
(М И А, № 82, стр. 
167-174)

Раскопки Э. А . Сы- 
моновича

То же

То же

То же

П у б л и к а ц и я  
Е- В. М а х н о  

(А П  У Р С Р , т.  1,1949
м л "  ‘»\4Г ' 64>: Ф°идь! И А  А Н  УС СР.

П у б л и к а ц и я  М . Ю . 
Б р а й ч е в с к о г о  
(М И А , № 82, 1900, 
стр. 100—147); ф о н 
ды Б Ц К М  Ф

Н а з в а н и е  п у н к т а

Ч е р н я х о в  ( м о г . )

Я г н я т и н  ( п о с . )

Данилова Балка

Кринички (пос.)

Синицивка —  Са- 
батиновка(пос.)

Викнины В ели 
кие (пос.)

П ражев (пос.)

Комаров (пос.)

Неслухов (пос.)

Черепин (пос.)

Л ука-Врублевец- 
кая (пос.)

Основные
группы

о р н а м е н т а

Ч и с л о
ф р а г 

ментов
панной 
- р у п п ы  
в к а р 

т о т е к е

j
I —  X 18

I I - X 6

III — х 6

IV —  X 5
I —  X 14

II — X 10

III — —
IV —  X 4

I -  X 8

I I — X
TIT

4
i l l ---------

I V —  X 2

I —  X 50
II —  X 16

III  — —

I V -  X 7
I —  X 18

II —  X 4
III  -  X 1

I V —  X 1

I -  X 13
I I - X 12

III -  X 8
I V —  X 1

I —  X 10

I I - X 2
III -  X —
I V —  X 2

I -  X 67
I I - X 31

III -  X 2

I V -  X 3
I -  X 62

I I - X 58
I I I -  X 5
I V ------- ?

I -  X 18
I I - X 17

III -  X 1
I V ------- —

I — X 141
I I - X 80

I I I -  X 16
I V -  X 9

П р и м е ч а н и е

Д а н н ы е  п о д с ч е т о в  не 
п о л н ы е  п о  с о х р а 
н и в ш е й с я  к о л л е к 
ц и и  К Г И М

П у б л и к а ц и я  
Е. В .  М а х н о  (А П  
У Р С Р ,  т .  I ,  1949, 
с т р .  164—16!» ;К П Л И  
И А  А Н  У С С ^

Р а с к о п к и  С. С. Гам- 
ч е н к о ,  а позд  
н е е  — Э. А- С ы м о -  
н о в и ч а

Т о  ж е

Р а с к о п к и  
Э .  А . С ы м о н о в и ч з

П у б л и к а ц и я  
М .  Ю .  С м и ш к о  
( А р х е о л о п я ,  т.  I ,  
1947, с т р .  111— 122) 
и ф о н д ы  Л О И О Н  
А Н  У С С Р

П у б л и к а ц и я  
Е. В . М а х н о  (АП 
У Р С Р ,  т.  I ,  1949, 
с т р .  169— 175) и  ф о н 
д ы  И А А Н  У С С Р

Р а с к о п к и  
М . Ю .  С м н ш к о ,  
ф о н д ы  Л О И О Н  
А Н  У С С Р

П у б л и к а ц и я  К .  Х а-  
д а ч е к а ,  М . Ю .  С м и ш 
к о  и ф о н д ы  
( А Н  У Р С Р ,  т. 1, 
1949, с т р .  189—205); 
ф о н д ы  Л И М

П у б л и к а ц и я
(В .  Б а р а н .  П о с е л е н и я  

п е р ш и х  сто л тт ь  
н а ш о !  е р и  б)'ля 
с е л а  Черепин.
К и Т в ,  1961, с т р .  49— 
64)

В. Д .  Б а р а н а  и ф о н д ы  
Л О И О Н  А Н  У С С Р

М а т е р и а л  п е р в ы х  
т р е х  с е з о н о в  р а б о т  
п о д  р у к о в о д с т в о м  
С . Н .  Б и б и к о в а
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Т а б л и ц а  1 (окончание) группы, представленных в собранной карто-

Н азван н е  пункта
Основные
группы

орнамента

Число] 
ф р а г 
ментов 
данной 
группы 
в к а р 
тотеке

теке 123

П р и м еч ан и е

В и л а -Я р у зс к а я
(м ог.)

Малаешты (мог.)

Делакеу (пос.)

•Солончены (пос.)

Будешты (мог.)

I — X 
I I  — X

I I I  — X
IV — X 

I — X
I I  — X 

I I I  — X 
IV — X 

I — X 
II -  X

I I I  —
I  V --

I — X
II  — X

I I I  —
IV — X 

I — X
I I  — X

I I I  — X
IV — X

и
3
3
3

и
3
2
2

24
14

19
15

3
18
3
1
1

Фонды и м атери алы  
р а с к о п о к  В. Д .  Б е 
ле ц к о го  в ГЭ

П у б л и к а ц и я  
Г. Б. Ф едорова 
(М И А , № 82, I960, 
стр .  253—302) и ф о н 
ды К И И  М О Л Д  А Н

Р а с к о п к и  Э. А. Р и к 
м ан а  (КСИ А  
АН СССР, вып. 90, 
стр .  80—68) фонды 
К И И  М О Л Д  АН

Р а с к о п к и  Э. А. Р и к 
м а н а ,  ф онды  К И И  
М О Л Д  А Н

Т о ж е .  У ч т е н а  вы 
с т а в л е н н а я  в 
э к с п о з и ц и и  ча сть  
к о л л е к ц и и  в м у зее  
К И И  М О Л Д  А Н

П р и м е ч а н и я :  X — означает наличие данного
орнамента в указанном пункте; пос. — материалы с по
селения: мог. — материалы с могильника.

ская овчарня совхоза Приднепровского — 
степной юг; Жуковцы, Ромашки, Черняхов, 
Ягнятин; Данилова Балка, Кринички, Синицив- 
ка-Сабатиновка — Правобережье Днепра и 
Побужье; пшеворско-черняховские 'памятни
ки — Викнины Великие, Пражев; верхнедне
стровские поселения — Комаров, Неслухов, 
Черепин; в Среднем Поднестровье — Лука- 
Врублевецкая; в Молдавии — материалы Бу- 
дештского и Малаештского могильников и по
селений Делакеу и Солончены.

Для наглядного рассмотрения керамиче
ских орнаментов с этих пунктов нами составле
на таблица. В ней римская цифра напротив 
названия памятника означает одну из четырех 
основных групп орнаментации (I — пластич
ный орнамент. II — лощеный орнамент. III — 
чеканно-штампованный орнамент. IV — орна
мент дополнительной профилировкой). Рядом, 
после значка X, означающего наличие данного 
орнамента, стоит арабская цифра, означающая 
число орнаментированных экземпляров данной

Из таблицы видно повсеместное распро
странение всех основных групп орнаментации 
черняховской посуды. Наименее широко рас
пространены черняховские орнаменты чеканно
штампованный и дополнительной профилиров
кой. Они на некоторых памятниках отсутству
ют, тем не менее общей картины это не меняет. 
На соседних памятниках в этих же областях 
такие образцы орнаментов встречаются. Сле
довательно, отсутствие каких-то видов орна
мента на (подобных 'памятниках является хро
нологическим признаком или говорит о связи 
с определенным гончарным 'производственным 
центром, где не изготовляли сосуды, украшен
ные таким образом 124.

Чтобы далее детально рассмотреть терри
ториальное распределение орнаментации посу
ды по основным ее разновидностям, нами со
ставлены списки. В них описаны пункты, где 
данный вид орнаментации встречается. Еще 
более детальное распределение по отдельным 
мотивам можно найти в тексте описания, где 
перечисляются места находок сосудов, укра
шенных теми или иными изображениями. При
водим для того чтобы иметь возможность де
тально картографировать орнаменты, списки 
мест находок основных типов изображений. 
Виды орнаментов перечисляются в той же по
следовательности, как и в описательной ча
сти, причем пункты размещены по алфавиту.

Пластичные орнаменты

В д а в л е н н ы е  и п р о ч е р ч е н н ы е  у з о р ы

а) О д и н о ч н ы е  п р я м ы е  в р е з а н 
н ы е  л и н и и  и ж е л о б к и :  1 . Августиновка.
2. Березовка. 3. Будешты мог. 4. Вербки. 5. Вик
нины Великие. 6 . Вила Ярузская. 7. Воронови
цы. 8 . Городище Шепетовское. 9. Делакеу. 10. 
Жуковцы. 1 1 . Журавка ольшанская. 12. Зве- 
нигородка, в ее районе. 13. Иванковцы. 14. Ка- 
менка-Днепровская. 15. Каменка-Молдавская. 
16. Кишинев. 17. Комаров. 18. Костянец. 19. Кри-

123 Памятники на таблице расположены, начиная 
с северных днепровских, затем средне- и нижнеднепров
ских и кончая побужскимн и поднестровско-лрутскими. 
Некоторые пункты после составления картотеки орна
ментов раскапывались, и соотношение групп и число ук
рашенной керамики могло измениться.

124 Например, в Ж уравле ольшанской находка в 
1962 г. гончарного горна помогла объяснить специфику 
некоторых форм местной посуды и почти полное отсут
ствие пунктирной орнаментации, которую, видимо, мест
ные мастера не применяли.
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^  П о ю с ч а т о е  л о щ е н и е .  I- Б у д е ш -
пг 9 Викнины Великие. 3. Гушинииы. 
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44. Маслово. 45. Мудровка. 46. Насташка. 
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-о _\ово'АлексанДровка. 51. Новое Кондаково.

Ново-Липовское. 53. Новоселка Костюко
ва. о4. Новотроицкое. 55. Овчарня совхоза
1мИ̂ е п 0ВСК0Г0- 56~ 0 з а ринцы. 57. Онишка- 

. . 8. Осокоровка. о9. Пастерское городище.
пос № lfiPKH‘ ПеРесадовка. 62. Паланка -  
жев 64 п °  °ТЧеТу А‘ И - Мелкжовой. 63. Пра- 
67 Си' Прив0льное- 65. Рипнев. 6 6 . Рудки 
Душа ШИГнВКа ТИНОВКа- 68' Слободзея
ние Жоры 72 * С у м ‘ 9 ° лон4 ены_ 71. Сред
не -  1 7 5  у гт' ; ум7ы, ’ Сухостав. 74. Тимко-
( -лобода. 78 Черепин ^ Д°ир0Вка- 77 ■ Ч ^Рвона  
81- Ягнятин.' 82 Г п !  ' ЧеРняхов- «О. Явин. 
ской области. ’ " ^чанная находка из Киев-

лельных лощеных3°ин^Н"Ые группами парал- 
ложньш ник гон 1 имеюш<их противопо-
Великие. 3. Данилова Б а д и Т ч , , 2' Викнины 
в ее районе. 5. Каменкя п Г  3 в®нигородка, 

^аменка-Днепровская. 6 . Камен-

1 Кирилловна 2. 8 . Кома 
ка-Молдавская, • Кринички. 11. Лески
ров. 9. Кошары л ^моватое _  2. и  ^
12 . Ло?1оват01.яя 15. Насташка. 16. Незвискп
ка-Врублевеи ■ • ^ леКсаНдровка. 19 о?
1?- еСгпвхоза П ри Д н еп р о в с к or о 20 О н и к ^  
1ыИ2\ Рипнев. 22. Рудки. 23. Синицивка~Са,ба. 
™новка 24 Солончены. 25, Федоровка. 26.Чер.

НЯХЗигзаг из вписанных один в другой углов
1 Комаров. 2. Л ука-В рублевеикая . 3. Незви
ско 4 Неслухов. 5. Ново-Александровка. 6 . Но
воселка Костюкова. 7. Привольное. 8. Черепин.
9. Черняхов.

Зигзаг из заштрихованных треугольников
1 Жуковцы. 2. Ж уравка ольшанская. 3. Зай- 
ганы. 4. Каменка-Днепровская. 5. Каменка-, 
Молдавская. 6. Квитки. 7. Коолево 2. 8 . Ко- 
маров. 9. Костянец. 10. Кринички. 11. Лепесов
ка. 12. Ломоватое — 2. 13. Лука-Врублевецкая. Щ
14. Малаешты, мог. 15. Малый Ржавей. 16. М0- 
ринцы. 17. Насташка. 18. Неслухов. 19. Овчар- ; 
ня совхоза Приднепровского. 20. Ольховец.
2 1 . Пастерское городище. 2 2 . Солончены.
23. Сухостав. 24. Устье. 25. Червона Слобода.
26. Черняхов. 27. Ягнятин.

Вертикальный зигзаг. 1 . Лески. 2. Лука- 
Врублевецкая. 3. Лукашевка-Пачино. 4. М а - | 
лаешты, мог. 5. Неслухов. 6 . Переяслав-Хмель- 
ницкий. 7. Рипнев.

Зигзаг, образованный гирляндами проло- 
щенных линий. 1 . Августиновна. 2. Волосское. -
3. Каменка-Днепровская. 4. Капустино. 5. Но
во-Александровка. 6 . П алан ка  — лос. № 16 по 
отчету А. И. Мелюковой. 7. Привольное.

в) С е т ч а т ы й  о р н а м е н т .  1. Авгуети- ; 
новка. 2 . Березовка. 3. Брага . 4. Белгород- • 
Днестровский, пос. 5. Викнины Великие. 6. Во
роновицы. 7. Выграев. 8. Городище Шепетов- . 
ское. 9. Гущинцы. 10. Д анилова Балка. 1 1. Жит
ницы. 12-^Жуковицы. 13. Ж у р авка  ольшанская.
14. Загайканы. 15. Каменечье. 16. Каменка- 
Днепровская. 17. Комаров. 18. Кошары. 19. Кр»г| 
нички. 20. Кут. 21. Лепесовка. 22. Лески. Ш §  
Л о м о в а т о е - 1. 24. Л о м о вато е - 2 .  25. Лука* J 

р\ ол<-^ецкая. 26. Лукаш евка-Пачино. 27. Мар* 
-iUoI|' “и ' Мзслово. 29. Насташ ка. 30. Незвн- J 

д'п(.'иЛ.' есл-учов- 32. Никополь (?). 33. НовфЩ
■ .. i с лидровка. 34. Ново-Липовское. 35. Ново* j
ня СОНУП^°п°ва ' ЗЬ' НовотРонцкое. 37. Овчар f  
34 ГТ(>п - ' Риг непР°вского. 38. Осокоровка Ц
« .  5 Г „ е в ’ а«  Р ХмелЬШЩКИЙ’40 Привольное-$  
мородня 4 ^ с  омаш кн- пос. 43. Рудки. 44. О  |
лончены.' 47* С у И ^ ^ ^ ' г  ‘абатиисжка- 46 с>  УМы' 4 8 . Сухостав. 49. Тимке*.;
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в о — 1. 50. Червона Слобода. 51. Черепин. 
52. Черняхов. 53. Явнн. 54. Ягнятин.

г) О р н а м е н т  п а р а л л е л ь н ы м и  у г 
л о в а т ы м и  л и н и я м и .  1. Никольское. 2. 
Каменка-Днепровская. 3. Кринички. 4. Н е
слухов. 5. Новоселка —  Костюкова. 6. Овчарня  
совхоза Приднепровского. 7. Переяславль- 
Хмельницкий. 8. Привольное. 9. Солончены.
10. Черняхов.

д )  О р н а м е н т  к о с о н а п р а в л е н н ы 
м и  и в е р т и к а л ь н ы м и  п а р а л л е л ь 
н ы м и  л и н и я м и .  1. Викнины Великие. 2. 
Д едовщ ина. 3. Д ел акеу . 4. Жуковцы. 5. К а м ен 
ка-Днепровская. 6. Комаров. 7. Кут. 8. Лески. 
9. Л ука-В рублевецкая. 10. Л укаш евка-П ачино.
11. Мана. 12. Моринцы. 13. Неслухов. 14. Ни
кольское. 15. Ново-Александровка. 16. Ново- 
Липовское. 17. Новотроицкое. 18. Овчарня 
совхоза Приднепровского. 19. Остров. 20. При
вольное. 21. Рипнев. 22. Червона Слобода. 
23. Черепин. 24. Ягнятин.

е) Е л о ч н ы й  о р н а м е н т .  1. Заплазы. 
2. Комаров. 3. Лука-Врублевецкая. 4. Малаеш- 
ты, мог. 5. Моринцы. 6 . Неслухов. 7. Овчарня 
совхоза Приднепровского. 8 . Стеблев — 2. 
9. Сухостав.

ж) Л о щ е н а я  о р н а м е н т а ц и я  д н а  
с о с у д а .  1. Будешты, мог. 2. Квитки. 3. Лес
ки. 4. Овчарня совхоза Приднепровского. 
5. Случайная находка из Поднепровья.

з) О р н а м е н т  о к р у г л ы м и  и о в а л ь 
н ы м и  л о щ е н ы м и  я м к а м и  и ж е л о б 
к а м и .  1. Беседовка. 2 . Брага. 3 . Быстрик.
4. Вила Ярузская. 5. Глибэчек. 6 . Жуковцы.
7. Каменечье. 8 . Каменка-Днепровская. 9 . Кан- 
темировка, мог. 10. Капустино. 11. Комаров.
12 . Кут. 13. Лука-Врублевецкая. 14. Маслово.
15. Негин. 16. Неслухов. 17. Никольское. 18. Но- 
во-Липовское. 19. Овчарня совхоза Придне
провского. 20. Пражев. 2 1 . Паланка — пос. № 16 
по отчету А. И. Мелюковой. 22. Привольное.
23. Рипнев. 24. Романово Село. 25. Сухостав. 
26 Федоровка. 27. Чернолесск. 28. Случайная 
находка в Поросье.

Чеканно-ш тампованный орнамент

а ) Ч е к а н н ы й  о р н а м е н т  н а к о л а м и  
г р е б е н к и  и з у б ч а т ы м  к о л е с и к о м .  
1. Августиновка. 2 . Березовка. 3 . Беседовка.
4. Богдановка. 5. Брага. 6 . Будешты, мог. и 
пос. 7. Викнины Великие. 8 . Вила Ярузская.
9. Вороновицы. 10 . Дедовщина. 1 1 . Днепропет
ровск. в его районе. 12. Жуковцы. 13. Завадов- 
ка. 14. Золотая Балка. 15. Калиновка— 1.

! 6. Каменечье. 17. Каменка-Днепровская.
18. Капустино. 19. Кирилловна — 2. 20. К ом а
ров. 21. Коновка. 22. Коровинцы. 23. Кут.
24. Лески. 25. Лохвица. 26. Л ука-В рублевец
кая. 27. Малаешты, мог. 28. Маслово. 29. Н е
слухов. 30. Никольское. 31. Н ово-А лександров
ка. 32. Новотроицкое. 33. Овчарня совхоза  
Приднепровского. 34. Погорелое. 35. Приволь
ное. 36. Рипнев. 37. Ромаш ки, пос. 38. С танис
лав. 39. Стретовка. 40. Сумы. 41. Сухостав.
42. Терпиловка. 43. Черепин. 44. Чернолесск.
45. Черняхов. 46. Случайная находка из б. По  
дольской губ. С. С. Гамченко 1913 г.

б) Ш т а м п о в а н н ы й  у г л у б л е н н ы й  
о р н а м е н т .  1. Б рага. 2. Будешты, мог. 3. Вик
нины Великие. 4. Вила Я рузская. 5. Воронови
цы. 6. Глибочек. 7. Грицивцы. 8. Ж уравка Оль
ш анская. 9. Звен игородк а, в ее районе. 10. З о 
лотая Б алка. 11. Иванковцы. 12. Иосиловка.
13. К алиновка —  1. 14. Комаров. 15. Коновка.
16. Коровинцы. 17. Л ески. 18. Л охвица. 19. Л у 
к а -В р убл ев ец к ая . 20. М акарьевка. 21. Марья- 
новка. 22. М аслов о . 23. Негин. 24. Н еззиско
25. Н есл ухов . 26. Н ово-А лександровка. 27. Но
вотроицкое. 28. Овчарня совхоза  Приднепров
ского. 29. О ниш каны. 30. П огорелое. 31. Палан
к а —  пос. №  16 в отчете А. И. Мелюковой.
32. Р о м а ш к и , пос. 33. С иницивка-С абатиновка.
34. С третовка. 35. Сумы. 36. С ухостав. 37. Тер
пиловка. 38. Ч ервон а С л о б о д а .  39. Черепин.
40. Ч ерепи н  К орсунь-Ш евченковский. 41. Чер
няхов.

Украшения дополнительной профилировкой
а) О б р а б о т к а  с т е н о к  с о с у д о в  в 

в и д е  п л о с к о с т е й  и к а н н е л ю р .  1. Во- 
роловицы . 2. Кантемировка, мог. 3. Коровинцы.
4. Л у к а -В р у б л е в е ц к а я .  5. Маслово. 6. Овчарня 
с о в х о за  П р и д н еп р ов ск ого . 7. П р а ж е в .  8. Сумы.
9. Ч ер н я х о в .  10. Ягнятин.

б) О б р а б о т к а  о в а л ь н ы м и  с р е з а 
м и  г р а н и  т у л о в а .  1. Букрин. 2. Будешты, 
мог. 3. Викнины  В елик ие. 4. Вила Ярузская.
5. Ж у р а в к а  ол ьш ан ск ая . 6. З ав ал ье —  1. 7. Зо
л о та я  Б ал к а . 8. Кантемировка. 9. Катериновка.
10. К о м а р о в .  11. Коровинцы. 12. Лука-Вруб
л ев ец к а я .  13. М а л а еш ты , мог. 14. Марьяновка.
15. М а с л о в о .  16. Овчарня совхоза Приднепров
ского. 17. П р а ж е в .  18. Р у д к и . 19. Стретовка.
20. С уботцы . 21. Сумы. 22. Сухостав. 23. Чер
вона С л о б о д а .  24. Черняхов.

в) О б р а б о т к а  к о с ы м и  к а н н е л ю 
р а м и  г р а н и  т у л о в а .  1. Башмачка. 2. Бе
р езов к а . 3. Быстрик. 4. Гурбинцы. 5. Данилова
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Балка 6 Каченка-Молдапскал 7. Кантемиров- 
1 мог 8 Ка и усти но- 9. Кирилловна 2. 
10* Комаров. И. Кринички. 12. Кут. 13.
Н Ломоватое 1. 15. Ломоватое .. • >

II j |7. Лука-Врублсвецкая, 18. Маласшгы, 
мог' ю Иово-Ллександровка. 20. Иовотронц- 
koV 21 Овчарня совхоза Приднепровского. 
22 Пересечное. 23. Паленка пос. № 10 по 
Отчету А П. Мелюковой. 24. Пражев. 25. Семе
новна. 26. Синяцивка. 27 Ст.ицивка-Сабати- 
иовка. 28. Скрагливка. 29. i стье. 30. 1срня 
хов. 31. Шкаровка. 32. Ягнятин.

г) Ф и г у р н а я о б р а б о т к а р у ч е к  
с о с у д о в .  1. Коровницы. 2. Кринички. 3. Но- 
ио-Александровка. 4. Ново-Липовское. 5. Ов
чарня совхоза Приднепровского. 6. Рипнев.

Просмотр предложенных списков позволяет 
наглядно убедиться в том, что почти ни один 
из видов орнамента не имеет узко локального 
распространения. Все основные виды пластич
ного, лощеного, чеканно-штампованного ор
намента, а также орнамента дополнительной 
профилировкой встречается в общем на всей 
территории распространения черняховских п а 
мятников. В то же время орнаменты многоряд- 
ными волнистыми линиями, выполненные греб
нем, отмечены преимущественно в западных 
областях распространения памятников Черня
ховского типа; характерен для западных па

мятников также 
чсние

ж,  вертикальный зигзаг (иск.„0,
MMf'K I из Переясла-вля-Хмельницкого)

U‘mU’ гХГзованный гирляндами пролсии,,!
иы! образом встречается
ю ж , ш “  нмгшрожских и степных намят, 
первых веков и. ». Более детальное 
риальш* ограничение может быть Произведи

, ПОН рассмотрении некоторых х ар ак тер а , 
мотивов орнаментации. Так. .. статье, поад. 
шейной с о с у д а м - х р а н и л и щ а м ,  нами было отме
чено, например, распространение в ПобуЖьс 
орнамента на двух параллельных валиках ко. 
сонаправленными вдавлениями «в елочку» 
Только в наиболее западных областях ветре- 
чаются линии, исполненные идущими подряд 
вдавлениями палочки или знака в виде свасти
ки в Пороеье.

Орнаментация округлыми лощеными ямка
ми, как кажется, присуща в основном областям 
Поднепровья, в особенности Надпорожья 
Нижнего Днепра, в то время как кубки, укра
шенные глубокими вертикальными овальными 
углублениями, известны в западных областях. 
Дальнейшее накопление орнаментированных 
образцов керамики позволит определить обла
сти их локализации и выяснить специфику ор
наментации тех гончарных центров, которые 
снабжали посудой данную область.

125 Э. А. С ы м о я о в  и ч. Глиняная тара для хра
нения запасов на поселениях черняховской культуры.
СА, XX VI, 1956. стр. 269.

ХРОНОЛОГИЯ ЧЕРНЯХОВСКИХ ОРНАМЕНТОВ

Хронологическое распределение Черняхов
ских орнаментов затруднено недостаточно де
тально разработанными датировками вообще 
памятников этого времени. Основаниями для 
распределения являются нахождение соответ
ствующих типов орнаментации на однослой
ных ранне- или позднечерняховских памятни
ках или залегание отдельных орнамеитиро- 

‘ |'Ь1\ Образцов керамики в комплексах с им- 
ми- Достаточно хорошо датированными 

ими. Предварительно выделенные как рап- 
н: ерняховскне поселения II- III вв. н. ,

и ср^анител! 0М 1 Ш' Никольском i«
нльно раннее поселение в Приволь-

^ А р
няхооекнх посомени'ях Ч' К вопросу о раннечер-
1958, № ! с-,р' 248 УРЫ пол‘*П “<>гребений. < А,
поселение у с, Ломс.иатпгА 1 " пЖ '' р«»нечерияховск<н; 
вы.. 8 Киев 1959 стп 55^ о Д,Л‘Пре- КСИЛ ЛИ12? Д м ' • Ф* ,л)—ч>У.' * • Ь I) Я н и () и ,• | i t
КОГО типу В С- Мик О м I < I- *» Поселения ЧерНЯХ]ВСЬ'
пам'нтки ypf p, т V КиТн 1<к? Дшпр ’ АР*еологГчЫV. мин, 1955, стр, Н(> 92.

ном 128 обращают на себя внимание отличия
ми, специфическими чертами керамического 
комплекса. Эти памятники от более поздних 
отличает относительное изобилие лепной по
суды и отсутствие разнообразной орнамента
ции гончарной, а такж е меньшее разнообра
зие форм ее. Пластическая орнаментация 
в большинстве случаев недостаточно вырази
тельная, но для лепной керамики, например, 
уже в рапнечерняховское время характерно 
ошершавдивание поверхности горшка, кото
рый для этого обваливали в песке и покрыва
ли пальцевыми вдавлениями иди защипами

ик!,ш 'ы Великие, Никольское. П раж ев
11 ф .). Встречается в это время г р у б а я  лепная  
посуда с в а л и к о м  п о д  в ен ч и к ом  или врезами

Ц'Й l/\ t) j
но>|оЛ iiorntvAeuMft Х а ^ о н  П оселение и могильник 
I ' Z l 1 " сел,‘ 1рииольним, стр. 1 2 5  152
нн т о м  ^  ‘ . f ,П1ЛЫтк-' lV  определеннойором, недостаточно осноианий.



и вдавлениями по краю (Ломоватое -  1) • 
гончарной посуде в раннечерняховское вРе 
встречаются простые лошеные зигзаги ил 
сетчатые полосы, не образую щ ие сложных  
производных орнаментов. Также пунктирные 
линии не образую т прихотливых сплетении и 
вообще они еще мало бывают распростране
ны в раннечерняховское время. Показательны  
в этом отношении раскопки в Л ом оватом  — 1, 
в течение двух сезонов не давш ие образцов  
ни пунктирного, ни штампованного ор нам ен
та. Овальные срезы по грани тулова такж е  
нехарактерны для посуды II— III вв., н. э. Х а 
рактерны подраж ани я  провинциально-рим
ским причерноморским мискам с вертикаль
ным краем и выступом —  валиком по грани  
тулова. У ж е в раннее время прослеж иваю тся  
существенные отличия в посуде  поселений и 
могильников. Так, на раннечерняховском м о 
гильнике в К ам енке-Д непровской , где п р ео б 
ладали погребения с тр уп о со ж ж ен и ем , н а й д е 
ны образцы  посуды, достаточно богат о  о р н а 
ментированной. О днако р ассм отр ен и е б о л ь 
шинства орнаментальны х мотивов п о д т в е р ж 
д ает  н абл ю дени е об  ограниченности видов и 
мотивов орнаментации. В К а м е н к е -Д н е п р о в 
ской мы не зн аем  сл ож н ы х л ощ ены х узо р о в ,  
а лишь простой зи гза г  и сетку; пунктирные  
линии о б р а зу ю т  вместе с лощ ены м и или сам и  
по себ е  т а к ж е  только несколько у с л о ж н е н 
ные зи гза го о б р а зн ы е узоры . Ш там п н е и з
вестен. Н ет сосудов , укр аш енн ы х овальны м и  
срезам и по грани тулова. Д а ж е  косые к а н н е
люры на мисках встречены только один р аз,  
причем это скорее косые вдавления, п р о в ед е н 
ные на расстоянии, чем каннелю ры  в с о б 
ственном смы сле слова. При этом кам ен ск и е  
захоронения  хорош о дати р ую тся . В тр ех  м о 
гилах с со ж ж ен и ем ,  вм есте  с больш и м  к ол и 
чеством местной керамики, встречены о б 
ломки узкогорлы х светлоглиняны х а м ф о р
II III вв. н. э., и с территории могильника  
происходит д а ж е  ещ е  б о л е е  ранняя ф и б у л а  
позднелатенской схемы с н ад пи сью  A V C I S S A .  
И нтересно, что многие тр ехр уч н ы е миски  
с этого памятника сн а б ж ен ы  Х -о б р а зн ы м и  
ны ступами-ручками, которые часто в стр еч а 
ются на пш еворской п осуде .  О тех ж е  с в я 
зях говорит ор нам ент изогнуты ми лощ ены м и  
параллельны ми линиями с лощ ены м и ямками,  
заклю ченными м е ж д у  ними 129. К со ж а л ен и ю ,  
могильники р анн еч ер н яховск ого  врем ени л е с о 
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Э А. С ы м о н о в и ч .  Памятники черняховской 

культуры Степного Поднепровья, стр. 285— 292, рис. 
2— 8

22 МИА -  116

степной зоны недостаточно изучены, чтобы счи
тать все описанные особенности могильника  
Каменке типичными для всей территории р а с 
пространения памятников Черняховского типа.

К периоду расцвета черняховской культу
ры, к III в. и особенн о IV в. относится б о л ь 
шинство богато  и р а зн о о б р а зн о  ор нам ентир о
ванной посуды. С оздан и е  сам обы тны х б о г а 
тых узоров  с помощ ью  р азн о о б р а зн ы х  техн и 
ческих приемов, п од раж ан и я  античной глин я
ной, стеклянной и металлической п о су д е  —  
характерны е особенности  этого периода. П р о  
ор нам ентаци ю  лепной керамики нельзя мно
гого сказать, ввиду почти полного исчезнове
ния ее  из употреблени я  в этот период. В ней 
н а б л ю д а ется  со х р а н ен и е  традиций о р н а м ен т а 
ции п р ед ы дущ ей  поры, проявляю щ ихся  
в п р ед н ам ерен н ом  ош ерш авливании тул ова  
л епн ого  горш ка. Так, в могильнике у  овчарн и  
со в х о за  П р и д н еп р о в ск о го  в одной из могил  
стоял яйцевидны й лепной горш ок с вертикаль
ными б ес п о р я д о ч н о  нанесенны м и врезам и и н а 
крытый о б л о м к о м  гончарной л ощ ен ой  миски.  
В д р угой  м оги л е в б ол ьш ой  серогли няной  
гончарной п о с у д и н е  в виде круж ки или о д н о 
ручного ш и р ок огор л ого  кувш ина были н а й д е 
ны о б л о м к и  л еп н о го  горш ка, поверхн ость  ко
тор ого  бы ла сп лош ь б ес си с т ем н о  покрыта на-  
к ол ам и  палочкой. В Ж у р а в к е  ольш анскои и 
И о си п о в к е  на п р а в о б е р е ж ь е  в С р ед н ем  П о 
д н еп р о в ь е  най ден ы  об л о м к и  лепны х я й ц ев и д 
ных с о с у д о в ,  о б в а л ен н ы х  п е р е д  о б ж и г о м  в п ес 
ке. Г ончарн ы е кухон н ы е горшки в о тн ош ении  
о р н а м ен т а ц и и  м а л о  чем отлич аю тся  от ранне-  
чер н яхов ск их , хотя  форм ы  и проф или  их ч р е з 
вы чайно о с л о ж н я ю т с я .  К а к  исклю чение, п о 
я вл я ю тся  горш ки, п о д  венчиком ук р аш ен н ы е  
л ощ ен ы м  зи г за г о м  (К ринички и н а х о д к а  на  
К и евщ и н е из со б р а н и я  Г о су д а р ст в е н н о го  киев
ск ого  и стор и ч еск ого  м у з е я )  или с ов ал ь н ы 
ми с р е з а м и  по гр ани  тул ов а  (Б у к р и н ) ,  
(см. рис. 14, / ) ,  что тем не м ен ее  не явл яется  

типичным. С о с у д ы -х р а н и л и щ а ,  с д е л а н н ы е  на  
кр уге  и п о я в л я ю щ и еся  в это т  пер и о д ,  у к р а 
ш аю тся  о д н о й  или м н о го р я д н о й  в р еза н н о й  
волной, нал еп ны м и в а л и к а м и , в давл ен и я м и  
и т. д .  Б о га т о  у к р а ш ен н ы е р а зн о о б р а з н ы х  
ф о р м  миски ст а н о в я т ся  ш и р о к о  р а с п р о с т р а 
ненными. Л о щ е н а я  о р н а м ен т а ц и я  м и со к  п р и 
о б р е т а е т  п о д ч а с  с л о ж н ы е  ф орм ы , и н огд а  п о з 
воляя п о д о зр ев а т ь  о п р ед ел ен н ы й  см ы сл  в с о 
четании р а з н о о б р а з н ы х  у зо р о в ,  которы м и они  
были украш ены . У с л о ж н я ю т ся  ф ор м ы  з и г з а 
г о о б р а зн о г о  у зо р а ,  р а сп р о ст р а н я ет с я  о р н а 
мент к о со н а п р а в л ен н ы м и  и вертик альны м и
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парплл(\!Ь11Ь[.»..- ая орнаментация дна
''“ ^ / Е с Г у к р а т ю т  чеканными пунктир- 
“ СУД лшшпмя и отпечатками фигурного

МИ лощеными линиями, «елоч-

,та па нередко п сочетании с другими прие- 
„ орнам ентации. Вместо простых косых 

^Дублений или лощеных насечек по грани ту- 
In'J, ' миски нередко украшают овальными 
’течами или косыми каннелюрами, те и Дру
гие нередко обрамляя пунктирными линиями. 
Такие же способы украшения применяются и 
на гончарных кувшинах, сложная комплекс
ная орнаментация которых, изысканность 
форм, фигурные ручки превращают их неред
ко в художественные произведения приклад
ного искусства. Достаточно широко стали рас
пространяться такие находки, как сероглиня
ный кувшин из Ромашковского могильника 130 
или чернолощеный кувшин из погребения 
представителя знати, найденный в могильни
ке у овчарни совхоза Приднепровского ш .

Многообразие орнаментальных мотивов 
кубков удлиненных пропорций и полусфери
ческих форм этого времени с трудом поддает
ся описанию. Вместо простой гладкой поверх
ности таких полусферических сосудов из Ка- 
менки-Днепровской, где только в одном слу
чае кубок расчленяли крест накрест прочер
ченные пунктирные полосы, появляются слож 
нейшие узоры, где сочетаются лощеные линии 
и углубления, чекан и штамп. На некоторых 
мы видим сплошные исключительно пунктир
ные узоры (Черняхов) 132, другие украшены 
только отпечатками фигурного штампа (Ново- 
Александровка) к’3, но большинство являют 
собой примеры смешения разных типов ор
наментации. Удивительные образцы таких 

о орнаментированных кубков дают сред-
т а Т е ВС™  " “«ф иалы  (Черняхов), Над- 
п о р о ж ь е  ( Н о в о - А л е к с а н д р о в к а  и др.) и
ижнеднепровские (овчарня совхоза Ппи-

= “ !■ БеЗУСЛ° ВН0 ДЛЯ создания раз- 
ства иите Ше^*РОв гончарного произвол-

орнаментацией*1'в  1П - Г у  н Г  формами’, так  и 
ея какой-то опредеГ» L  Э' п01Реб о вал - 
производительныл сил В Развитии

' l" TepeCllue Результаты дало сравнение

рис. на сгрР50 ‘1СТОрии ' -' ‘ i1 III— IX вв в. э. М ., 1958,

“  В ^ Т . о ' й к Г ’п  11 М - >956. с „ ,  707. 
Приднепровье, табл. XXI, погребений в Среднем
, , г А  ^  ^РЙЙЧРВОкяо 11

Надюрожья, стр. '188, lain 5̂ ня/ 0ВСкие памят-

материалов ‘ н У с р П К ,
(Ломоватое , 

Я - Ш  вв и" Лески, имеюшие как ранний, 
так и поздний материал от II до IV н. э , 
Червона Слобода — конца III и в основном, 
видимо, IV в. н. эч)- Кроме вещевого и кера
мического комплекса, эти памятники отлича
ли также типы жилищ.

Несмотря на сравнительно большие рас
копки поселения Ломоватое — 1 (вскрыто 
около 700 кв.. м), там было найдено очень не
много орнаментированной посуды. Имеющие
ся орнаменты неприхотливы. Нет сложных де
риватов лощеного зигзага, отсутствует штамп, 
не встречаются овальные срезы по грани туло- 
ва сосуда и т. д. Лески — достаточно полно 
раскопанный памятник — занимает как бы про
межуточное положение меж ду Ломоватым — 1 
и Червоной Слободой по количеству и разнооб
разию образцов орнаментированной посуды. 
Червона Слобода — сравнительно поздний Чер
няховский памятник, который удалось раско
пать только в малой степени, дает такж е об
разцы орнаментации, которые ни разу  не встре
чены на Ломоватовском поселении, удаленном 
от него на расстояние не более 15— 17 км. Есть 
обломки посуды, украш енные штампованной 
орнаментацией, овальными срезами по грани 
тулова и т. п. Д л я  наглядности основные типы 
орнаментов посуды с этих памятников сведены 
нами в одной табл. I.

Такую ж е картину дает  сопоставление об
разцов орнаментированной керамики из Кута 
с м атериалами раннечерняховского, вблизи 
расположенного поселения Груш евка. Их от
деляет не более 2  км, но по богатству орна
ментальных мотивов и их разнообразию  на
ходки из Кута не идут ни в какое сравнение 
с более ранним по времени поселением в Гру- 
шевке. Из Кута, например, происходит уни
кальный сложно украшенный обломок миски, 
описанный нами в разделе, посвященном 
редким образцам  лощеной орнаментации.

В эпоху расцвета черняховской культуры 
встречается гораздо больше узоров, воспроиз
водящих орнаментацию античной посуды. 
1 ак, в лощеных ямках, украш аю щ их сосуд, 
нередко можно усматривать явное подраж а
ние шлифованной орнаментации стеклянных 
с.ос\ юь, в фигурных плоскостях, соединяю
щих р\ чки чернолощеных сосудов с краем, 
видны попытки воссоздать металлические из
делия позднеримского времени и т. д. Некото-
вотят ",ПИЫе С0Сулы в свою очередь воспроиз- 

wtk .местные, так и античные формы



Ломодатое
Червона Слобода

Т а б л и ц а  1. Типы орнаментации керамики на поселениях Ч еркаской»оKJ
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гончарной керамики. Так, лепная мисочка с 
выступом по грани тулова из овчарни совхоза 
Приднепровского является попыткой сд 
с о с у д  напоминающий краснолаковые мне 
кой же формы. Лепной кувшин из Питаны , 
с каннелюрами по грани тулова, имеет анало
гии орнамента в гончарной посуде и т. д.

В эпоху расцвета черняховской культуры, 
в особенности в ее западных областях, появ
ляются новые технические приемы выполне
ния орнамента, характерные для провинци
ально-римской посуды. Так, например, мы об
ращали уже внимание на зигзаги, образован
ные многорядными параллельными линиями, 
имеющими противоположный наклон, выпол
ненные колесиком (Неслухов). Распростране
ние вертикального лощеного зигзага в запад
ных областях черняховской культуры также 
следует объяснить контактами с местным ге- 
то-дакийским населением областей липицкой 
культуры. То же касается и сарматских эле
ментов в орнаментации, которые немногочис
ленны, например, ряды вертикальных парал
лельных линий в виде бахромы («полотен
ца»), позволяющих судить о времени появле
ния и контакта с южными и восточными сосе
дями населения, оставившего Черняховские 
памятники. Такое взаимодействие не могло 
протекать позже III в. н. э., после которого ис
чезают типичные памятники липицкой куль
туры, а также преобразовывается культура 
сарматского населения степной зоны. Выявле
ние заимствованных элементов в орнамента- 
шп, поможет определить время появления не-

М. К). Ь р а й ч е в с к и й. Материалы культуры  
рис 2 ;  ребении из Среднего Поросья, стр. 232,

ховскои

КОТОРЫХ мотивов украшении черняховской Во. 
с у д ы  Н есм отр я на та ко е  сложное счешени, 
этн о кул ьтур н ы х элем ен тов в период щ  
, у  „  V  укр е п л яе тся  и ста н о в и тся  особ,.,, 

-б и т н ы м  сти л ь о р н ам е н та ц и и  черн», 
посуды, во всех областях распростри 

нения этой культуры. Основные приемы ц 
большинство мотивов орнаментации распро. 
страняются в этот период на всю территории^ 
занятую Ч е р н я х о вс к и м и  памятниками.

Поздний период перерождения и исчезно
вения памятников Черняховского типа пока 
еще изучен недостаточно. Но если считать 
поздпечермяховскими такие памятники, как, 
например, Дедовщину, Ягнятин, то мы уви. 
дим, что в орнаментации посуды явно не про
слеживается коренных изменений, хотя тен
денция к огрублению дает себя знать также и 
здесь. Грубее становится гончарная посуда и 
увеличивается количество лепной. Например 
в поздних землянках в Луке-Врублевецкой, 
где встречены фибулы с высоким держателем 
конца IV—V вв. н. э., найдены фрагменты лен
ных сосудов с валиком под венчиком. На леп
ных чернолощеных сосудах видны попытки 
воспроизвести косые каннелюры по грани ту
лова или мотивы позднепшеворской орнамен
тации. Не особенно разнообразно украшена 
керамика из Дедовщины, хотя продолжает 
сохраняться лощеная и пунктирная орнамен
тация. В Ягнятине мы видим сосуды даже 
украшенные дополнительной профилиров
кой косыми каннелюрами по грани тулова. 
Однако от более определенных заключений о 
позднечерняховской орнаментации посуды 
следует воздержаться до получения новых 
сведений.

ту г° п1,ииадлежат слова: «Орнамен-

бокой древности T v *  “ аР° Д° В "Д>'Т из Гл>" 
орнамент никогда L  *Р°Д° “ дРе,,не,'° миРа 
праздной 1 и н и и * заключал ни единой
свое значение яв1п ^ Ла" черточка ТУТ имеет 
жением и а и с ™ у “  с т “о я ' фразой' выРа- 
Рялы ор„амВ™™“4 к„п™ я™ . представлений.
следовательная меюдия имсвязная Речь- n«- 
иовную пвичитг и имеющая свою ос-
только глаз а  т ч к ж Г  1 1 а з н а ч е н н а я  Д л я  одних
-__________ ТЭКЖ е и ЛЯЯ у м а  и ч у в с т в а »  >«.

185 В  С  т

^  ^ ъ«н и тел 1 ным° текстом^И*Й г  и;фОДИЫЙ орнамент. 
1672. стр. XVI. °М Н Стасова, вып. 1 . СПб..

СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТОВ

Раооты Bv А. Городцова, Л. А. Динцеса и
■ Л. ыоакова были посвящены поискам 

истоков И значению народных узоров 136. Все 
исследования показали, как далеко в глубь 
ipeMt.ii уходят узоры, украшающие повсе- 

дневные предметы народного быта. Как уста-

13в П  Д г-
ты в nvwifnv, i °  Р °  Д Ц °  в. Д ако-сарм атские элемен-

родном твопчестие , ревние элементы  в русском на- 
СА, 1948, X» 1, стр. б° Ж ество и за д н и к и ).
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новлено, истоки некоторых элементов русско
го орнамента уходят в скифо-сарматские 
древности. Их смысловое значение забыто и 
лишь по традиции («так принято») их воспро- 
изводят в вышивках* набойках, резь бе  и г. д. 
Возникает вопрос, кто же принес в сокровищ
ницу русского народного искусства из глубин 
древности эти узоры? В свою очередь просле
живаемая на огромных просторах общность 
основных мотивов орнаментации посуды чер
няховской культуры не могла возникнуть вне
запно, и вряд ли такие совпадения сможет 
объяснить господство определенной моды или 
массовость производства посуды на продажу 
в крупных гончарных центрах типа Иголоми 
под Краковым. Уже не раз исследователи за 
мечали, что для ранних этапов развития мно
гих земледельческих культур характерна гео
метрическая орнаментация 137. В то же время 
у многих древних народов узоры бывают, как 
правило, мало расцвечены, так как в них ос
новное значение имеет линия 138. Гак и для 
русского древнейшего народного орнамента 
типичной считается геометрическая плоская 
резьба 139 или угловатые узоры на тканях ,40. 
Отсутствие связи в геометрическом орнаменте 
с мотивами, взятыми из живой природы, яв
ляются только кажущимися. В Черняховскую 
эпоху большинство дошедших до нас узоров 
ярко выраженного геометрического характе
ра связаны с посудой, т. е. с едой. Современ
ные работы Н. Феттиха, В. Хенце и других по
казали, что геометрические орнаменты с д ав 
них времен имели глубокий смысл 141.

Мы далеки от принятия того изречения 
Макса Либермана, которое М. Шлезингер из
брал эпиграфом для одной из глав своей кни
ги, о том, что всякое изображение в искусстве 
является иероглифом 142. В. Хенце, делая свои 
наблюдения, предостерегает против связыва
ния любого орнамента с магией 143. Однако 
еще более далеки от истины исследователи 
старой школы типа О. П. Косачевой, которые

П 'Г W ‘ H e n z e .  O rnam ent, D ekor und Z eichnen. 
D resden, стр. 4b.

u  ik T  U L~Hh m i n- D ie O rnam ente der N atur und  
H albkulturvolker. Frankfurt a. М., 1920, стр. 12.
стр 4 С о б о л е в .  Русский орнамент. М., 1948,

г *  Мо И - Я ' Б 0 г У с л а в с к а я. Ткань и иабойка.
,i ! № * *  народное искусство». Л ., 1959, стр. 62. 

г» 1 4 a i ^ der S inn  der prah istorischen

2 > T lS »  r i? [a,jVĈ e°l0giCavT- XI’ f3SC- l~A- Buda‘U2 м c  P J ,  3; H e n z e .  Указ. соч., стр. 26.
B erlin  1912 n g C r ' G esch ichte des S ym b ols.

видели в о р н а м ен т а х  исклю чительно т о л ь к о  
эстетический смысл !44. Б. А. Р ы б а к о в ,  рас^ 
см атривая старинны е р у сск и е  о р н ам ен т ы  
в д в и ж ен и и  и развитии, отм ечал: «В  и з о б р а 
зи тел ьном  творчестве д ер ев н и  с о с у щ е с т в о в а 
ли и со с т я за л и с ь  д р у г  с д р у г о м  д в а  принципа:  
б о л е е  др ев н и й  магический и п р и х о д я щ и й  ем у  
на см ен у  принцип эстети чески й. М аги ч еск и й  
зн ак  р а д о в а л  пр ед ка  и р о ж д а л о с ь  ч ув ств о  
краси в ого»  145. П р е ж д е  чем перейти к попы т
кам о п р ед ел и т ь  см ы сл  осн овн ы х м отивов  о р 
нам ен та  на ч ер н яхов ск ой  п о с у д е ,  за м е т и м ,  
что, по н а б л ю д е н и ю  и ск у сств о в ед о в ,  о б ы ч н о  
с л о ж н ы е  у зор ы  с о с т а в л я ю т ся  из п р о ст ей ш и х  
эл ем е н т о в .  Э л е м е н т а м и  н а зы в а ем  в д а н н о м  
с л у ч а е  и з о б р а ж е н и я ,  к отор ы е не м огут  бы ть  
р а з л о ж е н ы  на п р о ст ей ш и е  146.

Одним из ведущих сюжетов Черняховско
го керамического орнамента является, безус
ловно, зигзаг. Мы уже рассматривали его про
изводные, лощеные заштрихованные треуголь
ники, идущие один за другим, ряды вписан
ных один в другой углов, зигзаг, образован
ный гирляндами пролощенных линий. Не 
вполне ясно, возможно ли рассматривать дру
гой широко распространенный сюжет — сет
ку — как самостоятельный узор или ж е как 
сложный зигзаг. То же относится к волне. Ха
рактерно, что зигзаг, наиболее часто выпол
нявшийся лощеными линиями, не являлся 
технически обусловленным орнаментом. Так, 
мы знаем образцы сосудов, украшенные 
углубленно-лощеными, скорее волнистыми, 
чем зигзагообразными, линиями, как, напри
мер, в Луке-Врублевецкой. В то же время не
которые многорядные и однорядные врезан
ные волнистые линии, нередко приобретающие 
характер зигзагов, выполнены чеканными пунк
тирными линиями. Таким образом, этот сю
жет явно считался необходимым и полезным 
древнему человеку, необходимым в том смыс
ле, о котором мы говорили во вступительных 
замечаниях, основываясь на исследованиях 
Комарасвами Ананда.

ш W. H e n z e .  Указ. соч., стр. 26.

"4 О. П. К о с а ч е в а .  Украинский народный ор 
намент. Вышивки, ткани, писанки. С обрала О. П. К оса
чева. Киев, 1876, стр. 7.

145 Б А. Р ы б а к о в .  П рикладное искусство и 
скульптура. Сб. «И стория культуры древней Руси», 
т. II М.—Л., 1951, стр. 399.

А. А. Б о б р и н с к и и. О некоторы х символи
ческих знаках, общих в первобы тной орнаментике всех  
народов Ьвропы и Азии. Гр. Я рославского обл . съ езд а . 
М 1902, сгр 69;; J. L e h m a n .  D ie  O rnam en te d er  
стр 9 H alb kulturvolker. Frankfurt a. М ., 1920,
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В т о р ы м  х а р а к т е р н ы м  способом орнамента- 
иии следует признать фигурный штамп. При  
рассмотрении материала уже была отмечена
тенденция изображать на *•"’--- - п пи!

УЖС uoKiu ___-
т е н д е н ц и я  и з о б р а ж е н о  и и  посуде  или звездч а 
тую розетку или вписанные один в другой  
кружки. Те и другие нередко бывают окруж е
ны зубчиками или пунктирными линиями. 
Прослеживаемое более  узкое применение это
го узора, главным образом в орнаментации 
кубков, не снижает его значимости. Д ел о  

родственный круж ковому штампу 
в ппнамепт украшает многочислен-

В ТОМ, ЧТО родствкппшг. ----
циркульный орнамент украшает  м 
ные произведения костерезного искусства, 
расширяя значительно рамки и удельны й ве  
подобного узора. В частности, обращает вним< 
ние использование орнамента, близкого  штал- 
пованному, при украшении костяных гре 

„ягиаргких пирамидальных подвесок.
1ниим у, и к п -------

£  Г с ^ : , Р » с ; = е ^ Г о " ч е Г м а Ло

лТ к Г п р 1! н Х Г “ Г с с , 1о а :

ном археологам и этнографам. В русской ли
тературе попытка отыскать значение и смысл 
волны-зигзага были сделаны еще А, А. о - 
ринским. Им было высказано несколько пред
положений, преследовавших цель, как он за
явил сам, привлечь внимание к изучению ор
намента. По его мнению, змей, обожествлен
ный у многих народов Греции, Индии и Руси, 
при изображении постепенно стилизуется, во
площаясь в орнаменте в виде зигзага 147. В ин
тереснейшей работе Л. Я. Штернберг подверг 
детальному рассмотрению орнаменты подоб
ного рода. Л. Я. Штернберг, изучая айнские 
узоры, в основе их усмотрел два простых эле
мента— зигзаг и волну. Орнамент этот, по 
его словам, восходит еще к эпохе неолита и 
имеет реалистическое происхождение. Среди 
орнаментированных объектов оказались эк
земпляры с явным изображением змеи. Миф 
айнов рассказывает, что змей снизошел на 
землю со своей возлюбленной — богиней огня 
С п у с к а л и с ь  н а  з е м л ю  з м е и  и  в п о с л е д с т в и и

божеством1Г  "  "  3"г3ага В“ с Г м  а ~  

ни-о ,-дит, « б е с н о г Г о Г °  вода ^ Г и Г '

«-7И яо-тнообразной линии 49 
Н е т а |ш кзРк и х  оснований отрицать такое же 
з н а ч е н и е  зигзага-волны в орнаментации иер- 

ховскон посуды. Представление о молнии, 
как о б  огне, никогда не вызывало сомне- 
ний 15°. В то же время не; исключено, что сет
чатый орнамент, который можно читать, как 
о с л о ж н е н н ы й  н а л о ж е н н ы й  один на другой 
зигзаг, являлся изображением сетки дождя. 
В этом и заключается смысл орнаментации 
зигзагами и сеткой посуды, почти исключи
тельно той, которую не ставили в огонь. Вол
на — зигзаг — сетка, выполненная в разной 
технике, украшает, как мы знаем, сосуды-хра
нилища, кубки, но чаще всего миски и кувши
ны. На горшках для варки пищи такой орна
мент известен в единичных экземплярах, на
столько редких, как например, горшок-урна из 
Каменки-Днепровской, что невольно напра-
r r r a n a P T f a  п п ри п ал О Ж Р Н И е О НвОбЫЧНОМ ИСПОЛК-

Э. А. С Ы М О Н О В И Ч

__ ^ nUiu огня вода — волна —
круг образов, связанных с изображением

14, А. А. Б о б р и н с к и й .  О некоторых символи
ческих знаках, общих в первобытной орнаментике всех 
народов Европы и Азии, стр. 69—70 

■« Л. Я ш -----  '.»лап, стр
148 Л. Я. Ш т е р н б е р г  

Музея антропологии и 
стр. 345—349. этн«рпягЬСКая пР°блема. этнографии», т. y i n «Сб.

1929,

днеариьелии, н и  попра
шивается предположение о необычном исполь
зовании таких горшков, может оыть, специ
ально изготовленных. Опоясывающий его 
плечики трехрядный знак огня — молнии, по-вй - 
димому, должен был продолжить очиститель
ное действие огня погребального костра, пото
му что сосуд был предназначен для того, что
бы сохранить кальцинированные кости — прах 
человека. Та же роль очищения воды и пищи 
выпадала блиставшему на стенках столовой 
посуды огненному зигзагу 151. Пища, изготов
ленная на огне или очищенная его знаком — 
молнией, должна была предохранить челове
ка от заболевания, принести ему много сил. 
В такой орнаментации столовой посуды отра
жается типичная как для Черняховского, так 
и для древнеславянского искусства неразрыв
ная связь узора с тем предметом, который он 
у к р аш ает ,о2. Такая связь бытового назначе
ния сосуда с определенным видом орнамента

’l 9, 8 - 8 У Н_ Д Т- Основы искусства. С П б., 1912,
гкязяннок.' г, П °Л-а н и„н- Громовник по поверьям и
т и ; Г ж ^ н Г Ме̂ Н0« СибиРи и северной Монго-
l  n „ S  ;  ч- ССХ1Х' СПб- 1882, стр. 128, 317. Нас
Э И V m n u r f УЩЗТЬ полнсемантичн°ст ь  од н о го  образа, 
как хапактрпнл?^. спра®едливо отм ечает многозначность  
См Э и"" С о л п м особенность дописьм енны х знаков. 

Причерноморья. Киев”  ЗНШШ СеВерН0Г°

zig, HJ56, стр.  ̂46.1  ̂L h п е 1 d е г- D er Wettergott. Leip-

ментов и^на^ов^на^енных на^ни? ° ПОМощью °Рна' 
народов. См. W. Н р п т .  n i  J .и зв ест н а  у  многих 
keram ischen GefjiBen s i i i b t t  i  •. 0 r n a m entik  auf 
« Р -  'И ;  E. H f. I l l ,  3, 1952,
Средней Азии, стр. 107__108 3 ончаРное производство

стр. 3. 5 о л е в. Русский орнам ент. М., 1948,
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помогает понять функциональное назначение 
последнего |53.

Значение молнии — зигзага — волны под
тверждают исторические св и д е т е л ь ст в а . Про
копий Кесарийский сообщает об антах: «Они 
считают, что один только бог, творец молний, 
является владыкой над всеми» |54. Показа
тельно также, что дошедшие с древних времен 
волна-зигзаг заняли прочное место в южно- 
русском орнаменте, будучи оформлены по-раз
ному в вышивке, резьбе, гончарном ремесле 
и т. д. Во вступительных замечаниях к «Исто
рии украинского орнамента» Н. Макаренко 
писал о том, что древнейшая геометрическая 
орнаментация удержалась в народных изде
лиях из дерева, в вышивках и писанках. Как 
порождение эпохи переселения народов рас
сматривает он тератологические мотивы в на
родном искусстве, а в основе растительных 
сюжетов видит восточные и византийские 
влияния 155.

В разных районах Украины геометриче
ский орнамент и, в частности изображения 
зигзага или волны, имеет большее или мень
шее распространение. В подольской посуде 
такая орнаментация удерживалась до недав
него времени. В северной Подолии керамику 
одымляют, делая ее серой или черной, и на
носят, шлифуя гладким камешком, узор из зиг
загообразных линий, полос из параллельных 
косо направленных линий и т. п . 156 Распро
странена орнаментация различных изделий 
волной и зигзагом в центральных областях 
Украины, например, на Полтавщине 157. Одна
ко в центральных областях более распростра
нены растительные и пышные цветочные 
узоры 158.

Казалось бы, долж ен нас смущать странный 
факт, что украшена подобным образом не вся столовая 
посуда. Однако, вероятнее всего, значение знака, восхо
дящего к глубокой древности, в Черняховскую эпоху  
должно было уж е забываться, и он употреблялся как 
общепринятый и распространенный орнаментальный 
мотив. Ведь не все русские деревенские полотенца, на
пример, украшали вышивки с изображениями солнеч
ных коней, богинь и пр.

П р о к о п и й  и з  К е с а р и и .  Война с готами. 
М., 1950, стр. 297.

1Su Г. П а в л у ц ь к и й .  1стор1я украТнського орна
менту (з предмовою Миколи Макаренка) КиТв 19^7 
стр. 13.

А. З а р е м с к и й .  Народное искусство подоль
ских украинцев. Л., 1928, стр. 40—41.

ь ' Орнамент украТньско! вибшки. КиТв, 1950, 
табл. Л'« 1.

I>J Е. В. В е р ч е н к о .  Настшне малыования укра- 
1нсъких хат та господарських б у д 1вель, I. Дшпропетров- 
щина. Харкш — Ки1в, 1930, стр. 4

Севернее на Волыни и Черниговщине так
же встречаются геометрические узоры, имею
щие во многом общее с русскими узорами '
Это особенно интересно еще потому, что, по 
словам О. Г1. Косачевой, «наиболее типичные 
темы украинской орнаментики берут свое на
чало в области северской или полесской на 
границах Белоруссии...» 160. На приведенных 
ею многочисленных таблицах даны вырази
тельные образцы осложненного зигзага.

О традиционном использовании геометри
ческих орнаментов в народном искусстве, по 
ряду мотивов перекликающихся с Черняхов
скими, говорит то, что каждый сюжет орна
мента имеет на Украине свое название. На
пример, «прутик» — прямая линия; «хреща- 
тик» — узор из крестов; «кривулька» — зигза
ги и кривые линии; «клинчики» — углы и тре
угольники; «мережка» — сетка и т. п. 161

Подытоживая, есть все основания сказать, 
что степень распространения в Черняховскую 
эпоху зигзагообразного орнамента и его про
изводных говорит о большом его значении 
в эту эпоху. Исторические и этнографические 
данные позволяют определить значение этих 
узоров, связанных с молнией — огнем — во
дой, изображения которых призваны были 
очищать столовую посуду вместе с едой, кото
рая в ней находилась.

Рассмотрение наиболее распространенных 
сюжетов фигурного штампа с той же точки 
зрения приводит к тем же примерно выводам. 
Звездчатые розетки, концентрически вписан
ные одна в другую, и циркульные кружки сле
дует рассматривать как знаки небесного 
огня — солнца, луны, звезд и других светил. 
Украшая преимущественно кубки, эти знаки 
выполняли ту же очистительную функцию. 
Обрамление розеток зубчиками или пунктир
ные линии вокруг* них — это, по-видимому, 
символические изображения животворных лу
чей, приносящих на землю тепло и плодоро
дие. Розетка, окруженная кружками, на куб
ке из могильника у овчарни совхоза При
днепровского скорее всего обозначает солнце 
и планеты., Миска из Погорелого, украшенная 
чередованием знаков треугольного штампа и 
кругов, вероятно, изображает чередование

159 Орнамент украшсько! вибшки. КиТв, 1950, стр. 5.
100 О. ГТ. К о с а ч е в  а. Украинский народный орна

мент. Вышивки, ткани, писанки. Собрала О. П. Косаче
ва. Киев, 1876, стр. 4 .

1,1 П. Я. Л и т в и н о в а. Ю жнорусский народный 
орнамент. Черниговская губ., вып. 2 , Собрала и соста
вила П. Я. Литвинова. Харьков, 1902, сто. 15.
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луны и солнца. Безусловно, имеют смысловое 
значение и другие сложные сюжеты, украш аю- 

—......-« « и л  со су д ы  подобным образом.
н ещне гопч^  “  с ; (;т„ л 'н а  ст ен к а х  с о с у д о в  

С и я н и е  знаков  с ^  з е м л е д е л ь ц а  п ер в о й  
могло не Ра£ °  л ети я  э ., ж и з н ь  к о т о р о г о  
половины б л а г о д ет ел ь н о с т и  к л и м а т а . Н е 

которые ар х ео л о ги ч еск и е  ф ак ты  у ж е  н а в о д и 
л а  мысль о п очитании  со л н ц а  в с р е д е  Ч е р 

н я х о в с к о г о  н асел ен и я . К о стя н ы е г р е б н и  д л я  
S o c  н ер ед к о  у к р а ш а л и  в п и са н н ы м и  о д и н  
И другой циркульны м и к р у ж к а м и . К л ю ч  
этим зн ак ам  д а е т  н а х о д к а  и з м оги л ы  п р е д с т а 
вителя зн ати  у ов ч ар н и  с о в х о з а  П р и д н е п р о в 
ского. М ногочастны й г р е б е н ь  из п о г р е б е н и я  
№  5  ук р аш ал и  зв е зд ч а т ы е  и з о б р а ж е н и я , в ы 
полненны е п ун к ти р ом , как бы  и з о б р а ж а ю щ и е  
сияние как ого-то  св е т и л а . Н а  э т о м  ж е  п а м я т 
нике д р у г и е  гр ебн и  у к р а ш ен ы  о б ы ч н ы м и  в п и 
санны ми оди н  в д р у г о й  к р у ж к а м и .

Г олова человека играла особое значение 
в магии черияховского населения. Преднаме
ренное разрушение могил преследовало глав
ным о б р а зо м  ц ел ь  уничтожить череп. Извест
ны сп ец и ал ь н ы е захоронения черепов, просле
ж енны е В. В. Хвойкой в Поднепровье и 
Э. А. Р и к м ан ом  в Молдавии. Безусловно, 
п редм еты , св я за н н ы е с головой, как напри
мер, гр ебн и , д о л ж н ы  были иметь изображе
ния оч и щ аю щ и х солнечных знаков.! Костяные 
п и р ам и дал ьн ы е подвески, нередко находимые 
на ч ер н я хов ск и х  памятниках, также украша
ли циркульны м и кружками, что говорит об 
их отнош ении  к культу солнца. Импортная 

р он зов ая  ф и гур к а  к он я  из Криничек также 
является  косвен н ы м  свидетельством сущест-
коня"б2Я п°ч,,тания С0̂ нца и его атрибута —  
четыоех ^ хор°нение лошадиного черепа и 
toy, найдено на поселении в Ломова-

1, d в двух землянках в Журавке отк-

видимо,,\-павшие Т к о н ь к а ^ ^ ^  черепа, 
шие в качестве оберега 2 КРЫШИ И СЛуЖИВ'
читанием ‘ м ы ^ » ^ !  хРИстианства с солнцепо-

ские материалы

”о1еичнь.°еМ<тем/ которые украшали плечики, 
стенки и днища черняховских сосудов. Это 
или просто квадрат, или прямоугольник, или 
такая же фигура с прочерченной одной или 
двумя диагоналями. Подобный орнамент, вы
полненный пунктирными линиями (. а мен ка- 
Днепровская, овчарня совхоза Приднепров
ского) и лощением (Кут, Никольское, I \арья- 
новка), мы уже знаем по находкам на стенках 
сосудов, например, на обломке керамики из 
с. Кут в центре прямоугольной фигуры, укра
шенной зигзагами, изображен ромб старый 
солнечный знак. На некоторых днищах сосу
дов помещены кресты и квадратные фигуры, 
выполненные врезанными и лощеными линия
ми (Будешты, Квитки, Кирилловна — 2, Ко
маров (?), Лески, Неслухов, овчарня совхо
за Приднепровского) 164.

То же относится и к циркульным кружкам 
и розеткам, которые в вышивках, резьбе, разу
меется, часто принимают более угловатые 
очертания. О правильном чтении таких знаков, 
как солнечных, говорят многолетние исследо
вания орнаментов народов Сибири С. В. Ива
новым 165. Примеры современных русских и 
украинских этнографических материалов, ук
рашенных розетками, кружками и квадратами, 
чрезвычайно многочисленны. Им много вни
мания уделяли Л. А. Динпес и другие исследо
ватели |66.

Для правильного понимания смысла орна
ментации посуды черняховской культуры 
большое значение имеют изображения на "со
судах из Журавки ольшанской знаков в виде 
сегнерова колеса, являющихся стилизован
ным изооражением свастики — древнейшего
вс™1 Т Г° ЭИакгЬ Как извес™о, свастика 
встречается еще в эпоху бронзы на сосудах
уз^пяРЛ п рас; Р остРа »ена в чисто славянских 
солнца Киевской Руси, обозначая знак

i  о а  v; С Ш 1 Н Ц 6 П 0 -

читанием мы знаем достаточно Пережитки Аналогичная в р яде случаев орнаментация на
проявляющиеся напримео в пускании с гопы’ а"ИЩаХ С0СУД0В из И голоми на Краковщ ине, по-видимо- I'nnamftpft ’ фимер, в пускании с юры преследовала те ж е цели, что и знаки на черня-

1 [ I f  о колеся ховских днищ ах сосудов с территории СССР. См.

L. G а j e w  s k i .  B adania nad o rg a n iza cj§  produkeji 
pracowni garncarskich z okresu rzvm sk iego  w  Igolom i. 
A rcheologia Polsk i, t. I ll ,  zesz . 1. W arszaw a  —  W roclaw , 
1959, стр. 130, рис. 7; стр. 149, tabl. XI.

165 С. В. И в а н о в .  М атериалы по и зо б р а зи т е л ь н о 
му искусству народов Сибири X IX  —  начала XX в. 
Тр. Пн-та этнографии, т. 99 л*—  —  '  ”  -1954.

____ I П .П ,r -----.л^щиеся, например, в п у с к а н и и  с  горы
горящего колеса, масленичные обряды, пры
ганье через огонь и п р .163 — все это отголоски 
распространенного на Руси с древности куль
та солнца — огня. До сей поры этнографиче-

162 Э. А. С ы м о н о в и ч. Две статуэтки коня из По- 
бужья. КСИИ.ЧК, вып. 72, 1958, стр. 22— 97163 Л А п и -

.. чагуЭТКИ
- м »ши. 72, 1958, стр. 22—27.

А. Д и н п е с .  Древние черты в русском на
родном искусстве. Сб. «История культуры древней  
Руси», т. 11. М. — Л., 1951, стр. 471.

этнографии, т . 22  (нов. с е р Т М.— Л.
1ввЛ. А. Д и н ц е с .  Д ревние черты в русском н ар одном искусстве, стр. 471.
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Не приходится сомневаться, что количе
ство сюжетов и знаков, связанных с различ
ными проявлениями небесного огня в виде 
зигзага-молнии и связанной с ней водой, несу
щей плодородие, или благодетельных, все очи
щающих знаков солнца и светил в виде ро

зеток и кружков, изображенных на глиняных 
сосудах и других вешах, будет все увеличи- 
ваться в процессе новых раскопок, вводя нас 
в круг мифологических культовых представле
ний населения, оставившего «памятники Черня
ховского типа.

ОСОБЕННОСТИ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОРНАМЕНТАЦИИ ЧЕрН*ХОВСКОЙ ПОСУДЫ 
В СВЯЗИ С ИЗУЧЕНИЕМ ПАМЯТНИКОВ ! ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ Н. Э.

Предпринятая первая по сути дела попыт
ка описания и классификации черняховских 
керамических орнаментов упорядочивает 
большой материал и позволяет сделать неко
торые выводы. Описание орнаментов показы
вает большое многообразие приемов орнамен
тации и в то же время удивительное единство 
стиля и основных сюжетов. Территориальное 
распределение свидетельствует о том, что во 
всех областях, занятых памятниками черня
ховской культуры, известны одни и те же тех
нические способы орнаментации посуды. По
всеместно доминируют определенные мотивы, 
объединяющие в культурном отношении все 
племена на огромной территории от Левобе
режного Днепра до западных границ СССР. 
В то же время не исключается локальная спе
цифика отдельных орнаментов. Например, 
валики с противоположным наклоном вдавле- 
ний в виде «елочки» известны только от Сред
него Бута до его низовьев; многорядная врез
ная волна, прочерченная гребенкой, характер
на для областей Поднестровья. Также почти 
исключительно в западных областях черня
ховской культуры встречается орнамент вер
тикальными зигзагообразными линиями. Трех
ручная миска из могильника в Переяславле- 
Хмельницком, украшенная таким способом, 
является исключением из правила 167. Вопрос
об отношении к черняховской культуре близ
ких по орнаментации керамики многих памят
ников первых веков новой эры в Причерно
морье остается открытым.

Рассмотрение хронологии орнаментации 
юсуды культуры полей погребений наиболее 
отчетливо позволяет отделить материалы ран- 
.ечерняховские ( I I - I I I  вв. э>) от М0ТИРВ0В
' /  ении эпохи развития черняховской
эа'звитЕя i  IV вв-„ н- Э-Ь Поздние этапы 

тия черняховской орнаментации и их
специфика в настоящее время не вполне ясны

167 В. к. Г о н ч а р о в ,  Е
<«рНЯХ1ВСЬКОГО

в.

из-за недостатка хорошо датированных комп
лексов. Можно только отметить прослежи
ваемую на поздних памятниках черняховской 
культуры тенденцию к огрублению и упроще
нию орнаментации черняховской посуды. Од
нако в то же время эволюция орнамента даже 
на протяжении от раннечерняховского перио
да до эпохи развития черняховских памятни
ков говорит о большом усложнении керами
ческих форм и орнаментации посуды. Такое 
развитие дает все основания утверждать дли
тельность существования и культурного раз
вития населения, оставившего Черняховские 
памятники, и не позволяет признать их слу
чайным эпизодом в культурном развитии 
древних племен юга России.

Своеобразные, подчас сложные узоры, 
украшающие посуду Черняховского типа, при 
расчленении их на составные элементы, не з а 
висимо от техники, в которой они исполнены, 
вводят нас в круг культовых представлений 
древнего населения. Во врезанных, лощеных 
и чеканно-штампованных узорах прослежи
ваются черты традиционного для земледель
цев культа космических сих природы. Эти на
блюдения. являющиеся выводами из выше
приведенных глав, далеко не исчерпывают 
того, что дает изучение столь важного истори
ческого источника, как орнаментация посуды. 
Прежде всего необходимо учесть значение ор
наментации для характеристики социального 
развития общества. В частности, поражает 
стабильность основных форм и орнаментации 
посуды даж е в период расцвета черняховской 
культуры и необычайно широкого развития 
гончарства. В самых богатых погребениях мы 
встречаем в основном ту же керамику, что и 
в более бедных. Так, 16 сосудов в одном из 
выделяющихся своим богатством погребений 
могильника в Ж уравке ольшанской или 11 со
судов в погребении №  5, заключенном в дере
вянную камеру, из могильника у овчарни 
совхоза Приднепровского содержали главным 
образом формы керамики, мало чем отличаю
щиеся от посуды рядовых захоронений.
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Т а б л и ц а  II. Данные подсчетов орнаментированной керамики из Л уки-В рублевецкой
(за 4 сезона раскопок)

Некоторые, роскошно украшенные сосуды, 
встречающиеся иногда в таких могилах, орна
ментированы теми же мотивами, какие мы 
встречаем в рядовых захоронениях с трупог.о- 
ложениями и трупосожжениями. Следователь
но, мы еще, судя по этим материалам, не на
блюдаем двух разных культур в обществе, при
надлежащих беднякам и богатым, что бывает 
характерно для достаточно высокого уровня 
классового расслоения. Родовая знать в пер
вые века новой эры пользовалась преиму
щественно той же посудой, что и рядовые об
щинники, хотя богатые захоронения нередко 
сопровождаются импортной стеклянной посу
дой и некоторыми шедеврами местного гон
чарного ремесла, что говорит о стремлении 
к обособлению представителей знати эпохи 
военной демократии.

В то же время отсутствие отличий в орна
ментации посуды из погребений с трупополо- 
жениями и трупосожжениями не позволяет 
усматривать в них представителей социально 
обособленных ipyrui общества, а также не поз

воляет искать истоки этих обрядов в террито
риально и этнически разобщенных областях 1ь8. 
Последнее положение доказательств не тре
бует, так как в публикациях не раз отмеча
лось существование богатых и бедных захоро
нений той и иной группы, которые содержат 
одинаково украшенные образцы посуды.

Любопытно рассмотреть назначение сосу
дов в связи с орнаментом, их украшающим. 
При описании везде, где было возможно, 
нами отмечалось, с какого типа сосудами свя
зана данная орнаментация. Сфера примене
ния пластичных узоров, имея в виду врезан
ные линии и валики, ограничивается главным 
образом кухонными горшками и сосудами 
хранилищами. Между тем лощеный и чеканно
штампованный, а такж е орнамент дополни
тельной профилировкой обычны для столовой 
посуды. Таблица подсчетов орнаментирован
ной керамики из Луки-Врублевецкой за четы-

p. Б. Ф е д о р о в .  О  двух  о б р я д а х  погребения в 
чпрняховской культуре. СА, 19.48. №  3 . c t d .  234— 243.
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ре сезона раскопок дает наглядную картину

Объяснение такой связанности определен
ных способов украшения с п р и с у щ и м и  им мо
тивами орнаментации, как например, зигзаг 
его производные или звездчатые розетки 
концентрические штампованные кружки с раз 
новидностями столовой посуды, мы уже пы
тались дать в разделе, посвященном семанти 
ке, подчеркивая очищающее действие знаков
огня — солнца.

Говоря о конкретных видах орнамента от
мечаем, что в группе пластичных узоров осо
бый интерес представляют разновидности 
украшений лепной керамики., Насечки или 
вдавления по краю, ошершавление поверхно
сти разными способами — обваливание в пес
ке, покрытие сплошь вдавлениями палочки 
или пальца, нанесение беспорядочных врезов 
и штрихов по тулову — являются приемами, 
присущими всем территориям, занятым Чер
няховскими памятниками. Такой орнамент 
нам хорошо известен по материалам памятни
ков пшеворской культуры. Отголоски пшевор- 
ской орнаментации прослеживаются также 
в орнаменте лепной и гончарной посуды с узо
рами, выполненными двумя параллельными 
врезными, а иногда и лощеными линиями, 
с рядами ямок между ними.

На многочисленных образцах лощеной ор
наментации особенно ощущается взаимо
связь разных, казалось бы, на первый взгляд 
далеких мотивов украшений. Например, со
четание в одном узоре сетки и зигзага на со
судах из Журавки ольшанской, Каменки- 
Днепровской, Лепесовки, Луки-Врублевецкой 
и т. д. говорят о том, что это орнаменты одно
го стилистического и семантического круга. 
Нет также сомнений, что некоторые образцы 
лощеной орнаментации привились и получили 
распространение потому, что они по сюжету 
были близки и понятны местному населению. 
Прототипы некоторых лощеных орнаментов 
в предшествующую скифскую эпоху были рас
пространены у земледельческих племен. Н а 
пример, зигзаг, заштрихованные треугольни
ки и ромбы украшали лепную посуду в эпоху 
раннего железа как в Поднепровье, так и По- 
днестровье, где их наносили с помощью вре
зов. Откуда бы ни был занесен на Украину 
юнчарный круг и новая техника нанесения 
лощеных узоров, она могла получить распро
странение только благодаря тому, что избран
ные сюжеты орнамента соответствовали вы
работанным издревле эстетическим идеалам

и мировоззрению оседлого земледельческого
1 tinнаселения . „ __

То же следует сказать и о пунктирном ор
наментации, которая, правда, выполнялась 
в древности зубчатым штампом, а не колеси
ком и была достаточно известна в скифское 
время.

Роскошные образцы лощеного и пунктир
ного орнамента гончарных сосудов Черняхов
ского времени, возможно, соответствовали 
тенденциям, издавна выработавшимся в среде 
оседлых жителей лесостепи и степи. Из уста
новления древности чеканно-штампованной 
орнаментации следует заключение о неправо
мерности, например, выводить богато орна
ментированные полусферические Черняхов
ские кубки из эллинистических мегарских 
чаш, принцип украшения которых был совсем 
иной. Со времени С. В. Коршенко известно 
мнение, связывающее нередко богато орна
ментированные чеканом и штампом кубки 
черняховской культуры с мегарскими чаша
ми. Действительно, полусферические кубки 
Ч ерн я ховск ого  типа 170 напоминают формы 
чаш, широко распространенных в Причерно
морье с позднеэллинистического времени 171. 
Распространялись они из античных городов и 
севернее в области Скифии 172, Между тем от
личия кубков черняховской культуры от ме
гарских чаш прежде всего заключаются в тех
нике нанесения орнамента. Мегарские чаши 
имеют выпуклую рельефную, растительную по 
преимуществу, орнаментацию и выполнены 
в форме, что позволяло наладить массовое 
производство кубков. Черняховские сосуды 
покрывает геометрическая орнаментация*, и

1ЬЭ А. И. М  е л  ю к о в а. Памятники скифского вре
мени лесостепного С реднего П риднепровья. М И А, №  64. 
1958, стр. 101, см. таблицы; Г. I. С м и р н о в а .  П и -  
сумки д о с а д ж е н н я  з археологи Прикарпаття i Волинп, 
вип, 2. Ки!в, 1959, стр. 89; Г. И. С м и р н о в а .  А рхеоло
гические культуры лесостепной П равобереж ной Украи
ны̂  и М олдавии в V II— V  вв. д о  н. э. К анд. дисс. Л., 
1954, см. альбом; А. И. Т е р е н о  ж  к и н. Предскифский  
период в днепровском лесостепном П равобереж ье. 
Докт. дисс. Рукопись ИА АН  С ССР, Р  — 2, 1440. Киев,
1958, см. альбом.

1,0 П о неизвестным причинам в своих работах  
Ю. В. К ухаренко назы вает эти кубки сосудам и «в виде 
лампадки», хотя обычная ф орма лампадки, имеющей  
цилиндрический узкий низ и широкий верх, совсем  
другая. См. Ю, В. К у х а р е н к о .  П оселение и могиль- 
НИК m  ЛлЙ погРебений 8 селе П ривольном, стр. 140.

• -п i ^  11 м и т Р 0 в а ' п р ои зв од ст в ом  на terra 
sig u la ta  в наш ите земи. А рхеология, година III кн. 4 , 
София, 1961, стр. 27— 33.

II II. Т1 о  г р е б о  в а. П озднескиф ские городищ а  
на Н ижнем Д непре. М ИА, №  64, 1958, стр. 149, рис. 2.
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каждый кубок всегда украшали " 'Г я 'Л « е гс и  
причем “Р“ " “ Та " Z Z p n r  узоры, нане-

S . « S K »  колесиком и ш тампом, 
Л^ны в поверхность сосуда.

Возможно также усматривать корни орна- 
гапни дополнительной профилировкои  

в простом  техническом приеме, когда ср езая  
излишнюю глину, оставляли незаровиенны ми  
плоскости на стенках сосудов, прием е —  ш иро
ко известном по лепной посуде.

В то ж е время, подчеркивая местны е и сто
ки некоторых мотивов орнам ентации, нельзя  
закрывать глаза на то, что п о д р а ж а н и ем  гон 
чарной орнаментации лепной п о су д е  д ел о  не  
ограничивалось. Л1ы н абл ю даем  о б р а зц ы  б о 
гато украшенной посуды , явно сл едов ав ш ей  
образцам , чуждым местной керам ике.

Для выяснения степени сам обы тн ости  и 
исторического места черняховской о р н а м ен т а 
ции необходимо остановиться на оп и сан и и  
особенностей украш ения посуды  д р у ги х  к у л ь 
тур I тысячелетия н. э. Типы ор н ам ен тац и и  
провинциально-римской п осуды  и к ерам ик и  
таких массивов плем ен, как гето-дак и й ск и е, 
сарматские и герм анские, ещ е не вош ли  
в круг наших р ассуж дений .

Вопрос об истоках и специфике орнамен
тации культур, смежных черняховской по тер
ритории или синхронных по времени, является 
очень сложным. Тацит, живший задолго до пе
риода расцвета черняховской культуры, писал 
о славянах-венедах: «...что касается певкиноп 
венелов и феннов. то я не знаю, отнести л и и х

з а Г т ^ в иа ™ Г н 7 а |Ро Г ™ л е л ^ ДЬ: а Г ° ГОе
г о р ы леса и 
следует причиститк Феннами. Однако их 
ЛУ того, что они и ™  6 К rePMaH^ aM, вви- 
^Диты имеют, и любят хо7иткР° ЧНЫе стР0ят- и

*то совершенно чуж -, ’ ИД а Же  бЫСТри'
анзнЬ проводящим В киб^кр  сарматам, всю 

Видимо, уже т о п а е и на коне» ,73.
СКИх племен, с одной с т / ЩИе гРанииы славян- 
германски,, c a p Z L Z T T  "  дак°тетскнх, 
гои’ приводили К униАиЛ Фнннских -  с дру- 
варс*» б  такой степени ЦИИ В облике «вар- 
»°*У римскому исто ™' ЧТ0 даже образован-

--------- ^  занимающая территориально
173

г'ракое, С л Лм 8НИ‘‘ геРманцы»
<тр. 8J М^РавскИй и д и ’ мС0СТавители Б И

Неусыхин М., 1937,

--
культурами. Здесь важно то, что согр 
двух больших культурных общностей

отпечато]

положение между культурами
пром еж уточное  "  тсК0Й и дако-гетской, Hfc 
германской , с ]L ьсЯ определенными заим- 
могла не обо{г еДует оговорить, что приве- 
ствованиям и . ^  ^  с 0  сведениями Тацита
денное сопоставь коей мере попыткой провести 
не является ни черняховской и венед.знак равенства между и ----- -----------
ской
ство ^  - „ а л о ж и т ь  отпечаток на черн*, 
должно был выразивш ийся, в частно-
ховскую ку. РУс и ее орнаментации. Со 
сти, в Ф Р ‘ 9П0ХИ расцвета черняхов-
ской  кул ьтуры  в I I I — IV ВВ, н. э. прошло ок„. 
ло д в у х  ст о л ети й . З а  этот период проникнове
н е н  влияние провинциально-римской куль- 
ТУПЫ еще более осложнило облик местных 
«варварских» культур. Не только  Черняхов
ские племена, но и их соседи -  с востока -  
сарматы, с юго-запада — дако-гетские  племе
на и с запада германцы испытывают силь
нейшее влияние позднеантичной цивилизации. 
Торговля и походы «варваров» приводят к 
обогащению родовой знати, к оторая  начинает 
пользоваться античными п редм етам и  роско
ши, привозит вино в античных амфорах и 
пьет его из стеклянных кубков, доставлявш их
ся сперва из северо-причерноморских центров, 
а после их разгрома в первой половине
III в. н. э.— из западны х провинциально-рим 
ских мастерских. Повсеместно на поселениях 
черняховской культуры встречаются римские 
монеты, служившие, вероятно, платежным 
средством, свидетельствуя о з а ч а т к а х  денеж 
ного обращения у местного н а с е л е н и я 174. 
В то ж е время появление в лесостепи  гончар
ного круга и его быстрое распространение 
в период после завоевания Д акии  римлянам и 
отразилось на эволюции местной посуды. 
Заимствование новых технических  средств и 
приемов изготовления глиняной посуды без
условно привело к заим ствованиям  т а к ж е  от
дельных форм и орнаментации.

О бращ аясь конкретно к н аш ей  тем е об ор
наментации, посмотрим преж де всего, на
сколько оправданно звучит возникшее 
в 1920-х годах определение, яко б ы  Черняхов
ская культура является культурой  римских 
влияний. I линяная посуда первы х  веков но- 
вои эры, в п ротивополож ность  более  древней, 
классического и эллинистического  времени,

- е в е р н о м  П р и ч е р н о м о р ь е  н е  всегда деталь-

174 М Ю  К У 

територи М0“ ”



ОРи л « н т л ц и я  чееняховскоп квя*»ики урны м и н а .

„о разграничена хронологически. Некоторые “ РУ*ЫМИ Р ^ ками_ ^ “ ^ “ " ^ ‘ “ " ^ д ^ д е л а л и

» . '” мТ ' “  ^ РГ Й » =  и /п о к р ы и  кер ам и ку поливой.

„е « „ е е  асе. кто работал » « .  » Р И „ ^ п » о н о  « ““ “ ^ ^ Г Т о с у д а  не г л а зу р о в а н н а я .
что давало больший простор ремесленнику 
художнику, кроме валиков, желобков и усту 
п' украшающих преимущественно красно- 

как она сильно отличается от черняхов^ лак’овую посуду из Причерноморья, в черня- 
о чем можно судить по достаточн ■ уппской культуре применяется разнообраз-

— - ..... •-,76 п " м пяГГМОТ' ная специфическая орнаментация. Мы имеем
в виду пролощенные узоры, число вариантов 
которых, как уже было показано, очень ве
лико; чеканно-штампованную орнамента
цию,’ подчас почти сплошь покрывающую по
верхность и создающую впечатление наряд
ной вышивки; наконец, достаточно своеобразен 
орнамент дополнительной профилировкой.
В поздний период существования античных 
городов Северного Причерноморья там появ
ляются лощеные узоры и орнаментация до
полнительной профилировкой. Об этом гово
рят хотя бы находки в Ольвии и Фанагории 
в слоях римского времени (рис.; 28; 29, 2—5). 
Однако поскольку там подобная орнамента
ция возникает в общем одновременно с черня
ховской и не получает широкого распростра
нения, нет никаких оснований вести ее проис
хождение с юга. Кроме того, мотивы лощеной 
орнаментации из Ольвии отличаются от чер
няховской. Это видно хотя бы по лощеным 

мер, столовая посуда из Причерноморья, по- узорам из Причерноморья, воспроизводящим 
скольку это в основном керамика с поверх- растительные мотивы; с другой стороны орна- 

П0КРЫТ0Й поливой, требовала ментация вдавленными штампами и пункти-
уничтожитьппН™ яИИш ОТ° РУЮ Не СМ0ГЛа бы рами’ кот°Рые нередко покрывают миски, кув-
ны и миски ппи fhnn,vmpT0My античные кУвши- шины и кубки Черняховского типа, резко от-
довольно скромными ж еппбия Круге украшали личает посуду полей погребений от причерно-
ми и уступами Иногда их к чей ми ли валика‘ М0 РСК0»- Отпечатки клейм в виде ступни 
___ • • Д их клеимили, делали и иногда розетки или звездочки в центре

^ ha к Раснолаковых причерном орских мисок
111 вв. н. э. нельзя считать п р о во звестн и ка

ми развитой чеканно-ш там пованной системы 
орнаментации черняховской посуды 178 Т аким  
образом, влиянием северно-причерном орской
скойИ,НЦИаЛЬН0' рИМСК0Й' пос>’ды в черняхов- 

и - УРе С Т Р У Д ° М М 0Ж Н 0  объяснить по- 
шинов Т °  иекот°Р ых Ф°РМ мисок И KVB-
я в л я ю т в а ™ к „ ° Р„ Т еИТНКе к а к 0 е ' т0  " о д о б н е  
тулова верхнюю часть

перегибе^ их тулова Т *  НЛН уступы на____  тулова, которые нередки на

178 А  П

ЫЭ “ « ^ Г з е 7 л 1 ВЙр3| , ^ с3^  »

3 4 9

гее все, кто раи и,**,  * ягНО
скими материалами этого времени, пРеДР 
знают специфический облик п0СУд “  е .
городов и близлежащих селении. Л еп^  
р аЬ и к у в о о б щ е " ет  _нуж лЛ / а « » а т р и в а т ь  

так

шому количеству публикаций176. При Рассмот  
рении же причерноморской гончарной посуды  
с точки зрения, если так мож но выразиться,  
технических особенностей черняховской кера
мики в глаза бросается следую щ ее: керамика  
из Причерноморья красного или к р асн о-ж ел 
того обжига, в отличие от черняховской кера
мики, которая преимущ ественно серого и чер
ного цвета ,77, характерно наличие посуды,  
покрытой красным лаком —  способ обр аботки  
поверхности, чуждый черняховской культуре;  
отлична от последней и техника изготовления  
сосуда в форме, в р езультате чего на 
поверхности сосуда получалось рел ьеф н ое  
выпуклое изображ ение. К ак у ж е  отм ечалось ,  
техника эта не привилась у  носителей кул ь
туры полей погребений, хотя отдельны е о б 
разцы посуды, украш енной таким о б р а зо м ,  
ввозились и были известны м естн о м у  н а с е л е 
нию лесостепной зоны. Н екоторы м и т е х н о л о 
гическими приемами о б у сл о в л ен  р я д  отлич и
тельных особенностей орнам ентаци и. Н а п р и

175 т
первых веков новой0 э ш /  и* ^раснолаковая керамика 
педиции. МИД Vo 9", „J?aC£^no^ J?ocnoPCKofl экс-

Zeit aus Olbia in ' < W *'*!? I'«ram,K romischer

s r .  f t i r t r f h r -  ~
ритаки. МИА, № 25, '] 952" ̂ т n 6 9 л a " “о u о1 И,Р M ек 11 я и Ти-

ииИиКДля изу?енияТГ с т  Керамике П а н т и к а п е я 'и ^ з м т е ' .
№ 33. 1954^ стр 78—- п з  3 н^селения этого города М И Д,

j76 МИД м  25, ,952, с т Г ж ~ Ш
Г. N. K n i p o w i t s c h .  Die Keramik romischer

177
черноморье не noiy4Hia  5 ГИШог(> времени в При- 
кроме того, там была поливн«К° Г° РаспР°страиения и, 
лощеной черняховской посуди^ Керамика в °тличие от 
23 миа — j}g



Рис. 28. Образцы форм и орнаментации посуды из северно-причерноморских центров римского времени
1 — 5 — К е р ч ь ,  К р ы м  (фонды М о с к о в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я ,  и а  с о б р а н и я  И .  Е .  З а б е л и н а ) ;
6 - / 2  О л ь в и я .  С е в е р н о е  П р и ч е р н о м о р ь е  (ф о н д ы  Э р м и т а ж а ,  р а с к о п к и  Б .  В .  Ф а р м а к о в с к о г о )



Рнс. 29. Образцы форм и орнаментации посуды южного и североевропейского происхождения.

V .T  37 Г Я ”° г  У н ф ер ц ®гту  (M a te r ia le n  z u r  r S m f s c h -g e rm a n ls c h e n  K e r a m i k .  I I I .  F r a n k f u r t  a m  M a in .  1919, Taf.
быв. В аоихоФ  7 — N  RPU° e П р и ч е р н о м о р ь е ,  no И . Д .  М а р ч е н к о .  М И А . №  57. 1956. ст р .  124, р и с .  5. 3, 5. 7. *) :  S -
g esch Ich te  B d ' 6 1 e ioz iy  1*94(1 . И'"Ленл е р г ’ Р и б а л т и к а ,  по Р .  Ш и н д л е р у  ( Q n e t l e n s c h r i f t e n  z u r  o s t d e u t s c h e  V o r -  u n i i  F r i lb -  
f S У Т с - 2 ? -  ' ж 1 Г 1 :  ,940 ;  , CM- 6UB- 1B » P * » * ,  n o r p .  Ni 3 ; см. б ы в .  В и л л е н б е р г ,  n o r p .  JNs 10. 525.  529. 548. U 9 3 .  1328.
ности Т ы р гу  М у р е ш / г «  _ ° А и ^ д Н1С ем иград1еНе^  ' r O;l3CnD0Bbe </Рк СКОП* 11 Э ' Л ' СымОКОВ“ ч а , :  22 ~  К а р л с б у р г ;  27  — о к р е с т -
gens ,  B u k a res t ,  1958, A b b .  27);’ 2 3 -  Н а с с еб ел а  25 -  Lie» Н °  г е d U n te M u c h  u n g e n  z u r  F rO h e g s c h lc h t e  S le b e n b i i r , -
und Forbchungsberichte zur *Jch*bchen BodendenkmalpfWe llheff9 7 ^ T ' П° Г- МильДеибйРгеРУ (Arbeits-

50 с); 34. 2 9 -  Готланд, П р и б а л т и к а ,  по Н .  А б е р Й T L n n u s  B lh l .  «  S - 55  A b b .  « .  «; S . 7в. A b b .  71; S . 59 A b b .
e p i y  (M annus -  B ib l io th e k ,  N r .  47, L e ip z ig .  1931, S. 52. A b b .  137, 138}
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%»исках. Возможно, что полу-

краснолаковы х ’ков у к р а ш е н и е  и х
сф ер и ч еск а я  Ф р 6ле,шо-лощеными круга- 
Другой П0С>ДЬ } - м и желобкями есть^  каплевидными ямками и

•’̂ • ’'П ш л Г о в а н .о й ” р,"а«ентаи„ей. Угло-
раШеНК м ы  dT S  и фигурным их рисунок 
Г Г Л и к р е " - - ” Р/™ " « а" й  ме-
Г и " - у л Т е с л „  даже удастся до- 
полнить приведенны й перечень, все же он не

6 }  Между Ь̂тем, обращ аясь к рассмотрению 
материалов провинциально-римских крепо
стей мы сможем усмотреть несколько больше 
совпадений в формах и главным образом 
в орнаментации посуды с черняховскои. По
добный анализ форм, совпадаю щ их с посудой 
провинциально-римских castellae, является 
особой темой. Здесь только отметим, что на 
западе мы встречаем биконические и тарелко
образные миски серого и черного цвета, близ
кие формы кувшинов и т. д. В области орна
ментации общим является наличие тут и там 
лощеных узоров. Нередко встречается зигзаг, 
сетка и т. п. На западе в более ранний период, 
чем в зоне распространения черняховской 
культуры, расцветает чеканно-штампованный 
орнамент, выполняющийся с помощью штам
па-колесика. Этот орнамент продолжает 
встречаться и в позднее римское время, и им 
украшены сосуды меровингского времени 179., 
Возможно, именно эти традиции помогут объ- 
”CZ V 04e4  ® дРевне-славянской керамике
ше чем^ия KrtL И " 3 Заладе г0 Разд° рань

иа западе также известна nn,S '„ ПОр
полнительной ирофИл„™вк„йРН н Г Т« ЦИЯ д0‘ 
СКИХ сосудах лужипетЖ бикониче-
«а граиЛулова* косые “^ т у р ы  мы видим 
которые продолжают ' нелюРы н врезы, 
находимых на занятпу стРечаться на сосудах, 
чезновення э т о й ™ * ™  3е̂ ЛЯХ и после ис-
«бР«им внимание на cnpi °кД" аК0’ есл" «ь>
ности орнаментации то ^ЦиФические особен
н е е  сможем выяви’™ большинстве слу- 
керамики. П р еж л Л  °ТЛИЧНя обеих rnvnn 

"°
VerZi » A b b Ve30r Z a g t - Terr« sigiоу М Г__ '

ш

тей никогда не получала там 
р и м с к и х  я Р е п “ Т0есИт’р а н е и и я  и н е  и м е л а  б о .1Ь- 
ш и р о к о г о  р а с п р о с т р  с 1 о ж е т о в . В и д и м о .  Д д ,  
т о г о  р а з н о о о р а з  6 ы ш  ч у ж д ы м и ,  „  „ „ „
римлян многие у у вместе с приходом и* 
появлялись на ^ т 0  относится, например
на ЧУ>КГ нтации л ош ен ы м  зигзагом и сеткой! 
к орнам ентами „ орнаменх есть основа-
Следовательно твованием< Н едаром Кедь^
ние считать з  п о з д н е г о  л а т е н а  зн а ет  г о-
п а з д о  л у ч ш е  л о ш е н у ю  о р н а м е н т а ц и ю ,  к о т о р а ,  
? а м  в  р а з л и ч н ы х  в а р и а н т а х  в с т р е ч а е т с я  к а к  „ г  
с е р о й  т а к  и  и а  ч е р н о й  г о н ч а р н о й  п о с у д е ,

правда, не в столь разнообразных сочетаниях.
как в ч ер н яхов ск ой  культуре 181. Чеканно
штампованная орнаментация, выполненная 
колесиком в п р о в и н ц и а л ь н о -р и м с к и х  мастер
ских, и м еет  о с о б ы й  характер. Чтобы в этом 
у б ед и ть ся ,  д о с т а т о ч н о  взглянуть на таблицы 
В. Унферцагта, на которых он собрал образ
цы ч е к а н н о -ш т а м п о в а н н о й  орнаментации ко
л еси ком  на сосудах типа te r ra  sigillata 
(рис. 29, 1) 182. Только в западны х областях 

р а сп р о ст р а н ен и я  черняховской культуры ви
дим мы мотивы, напоминающие западную 
орнаментику. Таковы, н а п р и м е р ,  сплошь по
крытые рельефным узором «в елочку» участки 
на стенках сосудов из Неслухова и Комарова 
в западноукраинских областях. Ш тампован
ный узор, который наносился на провинциаль
но-римской te rra  s ig illa ta  с помощью широ
кого колесика, покрытого разнообразной резь
бой, в области распространения черняховской 
керамики наносился простым ш тампом и, сле-
мрнтГ пЛЬН0“’ Не обРазовывал сплошной орна- 
Г  «  или участка. Колесиком
только nvn!'T культуре прочеканивались
аают ч,ть Г а Г т Г  ЛИН™ ' К0Т0Рые иногда бы'
ки КОЛесикя пп а ииогда острые ЗУбчи-
■<йм образом Р “ аЮТСЯ. глУб 0 К 0  в г л и н у  Та-
гурных штам'пои разнообразных фи-
ховского^т„„а бве1На" ^ ИЛН на «ер™-
нередко обрамляя эт» Г .* ™ "  колесика, но 
пунктирными линпа» ш там пованные фигуры 
тым колесиком Укп И’ ВЫП0 лненнЬ1Ми зубча- 

трудоемкое, ho^ Z  П° СУДЫ Я8Н0 б°- t одившее к созданию

мо н о в

Т ‘81 K eltove ve stred n i E vrop e. P rah a , 1956,
ГаЫ. C H I, CXI, e tc  t., J . E i s n e r .  О  k eram ice ranne

Praha 1914 Otfr ; ̂ A rcheal° g |icke, X X V I, S e s it ,  I

______una irank- Al/pi Л  U ? v e r z a g t .  D ie  K eram ik  d e s  K astelles
us dem Beginn des 9. Jahrhun- Frankfurt 7  M™ iq ik  r~m ‘st'h/ £ ern ian ischen K eram ik, И-
9, стр. 2 5 6 -2 5 7 . mit R a a l  M ’ . 1916- T af- H !; о н  ж е .  T erra s ig illa ta

mit K aachenverzierung, Ta f. I— V I

_ .. . v.. <. a g i. lerra sigillata mit Radchen verzierung, Abb. 30.

180 H. J a n k u h n .  Keil. Nordelbingen und frank 
schen Erobernugversuche aus dem Beginn des 9. Jahrhun 
derts. Germania, 1939, Hf. 9, стр. 256—257.
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в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н ы х  о б р а з ц о в  ч е р н я х о в с к о й  

п о су д ы .  Т а к о й  с п о с о б  у к р а ш а т ь  Ч е р н я х о в с к у ю  
п о с у д у  с б л и ж а е т  б о л е е  е е  с к е л ь т с к и м и  г j
е м я м и  о р н а м е и т а ц и и .

п р о ф и ли-О р н а м е н т а ц и я  д о п о л н и т е л ь н о й  ,
р о в к о й ,  н а с к о л ь к о  м о ж н о  с у д и т ь  п о  о п у о л и к о  
в а н н ы м  м а т е р и а л а м ,  в п р о в и н ц и а л ь н о - р и м с к о и  
к е р а м и к е  я в л е н и е  з а и м с т в о в а н н о е ,  п о с к о л ь к у  
в с е в е р о - в о с т о ч н ы х  е в р о п е й с к и х  о б л а с т я х  м ы  
е е  в с т р е ч а е м  со  в р е м е н  л у ж и ц к о й  к у л ь т у р ы .

В с е  в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е  о с о б е н н о с т и  г о в о 
р я т  о  с у щ е с т в е н н о м  о г р а н и ч е н и и  в о з м о ж н о с т е й  
в л и я н и я  о р н а м е н т а ц и и  п о с у д ы  п р о в и н ц и а л ь 
н о - р и м с к и х  л а г е р е й  н а  з а п а д е  н а  п о с у д у  к у л ь 
т у р ы  п о л е й  п о г р е б е н и й ,  к о т о р а я  и з в е с т н а  н а  
н а ш е й  т е р р и т о р и и .

Нередко исследователи обр ащ ал и  внима
ние на сходство отдельных форм кельтской и 
черняховской посуды. В озм ож н о , именно из 
завоеванных римлянами дако-гетских о б л а с 
тей, где были живы кельтские традиции, при
шел на наши земли гончарный круг.» С о в п а 
дают, например, формы некоторых ш тампов,  
встречается пунктирная ор нам ентация и пр. 
(рис. 30, / ,  4 ) .  Тем не менее специф ический  
кельтский орнамент на черняховской п о с у д е  
явление крайне редкое. Типичным кельтским  
узором считаются ш тампованны е розетки ,  
соединенные врезанными или пунктирны ми  
дуж кам и или касательными линиями, н а п р а в 
ленными к их противополож ны м  краям. К ак  
говорит М. Ферворн, специф ически кельтским  
является дугообр азн ы й  завиток  (B o g e n s c h n o r -  
kel) в разны х в а р и а н т а х 183. П о д о б н ы й  о б р а 
зец орнаментации на черн яховск ой п о с у д е  
дает  находка на за п а д н о у к р а и н с к и х  зе м л я х ,  
происходящ ая из Грицивцев, о п у б л и к о в а н н а я  
В. П. Савичем 84. В то ж е  врем я на п о зд н е -  
кельтскои керамике, наприм ер , из Ч е х о с л о в а -  
™ ’ мы » е РеДко видим такой ж е ,  как на чер- 

ныр т » р И П0суле’ л ощ ены й у зо р ,  ш т а м п о в а н -  

наменташш'и ( ' р Г з П ?  Л Г < Г УЮ ° Р’
мож„„в что „ме<Рн0 „ О ^ м ^ 'к ^ о в ^ р и к есл и
п н / °  5 ИаЛЬН0'рим скую  к у л ь ту р у  некото-  
Р способы украшения посуды. Несмотря на

184
О Г П. Keltische K unst.  Berlin, 1919, стр.

вань на територп Льв1в сь к о М 1т®пКИ ^ °би г1ОЛ1в похо- 
СТР- Ш ,  табл. I, 4. ‘ Терноп1льскоТ областей,

стр. 177--Т9ь* *ri> s ^ e<̂ n i Evrope Praha
v sideMtnichna?«.chl c J h f h 0?1 . p i s k S h o  ’ Krfu

сходны е моменты в « Р » ^ » т“ ие " ы х
" М р” ”„ Т СсКю* Z T черняховских узорах к е л ь т с к и х  сюжето и льтурЫ нало-
S S Bc S C°06r ; a T 0 K на Многие племе-
па 1«б

Дако-гетские племена в большей степ® ’ 
чем черняховские, подверглись влияниям про 
винциально-римского и кельтского мира. »се 
же липицкая керамика, оставленная дако-гет 
скнми народами и близкая черняховской по 
глиняному тесту, серому цвету поверхности и 
лощению, характеризуется, в отличие от нее, 
своими специфическими гончарными форма
ми и типичной орнаментацией. Вертикальное 
членение сосуда лощеными прямыми парал
лельными линиями, полосами или зигзагами 
является характерным для липицкой керамики. 
Как уже было отмечено, такое расположение 
узоров на черняховской посуде встречается как 
исключение. Некоторые общие орнаментальные 
сюжеты на посуде обеих культур могли быть 
одновременно заимствованными или привне
сенными, возможно, вместе с распространением 
гончарного круга. Следует заметить, что че
канно-штампованный орнамент и дополнитель
ная профилировка не пустили корней в обла
сти распространения липицких памятников. 
Особенно характерно выступают отличия от 
черняховской культуры в орнаментации липиц
кой лепной посуды. Удлиненные формы горш
ков с сосцевидными выступами в средней части 
тулова, высокие петлеобразные ручки, возвы
шающиеся над краями типичных грушевидной 
формы сосудов, не находят никаких паралле
лей в области распространения черняховской 
культуры (рис. 30, 3). На одних и тех же мно
гослойных памятниках лепная и гончарная ке
рамика липицкого типа в массе легко отличает
ся, как показал В. Д. Баран своими раскоп
ками поселения в Черепине и Г. И. Смирнова 
в Незвиско, от керамики черняховской куль
туры 187.

, . N- A b e г g . N ord hche O rnam entik  in v o rgesch ich t-
!. i € A4 In Mannus —  B ib lio th ek  Nr. 47. L iep zig , 1913, 
стр. 44 49; M. J a h n. Ober B ezieh u n g en  G erm anen  und
Zig  m i 3 acr?p 8 4 er S p 5 t' L a' T en e'Z e it- M an n u s, V. Leip- 

ня C6 « M a S , , Bf PXHiX maf,iB Незвиського поселен-
паття i й а г г  Г к » Х Т 9® ,3етрРТ ° д а .  Прякар-

2 3 *



1 .  ^ ' |И0 бРГ Ы_ФОРМ “ 0риамеитации ^ ь т с к о й , дако-гетской (липицкой) и скифо-сарматской но,уды . ШШ
лЕомю™’и 'Л п 'Г^ 'v’ Л 8̂ СЛ?Г К̂ " ь ° . Br v S ? №  (Archeologica Slovaca-Ponte». Т. I*

19(i tab l  X Х^,10? Г “ К0' °  “ Уз е я ): 5 — быв. Ь и с к а у  С и л ез и и  по  г  t> ж — З а л е с ц ы ,  З а п а д н а я  У к р а и н а  (фои-
^  l -  r m i L S :̂ 7 -  Будешты. Молдавии (фонды Му эеи ™ l TX° * eHyJ Allschlesien' Bd ». Breslau. 1922-1926.
■ПКИ к .  Ф. Смирнова)’ / й  i f v n Д “ е " Р (сбо.ры ^ ^ Т с д и ц и и  Э А С ы ^ м о в ^ - °  <£ или1? л а  А Н  С С С р . Р а с к о п к и  Г.  Ь  Федо-  
е ГЬднепровы- ( ф о н ^  п ОЛ7^ сркг “ “ ы Уп с - “ " 'и т о т д е л ь с к о е .  П о в о л ж ь е  Т р а с с о й  к и К - Б ы * о * с к и «  к у р г а н ы .  П о в о л ж ь е  ( р а с 
к о л  жье (раскопки К ф. Смирнова, / 5 Рае^ д'*ескоГ0  « У ^ и .  р а с к о п к и  А (Ц е р б а ч е в а ) ’ ? * и р н и а а >- “  ~  М а н у й л о в к а ,  СреД- 
:кого музея);  и  _  К а ли н о вка  Т 7 пк £ рг а и у с т а Рого за м к а ,  Л е ь о б е м ж ш !  п  ~  к у р г а н ы  у  с .  П о л и т о т д е л ь с к о е ,
>иия ИЙМК, ВЫП. 77. 1959, сгр .  31 рис 12 2 ^ / 5 Н° е  П о в у ж ь е  И н г у л .  но Н .  Г. Е л а  г и н о й ' 1олт а в с к о г о  к р а е в е д -М м и . й  в  ~  у р о ч и щ е  Ш и р о к и й  Я р  п о а ? и .  и ?  Н .  П о г р е б о в о й  ( К р а т к и е  сооб-

(фонды Ромеиского краеведческого му"ея) «овкивец. Левоб-п------  х
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И так, юг и ю го-запад, обогатив Черняхов
скую  керамику отдельными формами, спосо
бами орнаментации или д а ж е  ее сю ж етам и, не 
могут считаться создателям и такого облика  
черняховской посуды, к которому мы привык
ли. О бщ ие черты сходства объясняю тся тем, 
что именно с ю го-зап ада шло распространение  
гончарного круга, вместе с которым пришли 
мастера-рем есленники, принесш ие много ново
го в керам ику черняховской культуры по 
сравнению  со стары ми традициям и, которые 
здесь  господствовали. В м есте с тем, униф ика
ция и стандартизация форм и орнам ентации  
посуды на огромны х территориях, вызванные 
появлением го н чар н о го  кр у га ,  способствовали  
создан и ю  культурного единства у ранее р а з 
общ енны х племен.

Еще в меньшей степени в создании черня
ховской орнаментации приняли участие масте
ра сарматской керамики. Прежде всего следует 
определенно отличать коренную орнаментацию 
сарматской керамики от той, которую они ста
ли применять, столкнувшись с провинциально
римским миром, переходя к оседлому или полу- 
оседлому образу жизни. Характерные матери
алы из областей Поволжья и Приуралья гово
рят о том, что для ранних сармат гончарная 
посуда в общем была чуждой 188. Местная по
суда у них украшалась незамысловатым обра
зом. Излюбленным был так называемый поло
тенечный орнамент в виде свисающих пучков, 
валиков или полос, врезанных или пролощен- 
ных на боку сосуда. Встречаются сосуды, укра
шенные выступами и нарезками (рис. 30, 10—
12). Эти исконно сарматские мотивы совсем 
далеки от распространенных типов орнамента
ции черняховской культуры. Позднесармат
скую культуру обогатило проникновение сар
мат в области Причерноморья и Поднепровья, 
приведшее к взаимообщению с античной и 
позднескифской цивилизациями. Пришельцы 
начинают шире использовать в быту гончар
ную посуду, нередко покрывая ее нарядными 
лощеными узорами. Несмотря на это, сероло
щеная керамика из Фанагории, опубликован
ная И. Д. Марченко, или кубанские миски и 
кувшины при детальном рассмотрении оказы
ваются несопоставимыми с Черняховскими или 
по своей форме, или характером орнаментации: 
В особенности обращают внимание зооморф
ные мотивы сарматской керамики в общем

т  См. материалы И. В. Синицина, К. Ф. Смирнова 
и В. П. Шилова в МИА, № 60, 1959. С находками 
В. Г1. Шилова я имел возможность ознакомиться в на
туре, пользуясь его любезным согласием.

совершенно чуждые черняховской посуде 
(рис. 29, 2—.5) 189. Мы также не знаем в чер
няховской культуре сосудов типа фанагорий- 
ских «кружек», богато украшенных лощеной 
орнаментацией. Черняховские кружкообразные 
сосуды никогда сплошь не покрывались узо
рами и всегда имеют другие, угловатой формы 
ручки. Сероглиняная керамика из Прикубанья 
редко бывает нарядно украшена. Лощеные 
миски с загнутыми внутрь краями и кувшины 
с округлым туловом и плавно изогнутыми руч
ками ни в чем не напоминают четкопрофилиро- 
ванные Черняховские формы сосудов. Штамп 
и дополнительная профилировка остались чуж
дыми для сармат способами орнаментации. 
Сероглиняная гончарная лощеная керамика 
у сармат явление заимствованное и в общем 
нехарактерное для их посуды. Лепную посуду 
сармат нет смысла даже сравнивать с черня
ховской. Она достаточно изучена и очень выра
зительна. Боканские вытянутых пропорций 
горшки, сосуды из районов р. Молочной с кра
ем в виде раструба, широкобоким округлым 
туловом и небольшим поддоном, украшенные 
пальцевыми вдавлениями, налепами и шишеч
ками, не могут быть сопоставлены с основны
ми формами и орнаментацией кухонной лепной 
посуды черняховской культуры (рис. 30, 6—
7) 190. Как исключение встречаются Черняхов
ские лепные горшки, украшенные по краю 
пальцевыми вдавлениями, что, вполне возмож
но, объясняется влиянием орнаментации сар
матской и позднескифской посуды.

Самой трудной задачей является сопостав
ление черняховской культуры с западной груп
пой памятников, в частности и в области орна
ментации керамики. Прежде всего многие 
элементы орнаментации керамики западных и 
восточных германцев оказываются общими 
с узорами раннеславянской венедской посуды 
пшеворской культуры Повисленья, Западного

189 И. Д . М а р ч е н к о .  Раскопки Восточного некро
поля Фанагории в 1950— 1951 гг. МИА, №  57, 1956, 
сгр. 124, рис. 5; К. М. С к а л о  н. Изображения живот
ных на керамике сарматского периода. Тр. Отд. истории 
первобытной культуры, т. I. Л.. 1941, стр. 216, табл. I— 
XVI; Е. Г. К а с т а м  а я н . Сарматские сосуды из Тири- 
таки с ручками в виде животных. СА, 1951, № 15,
стр. 247— 255; В. Б. В и н о г р а д о в .  К вопросу об изо
бражении животных на сарматской керамике. Археоло
гический сборник, 1961, стр. 32—46.

190 Г. Б. Ф е д о р о в .  К вопросу о сарматской куль
туре в Молдавии. Изв. Молд. фил. АН СССР, № 4. Ки
шинев, 1956, см. сосуды из погребений № 5, 7, 10 и 12: 
М. И. В я з ь м и т и н а. Сарматские погребения у с. Но- 
во-Филипповка. Сб. «Вопр. скифо-сарматской археоло
гии». М., 1954, стр. 225, табл. II; стр. 227, табл. III.

23*



3.50

Буга и Поднестровья.. К  сожалению, несмотря 
на многие опубликованные польскими учены
ми материалы, сводные работы, которые цели
ком были бы посвящены пшеворской культуре, 
отсутствуют. За эталон для сравнения мы при- 

—'Л>,и1гяпию К . Хадачека и М . Ю .rrrsOMмаем публикацию  i \ .  л е д и  . —
1и ш к о ,  п о с в я щ е н н ы е  пшеворским находкам 

из западных областей Украины . Публика
ции Р. Шиндлера и Б. Штейернквист мы кла
дем в основу нашего сопоставления герман
ской и черняховской керамики 192 (рис. 29, 6— 
14; рис. 31, 1—4, 7, 12, 13, 15). При таком под
ходе мы сравниваем близкие по времени ма
териалы, пренебрегая в данном случае мне
ниями тех немецких ученых, которые готовы 
причислять к германским мотивам орнамента
ции образцы узоров неолитического и бронзо
вого времени 1эз. При сравнении одновремен
ных материалов римского времени прежде все
го становится очевидным более примитивный, 
по сравнению с черняховской культурой, облик 
керамики, полученной с памятников, припи
сываемых восточным германцам. Тем не ме
нее, то один, то другой памятник Черняховско
го типа вдруг дает формы и орнаментацию по
суды, которые перекликаются с этими наход-

„ без п р и м е с и  типично черияхов. 
н ы х  памики дает памятник Дитянич*
с к о й  л е п н о й  ЮР** там был обнаружен мо-
в З а п а д н о й  Укра ft черНЯХОВскои культу-
г и л ь н и к , одновре особый; так как болыиинст-
ре, он соверш енногрубений иМеЮТ аналогии R
в0 н а х о д о к  из ^  вОСТОЧногерманских комп-
условно называемы^ ^  быть> эти ^

лексах п Риб д на черняховских поселениях,
ДеЛп п п е я ел я ю ш и е  о с н о в н о г о  характера черв,, 
х ов ск ой  к ер а м и к и  н культуры в целом, „ „ а.
мятники ти п а  Д и т и н и ч и  я в л я ю т с я  свидетелями 
п р он и к н ов ен и я  в о ст о ч н ы х  германцев в среду 
м ест н о го  н а с е л е н и я  “ «  ж е  отраж аю т рассе-

э а. с ы м о н о в и ч

или ж е отражают рассе
л е н и е  венедов, соседивш их с германцами и за
имствовавших от них некоторые формы посуды 
и особенности ее о р н ам ен та ц и и  (рис. 31, 16— 
17). О бщ ие о р н ам ен тал ь н ы е  сюжеты керами
ки, относимой к восточны м германцам, как на
пример, ряды  п а р а л л е л ь н о  врезанных или ло
щеных линий, им ею щ их противоположный 
наклон, встречаю тся  на  черняховской посуде 
(50 случаев) .  В то ж е  время их появление на 
посуде культуры  нолей погребений нельзя объ
яснить каким и-то  продвижениями племен из 
П рибалтики, т а к  к а к  эта схема орнаментации

нами. Опубликованный М. Ю. Брайчевским известна была уж е в скифское время в первые
кубкообразный сосуд на высоком поддоне 194, 
находки мисок с выступами-шишечками на пле
чиках в одном из домов, открытых М. А. Тиха- 
новой в Лепесовке на Волыни 195. Отдельные 
образцы керамики из погребений на могиль
нике из с. Журавки на Среднем Днепре нахо-

века новой эры. Т аким  образом продолжали 
украш ать  посуду в скифо-сарматских обла
с т я х 198 (рис. 30, 8 ) .  К осы е  разрозненные ло
щеные штрихи по гран и  т у л о в а  мисок в чер
няховской посуде известны  на  единичных эк-

J зем плярах, там  всегда предпочитается сплош- 
дят параллели в Прибалтике 196 (рис. 29, 15— ное каннелирование  по перегибу стенки сосуда
21). На наших землях чистый комплекс подоб- (рис. 29, 25; рис. 31, 3, 5, 6, 8 ) .  В ертикальное

lei v На1, 5 „  , ~ , членение линиям и или пучками параллельных
Przewors'ka. Teka konservwSorska^L I^ m sz . 2.4w6w ЛИНИЙ’ известное ПО материалам С Готланда
1909, стр. 1—21; М. Smi szko.  Kultury wczesnego okre- И ДРУГИХ мест, т а к ж е  ч у ж д ы й  черняхОВСКОЙ ке-
Lw6w. i5S!aSS,wai6^7askieg0 w Ma!°P°}sce wschodniei. рамике мотив (рис. 31, 9, 1 2 ) .  Многочисленные

Goten und Gepiden im nn t^ li~ ^e™j-^lun? s®esc^ c^ e der М. Ю. С м f ш к о. А рхеолопчш  досл1дження в я
с т п Д9чИХы £ аС^ЯХ У кРа1ни за  Роки РадянськоТ влади, 
rvns ’ К. С в е ш н и к о в .  О тчет о  р а б о т е  Ровен-
Г с т „ арРГ о Л0ГНЧеСК°"  эк сп еДиции 1957 г. Ф онды  Госу- 

д рственного исторического м узея  в г. Львове;
ст ои ть  н е РШ^ ‘ К п В' М - Ю ' Сн1шко- М огильник III— IV 
■ дослш ж ення I' 1̂ итинич.‘_ Р ов ен ськ о! обл асти  Материал» 
Ки1в, 1961, стр. 89—т ” 1 рнкарпаття 1 В олин!, внп. 3-

______  u esieu iun gsgesch ich te der
Gepiden im unteren W eichselraum . Quellen- 

schriit zur ostdeutsche Vor- und Friihgeschichte, Bd. 6 . 
Leipzig, 1940; B. S t j e r n q u i s t .  Sim ris on cultural con 
nections of Scania in the roman age. Acta archaeologica  
Lundensia, Ser. in 4°, № 2 . Bonn a R. und Lund, 1955.

193 См., например, К. S c h u c h a r d t .  Ornamentik. 
Reallexikon Germanischer Altertumskunde, Bd. 3 , 1915—  
1916, стр. 373—381, хотя в ппинччпо -------
М Н П г н о  ------------многие орнаментальные мотив 
столь давним эпохам. См. В. Н. 
ленточного типа ■ "ш **

_  — . W, 1 1 U-
принципе не исключается, что 

мотивы могут 
Ч е 1 восходить к

_ 198 К. А. Б р е д е .  Розкопки Г авр и л 1вського  Г°Р5*?£*, .г.  г —  ,J' ч е р н е ц о в .  Орнамент ша р убеж у  наш ой еры. А р х ео л о п ч ш  п ам ’ятки >РСИ-юго типа у обских угров. СЗ, №  1, 1948, стр. 151. т. IX. КиТв, 19fif> —
jvv. , Ь р а и ч е в с к и й. Материалы Kv-ir*.*™»»*-' п --------------------------------------полей погребений ич р —  —юк •»- -

. - . r 4.vw«vi 1ЧШ пам  ят1 

югребени'й из среднего" П о р о ^  Г  стр" 231 ^ и с Ч Т  с а р м а т с к о й  часу в
М. А. Т и  к а н о н а .  Paclcon™ - ^ рис' ’ 4 ' П п ! КаМ ЯНЦ1' СТР- 3 3 > P«c. 21; М. Г. М  о ш к о в а-
1 Н51 ..... производство и пгнпоил» -----  тов

Архив ИА АН

. .. п . 1 и х ____и. гаскопки в с. Лепесовке.
Доклад на секции пленума ИА АН СССР и АН УССР  
7/V — 1960 г. СА, № 2, 1963, стп 17#-

lee R r n q u i s t .  Op.

.......... т .,, стр. 33, рис. 21; М . Г. 1
Производство и основной импорт у сарм ат
Поволжья. М., 1956. Альбом канд. дисс., Ар
СССР, ф  — 2, 1322; И. И . Л о б о в а .  C a n u «  М., 1956. АлкЛг..» -----ф _  о -г«, Альбом ’канд ' ди гг° 0 д а ' С а Рматы в Крыму. 
ф {321. д - Дисс., Архив И А  А Н  СССР.



Рис. 31. Образцы форм и орнаментации керамики западного и североевропейского происхождения, 

квист (Act 's  ATch^fnlnf- ,Л0Д; РИП' J ~  ^ ел л б и :  4а  — 46  —  Фалленбьер; 7, 13, 15 — С и м р и с ,  С к а н д и н а в и я ,  по Б .  Ш тейерн -

и ь Г х Х П ,  _  ;  Т 1 Т 1 ы  х Т ^ , п Г' о  4 А * , , 2* Е 0 П П а - R - U,,d L u ‘l d ' , 9 5 5 - t a b l - X X X V 1 - '■ '*■' t a b ! .  X X V I I .  *
на (Mannus—B u c h e re 1 N r  SO I 6 Клейкен; 9 —  Тетеров; 10 — О б е р м е л л е р н ,  Г е р м а н и я ,  п о  Г. К о с си -
д е н б е р ге р у  (A r b e i t s  u n d  F o r t  l t  м  ‘ 35 ’ Ш '  А Ь Ь ‘ ‘ 4 9 = S ‘ 138’ A b b ‘ 157>; * ~  К н а у .  Г е р м а н и я ,  по  Г. М и л ь -
11, 14 — Ш а р а ти ц ы  М ора ви и  Ч  Г > «  ( » ” !  «Schsischen  B o d e n d e n k rn a ip f le g e ,  B e ih e f t  2. L e ip z ig ,  1959, S .  49, A b b .  3 9 :
Obr. 42); r r ^ i u ™  r°Zhledy> R- V ,n ' Praha’ 1956- s^ ‘ '* S- 56- Obr. 42; S. 66.

к р а и н а  (фонды Л ь в о в с к о г о  и с т о р и ч е с к о г о  м у з е я ,  м а т е р и а л ы  В. В. А у л н х а ,  И .  К .
С в е ш н и к о в а  и М. Ю. С м и ш ко)



э.  А. С Ы М О Н О В И Ч

Рис. 32. Образцы форм и орнаментации посуды пшеворской культуры.
/  — Слава. Силезия, по Р .  Я м к а  ( W ia d o m o sc i  a r c h e o lo g ic z n e ,  X X V I ,  ze sz .  — 3 — 4, W a r s z a w a .  1 9 5 9 — 1 960 ,  б .
371, Aus. 4a); 2  — Вымыслово; 3 — Чапень; 4 — Л а х и м и р о в и ц ы ;  5 — Н а ц л а в ;  6  — Щ ч е н у в ,  В е л и к о п о л ь ш а ,  п о  
Ю. К остжевскому (B ib l io tek a  a rch eo lo g iczn a ,  7, W a r c z a w a —W r o c la w ,  1955; S .  2 4 7 ; R y s .  73 3 ,  730 ;  72 8 ;  72 9 ;  731) ;
7 — Познань, Великопольша, по К- Х м е л е в с к о м у ;  К .  П ж е в о ж н о й  и Я -  Ж а к у  ( Z e s z y t y  n a u k o w y  U n i v e r s i t e t u  w

Poznaniu, N r .  15, P o z n a n ,  1958, S .  63 ,  R y s .  14)

полей

ямки, сплошь покрывающие прост- 
1ежду узорами, выполненными вре- 
линиями, з таком виде на посуде 

uwicn ..«'ребений не встречаются (рис. 31, 1,
2). Ямки или вдавления между параллельными 
врезанными линиями, которыми украшали при
балтийские сосуды, не являются особенностью, 
типичной только для восточногерманской по
суды (рис. 31, 15). То же относится к о р н а м ен 
тации сосудов выступами-шишечками. В дан
ном случае мы не имеем в виду Х-образные 
ручки, которые часто встречаются на Ч ерняхов
ских сосудах, а именно орнаментальные вы 
ступы (рис. 29, 24, 29). Штампованный и лоще
ный орнамент, известный на керамике, относи
мой к восточным германцам, по-видимому, обя
зан своему появлению так же, как и вчерняхов
ской культуре, южным влияниям, хотя тради
ции местных племен накладывали на него свой 
отпечаток (рис. 29, 24—29) 199. Позднейшая 
германская орнаментация, одним из основных 
отличий которой специалисты считают звери
ный стиль и растительные завитки, вовсе чуж-
^ а п к ? 200еТоРИЧле С К И М  У3 0Рам черняховской куль- 

-Р В обЩем очевидно, что небогатая ор-

^tteim ent orn^Golland6 ГпУа11ь а8аГ ? m i£ rations period Abb. 448. Uotland- Copenhagen, 1955, стр. 5 53 , 1122 ,
2 0 0  k j  я  i

tiicher Zeit, стр.8 Я ГПа,п?еп1'к in vorgeschich-
sche Kunst. Berlin 1924 «  ®ra a- Die altnordi-
manische Kultu 'Em R n ? ’ ‘f,0 ^ * 54' F B « h n. A ltger- 
10; H . W i c h m a n n  S j f f о  Leipzig' 1935- CTP 9, 1942, стр. 13 Deutsche Ornamentfibeln. Leipzig

наментика посуды пришельцев, какой бы они 
не были народности, не могла создать пышное 
цветение узоров черняховской посуды. Гораздо 
важнее сходство типично черняховской лепной 
посуды с пшеворской керамикой, оставленной 
венедскими племенами. Прежде всего имеются 
в виду лепные сосуды с преднамеренно ошер- 
шавленной поверхностью, с поверхностью 
сплошь покрытой беспорядочными штрихами 
или наколами, или пальцевыми вдавлениями, 
или защипами (рис. 32, 1, 4, 6). Число Черня
ховских памятников с керамикой подобного 
рода увеличивается с каждым годом, причем 
эти находки сконцентрированы вовсе не только 
на Нижнем Днепре, как утверждали недавно, 
а распространены гораздо шире. Пока этой ке
рамики нет только на Левобережье Днепра. 
Особенно много общих элементов в орнаменти
ке пшеворской и черняховской посуды встре
чается в зоне контакта обеих культур, где 
открыты такие памятники, как П раж ев, Викни
ны Великие и т. п . 201 Гончарная Черняховская 
керамика тоже во многом оказывается обязан
ной своим происхождением пшеворской посу
де. Прототип типичных трехручных мисок сле
дует, как нам кажется, искать именно среди 
венедской керамики (рис. 32, 2; рис. 33, 1. 6).

с -°1 М а х н о .  П оселения культури « n o iin  nnvn.

175 ИН С П1В и Чн о к 1 ХпДНПМУ n PaB0 6 e P ^ * i .  стр. 1 6 9 -  
КСИА АН СС С Р. 81 Р1% 0 С™ р Ви Т° м ° м
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Рис. 33. Образцы форм и сложной орнаментации сосудов пшеворской культуры.
J , 1а. 2 6 .—быв. Ш тейн оф урт ,  С и л е з и я ,  по Ф . П ю т ц е н р е й т е р у  ( A l t s c h l e s i e n ,  B d .  8 , B re s la u ,  1939, S . 75,  A b b .  8 u n d  T a t .  10, 13); 
■3— 4 — быв. Грос — С т р е л и ц  (Н е у д о р ф . ) ,  С и л е з и я ,  по Г. Р а ш к е  ( A l t s c h l e s i e n ,  B d .  6 , B r e s l a u ,  1936, S .  237,  A b b .  3 — 4); 5— 5o — 

по Г. К о с си н а  (M a n n u s  — B iicherc i ,  N r .  50.  L e ip z ig ,  1939, S . 174, A b b .  194); 6  — П ш е в о р ,  З а п а д н а я  У к р а и н а  (ф он ды  Л ь в о в 
с к о г о  И с т о р и ч е с к о г о  м у з е я )

Даже волнистый орнамент, выполненный ха
рактерным образом — параллельными линия
ми с лощеными ямками штрихами или накола- 
ми между ними, известен в зоне распростране
ния черняховских памятников не только З а 
падной Украины, но и Побужья и Поднепровья 
^Ягнятин, Каменка-Днепровская; рис. 32, 3—
6). Позднепшеворская гончарная керамика 
с ее орнаментацией почти не отличима от чер
няховской, в частности биконические миски 
с лощеным зигзагом или сеткой 202 (рис. 32, 7). 
Наиболее ранние образцы орнаментации ко
сыми каннелюрами встречаются в области 
распространения лужицкой культуры — предка

. ..  Ш K o s t r z e w s k i .  W ielkopolska w pradziejach. 
W arszawa W roclaw , 1955, стр. 247, рис. 733, 734.

в известном варианте пшеворской культуры 
так же, как и мотивы разных вариантов зиг
загов 203.

Зарубинецкая культура с ее горшками, 
украшенными вдавлениями пальца или насеч
ками по краю, или шишечками-выступами, или 
месяцевидными налепами на тулове, подверга
лись сильному влиянию позднескифской орна
ментации. Поскольку в общем горшки и миски 
зарубинецкой культуры небогато орнаментиро
ваны, трудно говорить о степени связанности 
ее с Черняховскими находками.

203 Ср. таблицы орнаментов венедской керамики, 
приведенные у Ю. Марчиняк; см. J. М а г с i п i а к. С т еп -  
tarzysko cia lopalne г okresu pdznolaterisk iego w W ilano- 
w ie kolo W arszaw y. M aterialy starozytne, t. II. W arszaw a, 
1967, стр. 127— 129, tabt. XC— XCII.



К|)п,|.\оьекие приемы орнаментации посуды, применяемые во второй половине 1 тыс. н. э. и последующие 
. _ , _  и времена
режноо Поднепровье (Лонл|'Жч ° е Подне | |ровье  (ФонДи П у т и в л ь с к о г о  к р а е в е д ч е с к о г о  м у зе я ) ;  <3 — 4 — Ч е р н и г о в с к а я  о б л . ,  Л е ь о б е -  
Подиепровье; Г Г  П ^ р с к о е ^ г о ^ Г Г "  5 -  район  г. Л ь г о в а  (сборы  О. Н. А н д р ее в о й ) .  Л е в о б е р е ж н о е

П о л о т  • м '  ы Р «Д" ее |1одне|1Р ° вье  (р а с к о п к и  М. JO. Б р а й ч е в с к о г о ) ;  9 — С а р к е л - Ь е л а я  В е ж а ,
Подонье,  по М. И. Артамонову  (М И А . М  62, 1958. стр .  32. рис.  19. I ,  3)



О Р Н А М Е Н Т А Ц И Я  Ч Е Р Н Я Х О В С К О Й  К Е Р А М И К И
361

Р аботы  по вы явлению  истоков и а р еал а  р а с 
пространения конкретны х м отивов о р н ам ен та  
ции чер н яховск ой  культуры  д ол ж н ы  бы ть про  
д о л  ж ены . В н а ст о я щ ее врем я п р ед ст а в л я ет ся , 
что истоки ч ер н яховск ой  ор н ам ен ти к и  сл е д у е т  
и скать в за п а д н о с л а в я н ск и х  о б л а с т я х , на т е р 
ритории р а сп р о стр а н ен и я  п ш ев ор ск ой  и р а н ее , 
ещ е  б о л е е  обш и р н ой  зоны  л у ж и ц к о й  к ул ь т у
ры. В п о сл ед у ю щ ее  врем я в э п о х у  р а сц в ет а  
ч ер н я хов ск ой  культуры  д а в н и е  м отивы  о р н а 
м ен тац и и  бы ли о б о га щ ен ы  ю ж н ы м и  и ю г о -з а 
п адн ы м и  в л и ян и ям и  л а т ен с к о -к е л ь т с к о й , а н 
тичной и ск и ф о -са р м а т ск о й  ц и в и л и за ц и и .

В то ж е  в р ем я  бы л о  бы  п р е ж д е в р е м е н н ы м  
на о с н о в е  и зуч ен и я  о р н а м е н т а ц и и  вы води ть  
всю  Ч ер н яховск ую  к у л ь т у р у , н а п р и м е р , и з п ш е 
вор ск ой . О д н а к о , ес л и  п о д х о д и т ь  к к у л ь т у р е  и 
к р о ю щ ем у с я  з а  н ею  э т н о с у  к ак  к к а к о й -т о  с у м 
м е с л а г а ем ы х , т о  м о м ен т  с х о д с т в а  в о р н а м е н 
тац и и  н е м о ж е т  бы ть н еу ч т ен .

И з-за  недостаточной изученности комплек
сов, предшествующих культуре Киевской Руси,  
мы не мож ем в настоящее время приступить 
к сравнению их в деталях с Черняховскими. Во  
всяком случае, недостаток сходства в орнам ен
тации черняховской гончарной керамики и теми  
узорами, которые покрывают поздню ю  керам и
ку пражского типа VII —  VIII  вв., не является  
препятствием для того, чтобы считать Черня
ховскую культуру одним из слагаемы х славян
ской культуры. Д е л о  в том, что некоторые  
формы черняховских лепных сосудов, которые  
перекликаются с формами сосудов праж ского  
типа, как правило, не орнаментированы, так  
ж е  как и ранние формы посуды праж ского  
типа. Сопоставлены могут быть с бол ее  п о з д 
ними сосудам и Черняховские яйцевидной ф о р 
мы горшки, поверхность которых бывает н ер ед 
ко преднамеренно ош ерш авлена , и баночные со 
суды. Ранние формы такого ж е  типа баночных  
горшков, одновременны х п р аж ск ом у  типу на 
Зап аде, как правило, на украинских пам ятни
ках узоров  не имеют 204, Отзвуки ор н ам ен та
ции черняховской гончарной посуды п р о сл еж и 
ваются в керамике пастерского типа 205. О р 
наментация салтовской посуды, в которой

*0’ В. Д . Б а р а н. Д о  питания про л т н у  керамжу 
культури ш ш в поховань чернях1вського типу у межир1ч- 
41 Лнктра i Зах1дного Бугу. Матер1али i дослш кення  
з археологи Прикарпаття i Волиш, вип. 3 , Кш'в, 1961, 
с гр. 85, 86; М. К и ш в а с и - К о м ш а .  Некоторые исто- 
рические выводы в связи несколькими археологическими 
памятниками VI—XII вв. н. э. на территории РНР; D a
cia, I, Nouvelle serie. Bucure^ti, 1957, стр. 309.

/0’ М. Ю. Б р а й ч е в с ь к и й. Hoei розкопки на Па- 
стирському городипи, стр. 67—76.

И . И. Ляпушкин у с м а т р и в а е т  п ер еж и т к и  чер  
н яхов ск ой  к ер ам и к и , и м еет  х а р а к т ер н ы й  са р -  
м а т о -а л а н ск и й  о б л и к  206 (р и с . 34^ " — 1U ). и - 
л и з са л т о в ск о й  п осуд ы , с д е л а н н ы й  Б. А . Шра^м- 
ко, гов ор и т  о б  эт ом  д о с т а т о ч н о  у б е д и т е л ь н о  
П р о и зв ед е н н ы й  им а н а л и з  о п р о в е р г а е т  выше
у к а з а н н о е  м н ен и е И . И , Л я п у ш к и н а .

Окончательное решение вопроса о соответ
ствии орнаментации черняховской гончарной 
посуды более поздней может быть достигнуто 
только тогда, когда будут шире изучены памят
ники типа Пастырского городища и поля погре
бений волынцевского типа (рис. 34, 1—2).

Заканчивая сравнение украшенных черня
ховских сосудов с керамикой других культур, 
мы приходим к выводу о самобытности и спе
цифике мастерства гончаров-ремесленников 
первой половины I тысячелетия н. э., снабжав
ших многочисленное население лесостепи и сте
пи своей продукцией.

На всей территории распространения Чер
няховская керамика поражает выдержанно
стью и характерностью стиля орнаментации. 
Больше всего черт сходства в украшении чер
няховской посуды и в частности лепной, как 
уже отмечалось, следует усматривать в ве- 
недской-пшеворской культуре. Эти наблюде
ния напоминают сведения Прокопия из Кеса
рии о разделении на новые большие группы 
некогда единого массива славянских племен 208. 
В то же время восточные славяне, совершая 
походы и обороняясь от непрошеных гостей, не 
могли не обогатить стиль своей орнаментации 
за счет южных и юго-западных соседей, достиг
нув высокого уровня развития гончарного ре
месла. Древнерусское искусство, по словам 
Е. Виолле ле Дюка, «сложилось из весьма 
разнообразных источников» 209. Это относится 
и к русской орнаментации, представляющей 
гармоническую смесь многих элементов. В сли
янии разнородных элементов в первые века но
вой эры, приведшему к созданию нового един
ства, следует усматривать начало ’ процесса 
образования великой славянской культуры эп о 
хи Киевской Руси.

206 И. И. Л я п у ш к и н. Памятники культуры «по
лей погребений» первой половины I тысячелетия н. э. 
Днепровского лесостепного левобережья, стр. 7—32.

207 Б. А. Ш р а м к о. Керам1ка салт1всько! культури. 
Труди [сторичного факультету Харювського державно
го университету, т. 7. Харюв, 1959, стр. 241— 267.

208 П р о к о п и й и з  К е с а р и и .  Война с готами. 
М., 1950, стр. 297.

209 Е. В и о л л е  л е  Д ю к .  Русское искусство, его 
источники, его составные элементы, его высшее разви
тие, его будущность. М., 1879, стр. 17, 117, 238.
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КГИМ — Киевский Государственный исторический м узей
КЗВУАК — Коротке звщомлення ВУАК
КИИ М ОЛД АН — Кишиневский Институт истории Академии наук М С С Р  
КСГЭ — Краткие сообщения Государственного Эрмитажа"
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МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
МДАПВ — М атерели! досЛ1Дження з археологи Прикарпаття i Волин!
JAK — Отчеты Археологической комиссии 

СА — Советская археология 
САИ — Свод археологических источников 
СЭ — Советская этнография
Труды АС — Tnvnu з п ю п .л » ._______
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