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Академик Б. Д. ГРЕК О В 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

В раэвити·и совет"Ской исторической науки велю<а и бесспорна ро.ль 
археологии. Исследования, основанные на археологических данных, имеют 

Р11с. 1. У гол ~х выставки 

большое эначеН'ие не только в обл-а.сти •изучения глубокой древности, r де 
археологам приюа.длежит пол'НЫЙ приорwrет, но и при освещении более 
поздних апох. 

Исходя из опыта трид·цатилетней · работы в области археологии, Ам.а
демия Наук СССР включила в план Института истории матеркальяой 
культуры им. Н. Я. М·а.рра .важ.нейmие проблемы древней и~сторни нашей 
Род'Ины . дрхеоло~rами Академии Наук СССР изучаются: палеолит и яео-

1 Часть докл;~дов печатается в КС ИИМК. вып. XXVII, 1949 r. 
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лит, дре1вниt1 племена в эпоху бронзы, акиф<>-сарматокое время, важ·нейmие 
этапы в древней истории народов Кавказа, Средней Азии и Сибири, ан
тичные города и их роль 'В истории местного населения Причерноморья, 
история древнеславянских племен, культура древней Руси и ее соседей, а 
также происхождение народов Восточной Европы. В соответствии с этим 
осуществляется и план археологических экспедиций ИИМК. Результаты 
его представлены в докладах и на выставке настоящей сессии Отделения 
истории и философии и на пленуме ИИМК (рис. 1-2). 

Экспедиции ИИМК в 1947 г. были раз.вермуты особенно широко. Пре
зидиум Академии Наук СССР в июне 1947 г. постановил расширить ар
хеологическое изучение древнерусских городов, восстанавливаемых ·после 

варварского разрушения немецкими фашистами, и выделил специальные 

средства на раскопки в Новгороде и ПскоJВе. 
Работа Нов.городской экспедиции в 1947 г. далеко превысила объем 

раскопок, ведшихся .в довоенное время. Этому значительно способствовала 
впервые применЯJВшаяся здесь механизация раскопочных процессов. Резуль
таты, достигнутые в Новгороде, особенно на вечевой площади и при иссле
довании внешнего пояса каменных сте.н, впоЛJне оправдали затраченные уси

лия. Число добытых вещей огромно. Их изучение во многом расширяет 
Н"аши сведения о ремесленном производс'J'lве и 1чльтуре городского •населе

ния древней Руси. 
Помимо Новгорода н Пскова, раскопки велись и в друтих древнерус

ских городах: в Киеве, Чернигове, Коломне, Вологде и в столице СССР
Москве. Особо следует остановиться на .раскопка« в ста•рейшем городе 
Руси - Старой Ладоге, где открыты дре!Шlие слои поселения Vll - IX вв., 
имеющие очень важное значение для вь11я.:нения древности сла·вян на се· 

еере и происхождения древнерусских городов. 

Новые данные получили археологи ИИМК при изучеН!И'И города 
Болгара и памятников древних племен Прикамья, создавших Булrарс.кое 
царСТ·ВО. 

Вопросам истории древнеславянских племен Восточной Европы былч 
посвящены исследования на левобережной У к раине, no рекам Десне и Сей
му, а также на юrе, в пределах Молдавской ССР, где были открьпы сла
вянские городища и поселения. 

Тесно связаны с вопросом славянского этногенеза и работы, ведшиеся 
ИИМК совместно с АН УССР по скифо-сарматсмой эпохе на НемироВ<Жом 
городище и на 1ПамятНШ<ах эпохи полей посребений, открытых в связи с 
1'1'.JСследованием древ:него поселения у Луки"Врублев~ой на Днестре. Соб
ственно скифские древности изучались, г лаrв.ным образом, с ·целью выяс· 

нения зна:чения сrкифскях городищ, явлЯIВmихся на юге крупными ремес

ленными центрами скифского времени. 

В 1947 г. продолжались работы на Неаполе Скифе.ком, где разверну.м1сь 
раскопки самого ['О рода и главных городских ворот. 

Тесно связаны со скифа-сармате.кой проблемой исследования, ведшиеся 
в 1947 г. на Северном Кавказе, где производились раскопки могильников 
и поселений местного населения, отразившие, однако, характерные черты 
культуры скифских и сарматских племен. 

В Зеш<авказье продолжались, совместно с А1-1 Армянской ССР, иссле
дования урартского города Тейшебаини, которые увенчались новыми выда
ющимися открытиями: например, находкой урар"l'СКото шлема с надписью 
царя Са:рду~ра. 

В Средней Азии с еще большим размахом велись исследования древнего 
Хорезма. Продолжение раскопок доорца Топ рак-Кала привело к находке 
галле реи ст.а.туй царей Хорезма 111 в. н. э. АвиаразвеД1КИ экспедиЦи.и, на
правленные на У збой, показали ошибочность мнеиия о .впа.деюm Аму-Дарьи 
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Рис. 2. Один из щитов на выстав1е е 



в Каспийокое море в средние века. Течение воды по Узбою прекратилось 
еще в бронзовом веке. Иссл~дования Пянд,жИJкента и Гисса.ра, sедшиеся 
·Совместно с Т адж'ИКСКJИIМ Филиалом АН СССР, дали большой матерИJал 
по эллинисТ1ическому и средневековому периодам и1стории юга Средней 
Азии. 

Развернутые при содействии правительства Киргизской ССР работы 
на Памире ликвидировали одно из самых досадных белых пятен на архео
логической карте СССР. С удовлетворением нужно отметить и возобнов· 
ление совместных работ ИИМК и АН Казахской ССР на Иртыше, где 
очень много древних рудников и металлургических мастерских, а также 

на Сыр-Дарье, в районе знаменитого Отрара. 
Касаясь изучения истории южноси.бирских народов, нужно отметить 

работу в Бурят-Монгольской АССР и в Тувинской а'вТ. обл., f\Де впервые 
проведено сплошное археологическое обследование, собран новый материал 
по орхоно-енисейской эпиграфике. Большим успехом в работе ИИМК 
следует признать раскопки 11 Пазьгры1Кскоrо ку~ргана, давшие замечатель
ные образцы ск1ифо-.сар~матскО1Го «звериного» opn<l'..'Vl'eнтa . и мню,жесгво бы

товых пред1Метов из кожи, войлока, дерева и других о.бычно не сохраняю
ЩИХ!ся материалов. 

Для изучения пал,еоЛ:Ита и энеолита ИИМК организовал в 1947 г. 
:экспед1иции, охватившие огромную обла·сть от запащных до восточных 

границ, от северных до южных обл.аJстей СССР. Этими раскопками собран 
новый материал по истории племен, населявших территорию СССР в глу
бокой д,ревности. 

Результаты раскопок <ПО этому разделу археол·огической работы подни
мают новые вопросы по истории родового строя. Таковы, например, иссле
дования тр.илольских поселений н среди Н1ИХ раскопки во Владими.ровке, 
где о-гкрыто энеолитичеюкое поселение с двумя1стаJми домо1в. Здесь, как и 
во многих других места'Х, найдены новые убедительные данные в пользу 
1.осподства в древности матриархальных отношений. 

Очень много новых материалов собрано археологическими экопедициями 
по этногенезу славянских и неславянских народов СССР. Этим еще более 
укрепляются выводы советской исторической науки о полной несостоятель
нос11и лженаучнЫiх построений расистов имперИJа.л.истичеаких стран, ст:ре
мящихся путем фальсификации до~казать извечное расовое ра·зляч~ие людей 
и ,этим оправдать классовое неравенство и колоНJИа.льное угнетение. 

Та~ювы вкратце результаты археологической работы Академии Наук 
СССР за 1947 г. 

Как видно, сделано не мало. Однако нельзя оста-на.вливаться на достиг
нутом. Необходимо, чтобы все наши исследования были подчинены глав
ному - борьбе марксистоко-ленинской науки ПfЮТИВ ограничения задач 
иоследования бези'дейным эмпир:из:мом, борьбе против апол.и71ичности в 
науке. Каждый археолог должен знать, что хорошо раскопать памятник, 
ОIПQеделнть его время и, может быть, этническую принадлежность - это 

только начало исследования. Главная ~:задача за·ключается в объяснении 
наблюдаемых явлений, в смелой постановке новых историчеаких вопросов 
и в разрешении их ка археологюческом материале с помощью маркс;.~:стско· 

ленинской методологии. 
Вместе с тем, советские археологи должны помнить о необходilмости 

борьбы против всяческих лженаучных '<теорий», изобретаемых истори
J<а.ми и археологами 1и,мпериаАи1стических стра:н. 

У спех в научной работе определяется прежде всего раззертыванием 
смелой к'ритики своих недоста"IЖов. Эта критика - «настоящая, смелая и 
независимая» - должна быть осуществлена на наших заседаниях. Тогда 
работа, к которой мы приступаем, послужит еще одним шагом вперед на 
пути, по которому нас ведет первый ученый нашей страны - вели.кий 
Сталин. 
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ДОКЛАДЫ И СООБI.ЦЕНИЯ 

А. П. О К Л А Д Н И К О В 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР 

Работы Бурят-монгольской археологической экспедиции ИИМК и На
учно-исследовательского института культуры и экономики Бурят-rviоНJГоль
ской АССР в 1947 г. были развернуты в трех районах, изучение древно· 
стей которых имеет решающее з1на1чеюrе для р.азра60Т1К1и важнейших 
проблем древней истории бурят-монгольского народа. 

Работы 1947 г. были начаты стационарными исследованиями замеча
тельных наскальных изображений _вблизи дер. Шишкина на Верхней Лене, 
между Качугом и Верхоленском. Изображения эти явились од.,.шм из пер
вых археологи1чесюих памятнико'В Сибири, обративших на себя внима,ни:е 
исследователей. Еще в половине XVII 1 в. их отметил Г. Ф. Мил
лер; тогда же рисовальщик Камчатской экспедиции Люрсениус с большой 
точностью и усердием с.копировал от руки нес~олько шишю1нских на

скальных изображений. 

Тем не менее ленские писаницы были затем надолго забыты, и лишь 
в 1929 г. автору данного сообщения довелось снова открыть писаницы 
шишкинской «шаманки», в прошлом священной горы ленских, кудинских 
и ангарских бурят-монголов: 

В 1941 г. здесь было сделано новое открытие: на одной из шишкик
скнх скал оказалось древнейшее - по некоторым признакам - палеолити
ческое изображение дикой лошади. В 1947 г. были открыты новые ка
с.кальные .изображения и пол}"чено полное представление о шишкинских 
писа·ни·цах. 

Кроме обнаруженной в 1941 г. огромной (2.80 см длиной) фиrуры ~и
когс жеребца, в Шишкино было обнаружено еще два аналогичных по 
стилю рисунка - дИ1кой лошади и дикого быка - бизона. По своим стиNи
стическим чертам эти изображения наиболее характерных представителей 
исчезнувшей оригинальной фауны конца ледниковой эпохи в~ многом 
сбNижаются с образцами палеолитических росписей Европы. 

Вторая группа наскальных изображений в Шишкина представлена изоб
ражениями властителя новых, уже послеледниковых ландшафтов Сибири, 
одного из наиболее характерных обитателей таежных пространств - лося, 
или, по-сибирски, сохатого. Рисунки лосей на пп1шки1Ккюt с.калах, пора
жающие своим особым реалистическим совершенством, как и более древние 

тоже имеют очень большие размеры, достигая иногда почти натуральных 

размеров и у дивителыrого сходства с натурой. Они могут быть да11и.рованы 
в большинстве случаев неолитичес,ким временем, когда среди населения 
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леоной полосы СССР получает широкое распространение культ лося, тесно 
связанный с охотничьими обрядами и культа.-..m. 

Третья группа шишкинских писаниц резко выделяете.я из всех осталь
ных своими фантастичеСЮ1ми сюжетами и особыми стилистическими чер

тами. Сюда .входит, в первую очередь, уникальное изображение мифиче
ского чудовища. - дра~кона, ж1иво напоминающее ши.роко рас.nростра.иев:!Ньrе 

среди сибирских племен представления о страшном чудовище бездны -
преисподней, и властителе нижнего мира. По стилевым чертам это изобра
жение обнаруживает особенно близкую связь с хорошо известными метал
лическими изображениями ящероподобных и клыкастых чудовищ в искус
стве бронзового периода и эпоm раннего железа. Са,мыrм же раН!Н!ИМ образ
цом таких изображеН1ИЙ является единственное в с.воем роде литое бронзо
вое навершие с изображением стилизованной змеиной головы, найденное 
при расколках погребения средней ст1а,дии бронзового века вблизи дер. 
1.llивера. 

В 3-ю Гру!IШIУ входят н изображения лодок, челО1Вечес.кюх фиrур и лани, 
образующие большую многофи!Гурную 11<0М1ПОЗ1И•цию, своего ~рода фриз, на 
гладкой поверхности скалы под прикрытием далеко IВЫступающеrо вперед 
скального карниза. Изображения лодок и человеческих фигур близ lliИ'Ill
юnro сходНJы с известными ком.поз:ициями петраг лифов севера Европы с ка
рельскими наскальными изображениями и изображеюиями верх.него Ени
сея, датирующимися поздним неолитом и броНJЗОвьFМ веком. Все эти 
рисунки свидетельствуют Не ТОЛЬКО О росте IВНеIПНIИХ С!ВЯЗеН ДJЮВ'НИХ племен 
Восточной Сибнри с другими странами в эпоху бронзы и раннего железа, 
но и о глубоких внутренних сДВ1ИГах в идеологии местного общества. 

К развитому железному веку относятся бесчисленные изображения 
всадников, верблюдов, лошадей, пеших людей в длНJНных халатах, целые 
военные и ОХОТНИЧЬIИ щены. Он:и яркими и вы:,разительН'ЬDШI mт.рихами 
рисуют жизнь древнетюркской нарад1Ности, курыка.нов орхонаких !РУНИЧе
ских текстов или гулиганей китайских летописей, обитавших здесь в 1-м ты
сячелетии н. а. 

Значительное количество шишкинских рисунков относится к nоследую
щим временам, в том числе к столь важному истор~ичес:кому моменту, как 

время первого появления на Лене монгольс·ких племен. На скалах уцелел·и 
интереснейшие изображения д:ревнемонгольаких кибиток, о которых гово
рится в древнейших письменных источниках .по истории монголов. Кибит
ки, украшенные кистями и флм-ами, везут быки. За ними и впереди них 
едут вооруженные всадники. Все здесь изображено точно так же, как и в 
первых европейских с.ообщениях о странах великого ха:нrа. и жизни его 
народа, с той лишь разницей, что зто первые и пока единс'Г'венныс изобра
жения жизни древН1их кочевНИJКов того .времени, остаJВленные не ев•ропей
ч.ами, а их собственными ху дожинками. 

Исследованиями в районе рек Унги и Ангары (руководитель отряда 
Э. Р. Рыгдылон) обнаружено значительное количество новы!Х, ранее неиз
вестных городищ курыканското времени, изучены остатки весьма интерес

ных по стилю и содержанию пн:саниц: на горе Хашхай, вблизи улуса 
Ну1<уты, а также выявлены следы старинньLх бурятских могил, захороне
ния которых связаны были с настоящими каменными «ящиками» типа пли

точных могил, т. е. мосил rИз поставленных на ребро плит. 
Последующие работы в долине р. Селенги имели целью общее обсле

дование ее древностей на всем ПfЮТЯЖеНiИ·и, от границы с МНР до тор. 
Улан-Удэ. 

Древнейшими археологическими памипmками на этом пространстве в 
долине Селенги являются палеолитические поселения. Среди многих вновь 
обнаруженных. палеолитических поселений большой интерес представляет 
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стшnн:ка в местнОСТ1и НяньГlи, где на обширной котловине вьrду~ва~ния собра· 
но множество каменньIХ изделий хара...'<.терного вида и формы, нуклеусов, 
скребел и скребков, ·ножевидных пластин, изготовленных из черной крем
нистой гальки. В числе находок, кроме больших полулунных скребел, 
имеются дисковндные ну~клеусы и од:ин превосходный двусторонне обра.· 
ботанный остроконечник мустьерского обли~а. 

Раскопки интересного местонахождения «Кяхтинский обрын» в гор. 
К.Яхте, где ранее работниками местного музея и Кяхтинс.коrо отдел.а Рус· 
ского географичес:к,ого общества был~и о6нару~жены каменные изде.л~кя па· 

лео.л1итичес1<0го типа и ко~ти четвертичных животных в сочетании с неоли

тичеакой керамикой и кремневым наконечником стрелы неол1ппческого же 
типа, дали еще более ·неожиданный результат. Под толщей песчаных отло
жений и тор.фянИJстых прослоек мощностью до 5 м вместе с каменными 
изделиями оказались кости животных, кера."'1.ика гуннского тИ!Па и даже 

фрагмент железного изделия. Раскопки «Кяхтинского обрыва» выэвали 
первоначально предположение, что человек неолитического времени жил 

здесь од:новременно с иос.о~рогом и мамонтом. В действителыюс.ти же эдесь, 
очевид:но, в отж:юительно позднее •время ~nроюзошЛJО омешение культур

н1ых остатков разлнЧ1ных эпох, после чего отложилась вся толща песк·а и 

rорфЯIНистых прослоек. ИзучеН:Ие «КяхтИ1Нского обры:ва» должно дагь, та
ким образом, ключ к .июследова.н.ию истории долины р. Кя:хты, знаqитель·но 
более сложной, повидимому, юа этом участке, чем это может показаться на 
первый взr ляд. 

Памятники последующей неолитической зпохи встречаются в долине 
Селенги знач:и:телыю реже, чем палеолитнчесжне. Это може.т бьпь объяс
нено отчасти тем, что поверхности сложенных песками древних высоких 

террас, с которыми св.язаны палеолитические находки, значительно сильнее 

развеиваются ветром, чем повер:юности нижних террас. Тем не ме.нее бес
спорно то, что неолитические остатки более многочисленны в северной ча· 
сти дол~ины СелеНJГ1и, чем ~в южной. Керамика неолитичооких поселеН'иЙ на 
СелеН'Ге, подобно неолитической кера~мШ<е сосе..д:них районов Восточной Си
бири, представ.леН\а фраrменmами относителыю тонкостенных сосу дdв с 
округлыми днищами. Орнамент на них штамповый и гребенчатый, несколь
ко отличающийся от орнаментики неолитических сосудов Прибайкалья. 

Самая богатая находками (из числа ранее обнаруженных неол.итиче
сккv: поселений в долине Селенги) :Верезовс·кая стоянка, вблизи гор. Улан
У дэ, дала большой и разнообразный подъем~ный материал, знач:иrrелыю 
полнее и ярче характеризующий местную неолитическую культуру на ста
дии расцвета - кершм.ику, каJМенные изделия, в том числе из зеленого 

нефрита, костяные изделия и остатки фауны. Судя по фаунистическим 
остаткам, жители Березовской стоянки уже имели домашний скот (корову). 

ОообеНJно выделяются среди находок на селенгинских стоянках фраг
менты сосу,дов особого рода - тр:иподов, на трех нож1Ках, поразительно 

близких к архаичоскИ!М китайски~м сосудам т1mюв «ДИН» (ting) и «Л'И» (li). 
Некото,рые из них Сi!Налогичны древнейшим к:итаЙс1<им сосуда~м даJн.ноrо 
рода, извес'ГНЫМ в нео.лwгической кера.мнке, другие относятся к более раз· 
витьюм форiМа!М бронзооого века. · 

Памятники эпохи броНJЗы на обследованном пространс'I\Ве очень много· 
численны; это так называемые плиточные могилы основных типов: 1) пря
моугольные оградки из вертикально поставленных плит иногда ·высотой 
около метра и более; 2) плоские могилы с ,вогнутыми сторонами и вы
ступающи'М'И наугольнИG<ами по конца.."d. Плиточные моnилы, особенно пер
вого типа- «д•воры», как их назы1вает местное населmие,- rруmiируются 

вблизи скалистых выходов небольшими скопленияМIИ. В одном случае та-
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кая группа плиточных могил оказалась отгороженной тщательно соору
женной с. r~ной из кр}'IП'ных вертикаль1rо 11оставлен-ных плит. 

Ка:к известно, почти все пляточные могилы оказы·вались при pi:l.ci<oпкax 
разграбленным'И и притом, nоnидимому, неоднокра"Гно. Зна~ительrrой уда
чей явилась поэтому ·наход.ка в местности Херексурин-Урн, у колхоза «Ма
хай» , могилы, которая была лишь слегка нарушена грабителем; в ней вме
сrе с пастовыми цилиндрическими бусами белого цвета и сердолю<овыми 
бусами оказался совершенно целый череп. Изучение его приrвело Г. Ф. Де
беца к выводу, что население Забайкалья в эпоху бронзы, которому при-
1i!аДЛежат памятН!И'Ки месmой ски.фо<ибирской 1\)'льтуры, в отличие от на
селеН'Ия других заnа.дньrх областей распростраяени,я этой культуры, отлнrча

лос.ь прwэнаками не европеоидно.rо, а монголоидно~rо расоrв.ога типа. Со-

Рис. З. Нас!<аАьвые иэображевия чеАовеческ1tж ф1tryp (р. Селенга) 

бра.кные в 1947 IГ. материа·лы во мно·гом расширяют наши предста~вления и о 
материальной культуре обитателей Селею-.инской до.мmы в брон:э<mом .веке. 

К железному веку должны быть отнесены большие полусферические нэ.
сь11пи И~Э каменных rльrб, обнесенные квадра.т1rой или, реже, круглой огра
дой из поставленных на ребро камней. С од1rой стороны та.ких оградок 
обык·новенно имеются расположенные в один ряд круглые вы.кладки -
кольца И·Э небольших камней. В одной из таю1х моrальных насыпей, пол
ностью разграбленной, оказалась железная прямоуrоль-ная пластина, по
видимому, от лат. 

В большом количестве о6наружены на CeлeJfre и поздние кочевниче
ские погребения под небольmнМ'И, обычно овалtтыми в пла1не, насьmями из 
камня или в виде захоронений в пустотах окал. Во многих пунктах по 
Селенге на прибрежных гранитных утесах зарегистрированы обиль-ньr~ 
древН'Ие наскальные и·зображен.ия, .вьmолненные красной охрой. Стиль и 
сюжеты селентитнских писаН'ИЦ очень устоЙЧ'ИВЫ и единообразны в своих 
ос1ювных чертах. В юuс преобладают схематитческне изображения челове-
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ческих фигурок (р·ис. 3); часто встречаются своеобраз1-rые композиции из 
прямоугольников или ·Кругов, сочетающихся с пяmами и человечеакими 

фигу ра~ми. Т акне писаницы М{)Г ли, всего 1вepoЯ'I'Jree (как и схо1Д1Ные с ними 
позднейшие таджикские настенные росписи), иметь магическое наз·начение, 
якобы способствуя размножению животных или увеличению родовых групп. 

Изображения животных относительно редки, что косвенно свидетельствуе-г 
о незначительной роЛJи охоты в ж·изни древ,него населения СеленmнскоИ 
долины. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООЩUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

П. И. БОР И С К О В С К Ий 

ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИХ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПОДНЕСТРОВЬЯ 

Среднеднестровокая экспедиц;ия 1947 r. исследовала правый и левый 
берооа Днестра СУГ Жва:нца и Хотина .до Старой Ушицы и Кормана (Чер
НОВИJЦ,кая и Ка:менец-Подольс.каJЯ области УССР). В настоя·щее время 
МОЖ'НJО выделить в ра:звитии палеолита Среднего Поднестровья .р.яд ста
дий, на·чина.я от раннего ашеля и коНЧ~аЯ ПО3'Д:НИМ ма.дленам. 

Наиболее древние из известных остатков заселеНIИя человеком бассей1на 
Днестра, да и вообще всей территории У~кра1ины, были обнару1жены побЛJИ
зости от дотр.иполЬ1СКото поселения на левом бе.регу Днестра у с. Лука
Врублевецкая Каменец-Подольскоrо района. О6ра16отанные кремни собраны 
на поверхности - :на ~бичевнике Днестра, где ОНIИ залегают среди rельки и 
кусков кремня, не несущих следов искусственного раскалываJНая. Раапро
странен~ие Н1аходок обработанных креМJНеЙ оrраниче!Н'О при.мерно 400 метра
ми вдоль течения Днестра и 20-30 метрами -от воды до подножия пер
вой надпойменной террасы. За пределами этой полосы находки исчезают. 
Всего найдено 50 древнепалеолитических кремней - отщепов, ну1слеусов и 
ручных рубил. Отщепы составляют на'Ибольшую rpy[I[ly (39 экземпля1ров); 
в размерах они сильно варьируют (от 3 до 12 см в поперечнике). Устой
чивая форма среди отщепов отсутствует, но многие признаки общи для. 

всех; эти признаки важны и для датировки. Все отщепы толстые, массив
ные, с чрезвычайно вып)"клым ударным бугорком, имеющим значительные 
размеры. Ударная площадка у всех отщепов гладкая, без следов прер,вари
тельНIОЙ поД111ра:вки и наход.ится под туnьnм yr лом к нижней плОСJКост:и от
щепа. Ретушь, формующая контур орудия, отсутствует. В отдельных слу
чаях ретушь наблюдается за очертаниями края отщепа. 

Нуклеусов восемь; они так 1же архаичны, как и отщепы, более прими
тивны, чем мустьерские диокоеидные нуклеусы. На них чемо прослежи· 
ваются следы система-гического скалывания ряда отщепов, но оббивка и ре

тушь, формующие ну~клеус и, в частности, его пЛJощадку, почти совершеН1~-rо 

отсутствуют. Этим и объясняются отмеченные архаические черты откалы
вавшихся от таких нуклеусов отщепов. 

Ручных рубил с двусторонней обработкой три; они грубы, массивны, 
обработаны большими глубокими околами; имеют пят.ку и з.иrзагообразный 
рабочий f(рай, отличаясь большой примитивностью от позднеашельоких 
рубил, НJаЙденных, например, в пещере у с. Вых~ватиНJЦы, ниже по Днестру 
( Молда.вска~я ССР). 
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Оrкрытие ручных рубил в 1947 г. полностью подтвердило датировку 
местонахождения, произведенную еще в 1946 г. на основании найдеН1Ных 
здесь нескольких архаичных кремневых отщепов. 1 

Местонахождение у Лу·ки-Вру6.левец1кой датИlруется серед~ииой илn на
чалом ашельс.кого времени. Оно одновременно наиболее древним ашель
ским .местонахождениям Абхазии, таким, как Яштух. Следует подчеркнуть 
полную однородность ~нашего кремневого коМ[]лекса, отсутствие ·В нем при

месн верХ1Непалеолитичеоких ил1и неолИ"JIИЧесКJИх форм орудий и заготовок. 
Мало вероятно, что ашельские кремни бы.ли перенесены сюда водами 

Днестра из какого-то другого места. Такому преДJПоложению противоречит 
то, что кремни сконцентрированы на сравнwrельно не·больmой площади и 
слишком мало О1Катаны. Воз.\fожио, что кремни были отложены эдесь же на 
месте 'В результате размывания находившейся над ними древней 1еррасы, 
в которой они залегали. 

Там же, у Луки-ВрублевеЦ:КоЙ, на 6ичевнике левого берега Д~нестра, при
мерно в 1 км Н1Иже О1Пиоапноr~о местонахож,дения, было найдено несколько 
кремневых отщепов и о~но двусторонне обра6отанное рубило. Оно сде
лано с помощью двусторонней отооки из небольшого куска .кремня; по раз
мерам ОНО меньше, чем рубила ИЗ первого Мес"ГОIОаХОЖ;деНIИЯ. п~ка На не~t 
отсутствует и края прямые, .а не зигзагообра·зные. Это второе местонахож
дение можно преД1Положитель~но датировать концом ашельскоrо времени и 

считать одновременным Выхватинцам. 
На бичевнИJКе правого берега Днестра, у Хотина, примерно в 500 м вы

ше Хотинской К!репости, было собрано 20 обработаНJных крем.ней - от
щепов и нуклеусов. Часть отщепов имеет та.кие же архаичные признаки, 
как и отщепы Луки-Вру6левецкой, но есть и экземпляры с маленькой отре
тушированной ударной площадкой. Ну,клеусы плоские, дисковидные, напО"' 
минают мустьерские формы. Среди подъе..'vtного материала совершенно от
С}тствуют кремни верх.непалеолитически!Х и.ли нео.мrnичоок1их типов. Хо
'ГИН'СКое местонахождение можно пред,положительно да,тировать раН'Не

мустьерским временем. Оно связано с типичными мустьерскими местона
хождениями этого района - Молодова и Наслевча. 

Для подавляющего большинства верхнепалеолитических памЯ'Т!нИJКов 
Среднего Поднестровья, в частност:и для обследованных экспедицией 
1947 г., характерно отсутствие выраженного культурного слоя: он раз
мыт и переотложен. Большая часть за~полнявших его обработанных хремней 
в настоящее время лежит на поверхнос'I1и. Верхнепалеолитические поселе
ния расположены на плато и на высоких террасах, от 40 до 100 м выше 
современного уровня Днестра. Человека привлекали сюда удобны~ для 
охоты бере•rа, перерезанные глубокими оврагами и круто обрЬl'вающиеся к 
Днестру, а так'Же обилие месторождений кремня. 
К наиболее ранней группе вер:юнепалеоли11ических памяmиков этого 

района - ориньякской - относится стоянка у с. Бабино, в уроч. Яма. Про
исходящие оттуда кремневые нуклеусы и пластины крупных размеров (до 
15 см длины) довольно правильных очеfУГаН'liЙ. Для кремневого инвентаря 
ха.рактерно 1Присутствие скребков с сужаоощим~ея лезвием, крупных острий 

и скошенных резцов. Кремневый ннвентарh этой стоянки сильно ~тличает
ся от кремневого инвентаря других верхнепа.леолитических памятников это

го района и ближе всего напоминает ориньякскин слой грота Станца Ри
пюцены, расположенного на правом берегу Прута в 80 к~м от территории 
работ эRс.педиции. 

К следующей, раннемадленской, гру~ппе памятников относ.ится стоянка 
у с. Студеница, в уроч. 'Белая Гора. Для ее кремневого инвентаря харак-

1 КСИИМК, вып. XXI, 1947, стр. 46. 
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терно преобладание резцов, главным образом грубых, атипичеоких на мае· 

сивных кусках и отщепах кремня. Раннемадленск,нй возраст верхнепалеоли
тнческих памятников с т&.1<ого рода и1нвентарем в свое время убедительно 

пока'зал П. П. ЕфимеН1Ко. 
Третья, среднемадленская, группа па~ятников представлена стоянками 

Кишла - Недж.имова. и стоянкой у с. Вороновицы, в уроч. БарвИJнс.кай 
Гора.. Для ее !Кремневого инве1П1аря характерны небольшие •нуклеусы пр<' 
виль~ных ачерт.аGlиЙ 1и та.кие же уэк.ие ттластинки, скребки на коротких се
чениях пла1стинок, узкие пласти1Нки с зату111ленным крае.м и острия в форме 

клинка перочинного ножа. Этот инвентарь больше всего напомИ'нает мад
лен<ЖИЙ сло~й того же грота Станца Рипицены. В этом гроте ориньякский 
слой и мадленс.кий разделены слоом, давшим образцы характерной солю
трейской ретуши. Таким обра1зом, :возраст этих слоев устана·вливается бес
спорно. 

Наконец, к позднемадлежжому времени относятся па,мять"ИКи типа 
стоянки Марьяновка 111, расположенной на правом берегу Днестра, от
крытой С. Н. Бибиковым в 1945 г.; она дала двойные и округлые скребки 
уже геометризова·нных очертаний. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год 

А. П. ЧЕРНЫШ 

НОВЫЕ ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОЛДАВСКОИ ССР 

Основная часrь территории Молдаос~кой ССР расположена на плато 
между ДiВ}'1Мя крупны1ми ВJОдными ар-rер1ия~ми - р. Прут с запада и р. Днестр 
с восrо1ка. Во время 20-летней оккупации Беосараби·и РумЫ'нией эта терри
тория изучалась румынскими археологами. 1 В результате исследоQ.ваний 
было открьrго 22 палеолиТ'ических местона~х:QfЖ1деН1Ия на Пруте и 21 на пра
вом берегу ДнеС'тра. 2 Территориально большинство из них вьl\Ходит за 
пределы МССР: одни палеолитичесжие местонахождения, обнаруженные на 
Пруте, находятся на терр:иrории Румьпнии; друтие, обнаруженные на левом 
берегу Днестра, находятся в Чернов•ицкой обл. УССР и лишь два пункта 
зафИ1К1сированы для МССР. 

Десятки новых палеолитических местонахождевий на среднем течении 
Днестра обнаружены на территории УССР многолетними раз1ведками 
М. Я. Ру_дынского (работавшего в 20-х годах ХХ в.) и работ~ш послед
них лет С. Н. Бибикова и П. И. 1Борис.1швского. 

Территория же Молдавской ССР в своей восточной части, примыкаю
щей к Днестру, в палеолитическом отношении ЯJВлялась до последюих лет 
мало изученной, и нам не были известны древнейшие памятнИJКи этой тep
pwro рни. 

Решительный сдвиг в этом о'Гношеюш произошел ·В послевоенные годы, 
когда развернул археологические исследования Молдавский научно-иссле
до•вательский институт истории, языка и литературы. В октябре 1946 г. 
этот институт и начальник Молдавской археологической экспедиции 1946 r. 
П. П. Ефименко поручили автору данной статьи прО1вести все необходи
мые работы по консервации скального навеса в овраге РИiПа Мафтея, возле 
с. Выхватинцы Рыбницкоrо района МССР, где Г. П. Сергее·вым были об
наружены кремневые изделия позд,неашельской эпохи и древняя фау1на. По 
окончании этих работ были произведены разведки на левом берегу Дне
стра, возле с. ВыхватиmJЫ. В 1947 г. в районе с. ВыхватИJНцы работала 
экспедиция под руководством М. В. Воеводского. 

В этом же году автор данной статьи, по поручению начальника Три
польской экспедиции Т. С. Пассек, сно~а прои.эвел разведки в том же 
районе. 

1 N. N. М о r о s а n. Evolutia cercetarilor preistorice-paleolitice di11 Romania resultate 
le obtenute, Chisinau, 1933. 

2 С. А m Ь r о z е w i с z. Beitrage zur KennLnis der Aurignacienkultur Bessarabiens und 
der Bukowin. WPZ, XVII, Wien, 1930. 
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Село Выхва'11ИН'ЦЫ рас.поло·жено на 1-й и на склонах 2-й и 3-й надпой· 
менньrх террас Днестра и тянется с юга на север вдоль левого берега реки. 
Крайние северные и северо-восточные усадьбы деревни находятся на мысе 
3-й террасы. Этот мыс с восТО1Ка граничит с оврагом Рипа Мафтея, с юга 
ограничен ручьем, ·вь:rгекающим из громадного четырехкилометрового овра

га ВермиТRа, а с за;пада - р. Днестр. В этом районе везде прослежИiВают
ся выходы из·вестняков сарматского времени, громадными глыбами высту

пающими в оврагах, образуя их склоны. На улицах северо-восточной части 
с. Выхватинцы встречается много патиЮ!iзированного кремня. Это и побу
дило в 1946 г. начать разведочные работы. 

Рrазвед1к•и 1946 г. производились в северной части деревни, по склонам 
мыса 3-й террасы, а также между селами Выхватинцы и Гидерим, вдоль 
склона левого берега реки, в Нд.1Правлении на север. Разведками была ос
мотрена площадь больше 4 км 2

• 

Первый пуrнкт находО!К был обнаружен на юго-восточном склоне мыса, 
западнее оврага Рипа Мафтея (ВыхватиНIЦы 1). 

Второй пункт находок (ВыхватиН1Цы 11) обнаружен разведками 1946 г. 
на юго-западном склоне мыса, на расстоЯ1нии 800 м от П}'iН'КТа Выхватин
цы 1 в направлении на запад к р. Днестр. Находки собраны на площади 
до 500 м2 • Часть находок была прослежена в слое галечН!ИКа мощностью 
до 50 см, который покрывал известняковые третичные породы. Сверху га
лечники были покрьгrы неболыпим слоем серого суг ЛJИ~нка с желтоватым 
отгенком. Мощность сугл:ин..'<ов 15-20 см. Здесь найдено 84 экземпляра 
кремневых изделий. 

Третий П)'IНКТ находок (Вьrхва'Г'ИНЦЫ 111) обнаружен в 700 м севернее 
Выхватинцев 11. Здесь собрано небольшое количество материалов. 

Общим для Э'I1ИХ трех мес.тонахождеНJИЙ ЯJВляется следующее: кремневые 
ору дня обнаружены в галечниках, лежащих на миоценовых породах или же 
на поверхности ·рЗJЗ1Мьгrых выбросоо окопов, Я1М и КМ№В, т. е. в выброшен
ных и рассеянных делювиальными потоками галечниках. 

НИ'велиров.кой была определена высота местонахождения Вьпс:ватин
цы 11 над уровнем Днестра. Эта выс<Угна.я отметка подтве,рждает мнение, 
что местонахож.деНJие ВыхватИiНЦы 11 является мысом 50-ме-rроlВоЙ террасы 
Днестра. Мносие исследователи, в частности геолог Н. Н. МорошЭJн, много 
времени посвятивший изучеНJИю палеолита Днестра, 3 датируют эту терра1су 
рисским временем. Следовательно, наши наход'КИ связаны с галечН1ИRами, 
покрывающими .рисскую террасу, что очень важно для выяснения во111роса 

о времени отложения обнаруженных 'здесь •материалов. 

Среди собранных в пунктах Выхватинцы 1, II, 111 находок наиболее 
выразительными: являются орудия типа рубил, скребла, скреблообразные 

орудия и группа кремневых обломков, имеющих зачастую лишь 2-3 с.кола 
со следами утютребления в качестве режущих орудий. 

Наиболее интересным экземпляром из всех находок является ручное рУ
било, изготовленrное на массивном от щепе свет лосе рог о камня (рис. 4-1). 4 

Размеры этого экземпляра 77 Х 58 Х 25 мм, вес 155 г. Покрыто 0rрудие 
бело-серой патиной. Рабочий край с одной стороны з'И'Гзагообразный, ЕТо
рой край представляет ровную пол}'IКруг лую линию. Зигзагообразный край 
орудия образован д:вустороН1НеЙ подтеской и mирокофасеточной ре
тушью, а полукруглый рабочий край сформован серией пmроких .фасеток, 
которые в своей ~вершине заламыпаются. На данном орудии mирокофасе· 
точной ретушью отретушированы два проТИ!Волежащих края. Следы срабо
танности прослеживаются на этих двух краях и на вершине орудия. Сле-

3 N. N. М о r о s а n. La pleistocene et la paleolitique de la Roumanie du Nord-Est, 
Bucarest, 1938. 

1 Все зарисовки кремневых орудий выполнены худотником Г. А. Гегиным. 
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Рис. 4. Каменные оруАиЯ па.леолитических стоянок Мо.лАавии 
(с . Выхва тинцы) 

7 а, 6, в, 1 - рубв.110-скреб.110; 2-скребАо; 3 а, 6 - выемчатое скребАо·ре.вак; 
4 - скреб.110: 5 - скреб.110; 6 а, 6, в - рубв.110; 7 - от111еп; 8 а, 6 - скреб.110; 9- вукАе· 
обра.ввыl об.11о•ок; 10 - об.11омок с обрабоl'воl по краю; 11-14- с11:реб.11а; 75- ре.в· 

цообра.ввое оруАве 

2 Нратние сообщения ИИМR, вып. XXVI 



довательно, онс употреблялось как ударное, в качестве ручного руби.ла, а 

Т'а~кже ка~к скребло 1и режущее орудие. Интересным орудием, на~поминающи~м 
по форме небольшое ру~било, является орудие № 6 (рис. 4), обнаруженное 
в 1946 r. на пункте Выхватинцы 1. Оно изготовлено на обломке черного 
.1<ремня и ПОК'РЫТО белой патиной (размеры 70 Х 37 Х 22 мм, вес 58 г ). 
Ра~бочий К'рай его rпре.дст,а:вляет зигзагообразную линию и образован дву
сторонни'М обтесыванием. Небольшие ра~змеры свадетель.ствуют о том, что 
оно не было ударным, а употреблялось .в качестве режущего орудия. 

В 1947 r. 1на этом же местонахождении было о6наружеНI() скребло 
(рис. 4-4) ,размерами 62 Х 40 Х 22 IМ<М, изrо1101вленное из небольшого 
кремневого желвака серо-I<0ричне1вого цвета; ра6очий край образован ши
ро~кофа~сеточной ~ушью. Орудие п01<рыто бело-серой патиной и имеет 
следы сильной сработанности. 

В пункте Вых·ватинцы 11 обнаружено небольшое скребло ( 40 Х 10 Х 
Х 48 ~мм), изготов.леНJное аа отщепе темно·кор1Ичневого кре-мН1я с большим 
ударньrм бугорком. Орудие покрыто бел10Й па11и1ной и тол<:Т'оЙ известковой 
кор~ой. Рабочий край скребла сформован од1носторонней ретушью. 

В этом же пуНJКте было обнаружено треугольное тре:юконечное ору дне 
(рис. 4-3), являющееся выемчатым скреб.лом-резаком; размеры его 
58 )~ 90 Х 34 мм. Сработанность за~метна на выемчатом крае и на острой 
грани одного из концов. Здесь же найдено скреблообразное орудие 
(рис. 4-5 }, у которого рабочий край образован односторонней широко
фасеточной ретушью. Снова был использован желвак с легкой подправкой. 

На ,рис. 4-11 предста,в.лено скре'6.лообразное ору дне, ИJзготовлеНIН'Ое на 
обломке кремня. Острые грани с.легка подправлены примитивной ретушью. 
На этом же рисунке (рис. 4--:2, 10, 14) изобр.ажены кремневые обломки, 
по форме приближающиеся к небольши!tf остроконечникам. На этих эк
земплярах имеются следы ретуши; орудая зти употреблялись н качестве 

режущих. Среди находок ,встречена форма, близкая к дисковидному ну
клеусу (рИJС. 4-9); размеры экзеМ1Пляра 40 Х 45 Х 18 мм. 

Из изложенного видно, что инвентарь, обнаруженный в трех ука:заН'Ных 
пунктах, хара1перизуется наличием орудий, по форме и по назначению 
близких к рубилам, наличием скребел и скреблообразных орудий (их боль
шинство), большим количеством обломков и осколков, слегка подправлен
ных и со следами сработанности. Отщепы встречены в не1большом коли
честве, ч-го свидетельсmует о том, что обработ,ка кремня производилась 

в другом месте. 

Возю1кает вопрос о дати·ровке этих материалов. ТруД1но определить вре· 
мя находок, представленных в небольшом количестве, обнаруженньис на 

поверхности и не связанных с ·находками фауны. Необходимо учесть тех
юшу обработки орудий наиболее выраженных форм, ибо лишь это дает 
возможность привлечь сравнительный материал. Наиболее интересные ору
дия данных пунктов обработаны широкофасеточной, ступенчатой ретушью 
или «ретушью с заломами», по Г. А. Бонч-Осмоловскому. Такая ретушь 
прослежена в гроте Киик-Коба, но преобладает она в верхнем горизонте 
грота. 5 Бонч-Осмоловский называет нижний горизонт аморфной стадией, 
а верхний датирует позднеашельской эпохой. По датировке П. П. Ефимен
ко, нижний слой Киик-Ко6а относится ко времени премустъе, а верхний 
гGризонт ~к ,мустье. 6 СУ'дЯ по рису1Н'Кам, опубликованны1м С. Н. ЗаIМятни
ным, ча,сть оруд:ий позднеашельского местонахождения Яштух (Абхазия) 
обра1ботана та:кой же ретушью. 7 

5 Г. А Бон ч. О смол о в с кий. Грот Кник-Коба. АН СССР, 1940. 
6 П. П. Ефименко. Первобытное общество, 1938 . 
. , С. Н. З а м я т и и и. Находк.и нижнего палеолита в Армении. Изв. АН СССР, 

Обществ. науки, вып. 1, Эривань, 1937. 
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Рубило-скребло из пу.н~кта Вых,ваТИIН'Цы 11 имеет дв.а. протИ1Волежащ·-1х 
края, обра6отанных широкофасеточной ретушью. Поя.в.ление орудий с про
тш:юлежащими обра:ботанными краями довольно тоЧJНо зафиксировано. Та
кая особенность те~ники производсТIВа появляется 1в позднем ашеле и яв

ляе,.,оя характерной ДЛJЯ гру~ппы памятников ра1ннего мустье. Это дает нам 
возможность оmести материалы, обнаруженные в пуНU<тах Выхна11и.нцы 1. 
11, 111, к позднему а~шелю, Чеt.'\1у не противоречат геологи:ческие условия 
залегания НJаХодок. 

Кроме указанных .местон~с1ждений, .в 1946 г. были обнаружены на
ходки более позднего времени. 

Верхнепалеолитическое местонахождение было прослежено на юго-во
сточном склоне мыса, нах0~дя1щетося севернее Выхватинцев на вЫ1соте около 
30 м выше уровня Днестра. На данном пункте (ВыХ~ватинцы lV) были 
собраны находки и в 1947 г. Среди них следует отметить два нуклеуса 
(рис. 5-38 и 41), один нуклес6ра.Jзный .резец (рис. 5-39) и несколько 
пластин и отщепов (14 э.кз.). Кремневые изделия ~покрыты белой патиной. 

Особое место среди сборов 1946 г. занимает крупное кремневое рубя
Ще<- орудие размерами 105 Х 63 Х 122 мм и весом 1 кг. Это орудие фор
мой напоминает массивный дИСIКооид~ный .ну11<.леус. РабоЧJИЙ край обра.зо.ван 
серией односторонних сколов. Орудие изготовлено из серо-черкого кремня. 
и с одной стороны покрьrго свет лоси1ней патиной. Находка я·вляется макро
литическим рубя·щим орудием и была обнаружена на южном склоне не

большого оврага, находящегося в 1 км севернее Выхватин~цев (пункт Вьrх
ватинцы V). 

В 1947 г. быЛJи зафи11<.сир1ованы новые палеолитические местонахо
ждения. 

В пункте Вермитка 1 было собрано 458 кремневых орудий. Эти орудия 
были подня,ты с поверхности юго-западного мыса южного склона Верм•wr
ки, на .\Площади больше 200 м2 • Среди орудий вс·тре·чено 5 нуклеусов, ну
клеус--отбоЙН:И!К, 4 окребка, ск1ребок..,резец, 5 пластинок с пр~ит}1пленной 
спинкой и 7 резцов. Изделия покрыты белой и синеватой патиной. ;Был 
использован светлокорич~невый кремень. Нуклеусы (рис. 5-2-8) неболь
ших размеров (32-41 мм), а формой не выходят из группы приближаю
щи~ся к призматичеuким. Нуклеус-отбОЙНlm<. (рис. 5-1) - наиб:ольшия по 
размерам находка да:нного пу~нкта. СкребI<И изготовлены на концах не
больших пластин (рис. 5-6, 7. 16). Один скребок - орудие комбиниро
ванного назначения, является та·кже и срединным резцом (р.ис. 5-9). 
Пластинки с притупленной опиwкой (р~ис. 5-14, 17. 18. 20) обычны для 
позднепалеолитических памятников; .лишь один экзем~пляр (рис. 5-19) 
напоминает острие типа Г раветт. Среди резцов встречены четыре средин
ных (рис. 5-12, 13), остальные yr лювые и боковые. Один срединный .ре
зе11 (рис. 5-10) изготовлен на обломке пЛ<астины с ретушью по краю. 
В одном экземпляре было обна1р~ужено режущее орудие ДJисковидной фор
мы, размерами 60 Х 45 Х 25 мм. По хара.JКтеру инвента·ря Вермитка 1 от
оосится к позднему мадлену. 

Следующим новым пунктом· является местонахождение Вермит.ка II, 
прослеженное на северо-западном мысе северного склона оврага Вермитка 
на площади около 500 м2 • НахоД)К1и были собраны на поверхносТiи, на вы
соте около 90 м над уров·нем реки. Среди инвентаря ( 111 экз.) встречено 
5 ну~клеусов, 11 скребков, 2 резца, 6 пластин с краевой ретушью. Инвен
т·арь покрыт белой и бело-сШ1еватой патиной. Нуклеусы небольшие по раз
меру (не превышают 45 мм), с одной ударной площаД~КоЙ, по форме при
ближаются к уплощенно-призматическнм (рис. 5-24-26). Среди скреб-

. ков преобладают скребки округлой формы на небо.\ЬШiIХ пластинках и от
rцепах (рис. 5-31, 32, 35, 37, 38). Лишь од'ИН скребrж (р.ис. 5-28) из1го-
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Рис, 5, Камеввые оруАия па.лео.литвчески:в: стоянок Мо.лАавии 
(с. Вы:в:ва тивцы-Ве рмитка) 

1-нукАеус-отllоАнвк; 2-5- нукАсусы; 6, 7- скребка; 8 - ву11Аеус; 9 - с11ребо11· 
peaeu; 10 - среА•ввыО peaeu; 11 - фраr11ент пАастииы с ретушью по краю; 
12, 13-среАинные ревgы; 14,15- фрвr11евты пАастив с 11раевоl ретушью; 16- скребок; 
17, 18 - пАастивкн с притупАениоl спвнкоl; 19 - пластинкв со скошенным ретушьJО 
краем; 20 - плвствика с притупленноА спинкоА; 21 а, 6 - 11влевВАНЫЙ ревеg; 
22-вукАеобрвавыl скребок; 23- иуклеобраввыА ревеg; 24-26- нуклеусы; 27- фраr· 
мент пластины с ретушью по краю; 28 - скребок; 29 - 11ассввввя пластина с крв• 
"вой ретушьJО; 30 - пластина с краевой ретушью; 31, 32- скре611и; 33, 34- от
q;епы с ареевоl ретушью; 35 - 37 - скребки; 38-нук"еус; 39 - нукАеобрвавый 

peвei,i; 40, 41 - вук"еусы 



товлен на конце небольшой утолщеююй пластины; размерами он превы
шает все остальные и отличается своей формой. Массивный срединный ре
зец представлен на рис. 5-. 23, а килевидный резец_ на рис. 5-21. Обна
ружен также и скребок с сужающимся к основанию рабочим крае\t 

(рис. 5-22). В данном пункте обнаружена группа пластин и отщепов с 
круговой краевой ретушью (рис. 5-. 27, 29, 30, 34), близких к многим 
типам орудий ранних эпох верхнего палеолита. Остальной материал пред
ставлен пластинами, отщепами, обломками. Возможно, что здесь собран 
инвентарь двух стадий - мадлена и более ранней эпохи верхнего палео
лита. 

Из изложенного видно, что пункты Вермитка 1 - 11 имеют некоторые 
черты ориньяка. Это явление характерно и для группы местонахождений 
верхнепалеолнтн:ческого времени, прослеженных М. Я. Рудынским на сред
нем течении Днестра, что дало возможность этому исследователю отнести 
псе эти памятники к ориньякскому времени. 8 С друrой стороны, П. П. Ефи
менко датирует верхнепалеолитнческие памятники Днестра временем мад
лена с ориньякской традицией; таким образом, исчезла группа памятников, 
предшествующих мадлену. 9 

Несомненно, что верхнепалеолитические памятники Днестра являются 
разновременными, и своеобразие развития этапов этих памятников будет 

уточнено в будущем. П. И. Борисковским предложена схема периодиза,ции 
верхнепалеолитических пам.Я"111mКов среднего течения Днестра, в которой 
он отличает среди этих памятников три разнс•В•ременные группы. '0 

Развед.Ками 1947 г. на правом берегу Днестра, у с. Сахарна Резинского 
района, было собрано нооколько отщепов и обломков палеолитического об
лпка, что дает возможность предположить здесь наличие стоянки. Осталь
ные находки палеолитического характера были сделаны возле с. Городище 
и возле с. Екимауцы Резине.кого района МССР. В последнем пункте был 
обнаружен небольшой нуклеус примитивно-конической формы (рис. 5-40). 

В общем ра:звед'КСlJМIИ 1946-1947 IТ. у,далось установить наличие трех 
местона~хождений позднеашельского времени, трех верхнепалеолитических 
местонахождений и сделать на территории Молдавокой ССР от дельные 
находки палеолитического характера в тех районах, для которых раньше 
о палеолите ничего не было юзвестно. 

8 М. Я. Руды нс кий. Про деякi пiдсумки эавдання палетнологiчних вивчень 
о межах УРСР, Антрополоriя, т. IV. Киiв, 1930; е r о Ж: е. З матерiялiв до пред
iсторiй Подiлiя. Автрополоriя, т. 11, Киiв. 1929. 

9 П. П. Е ф в м е я к о. Первобытное общесrво, 1938. 
10 П. И. Б о р и с к о в с к и й. К вопросу о периодизации палеолитических памятя11-

к~в Подиестровья. Вествнк Ленинградского Университета, № 2, 1948 r. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. ХХ\11 КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 rод. 

\ М. В. ВОЕВОДС КИ й j 

ПАМЯТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА НА ДЕСНЕ 

Р·аботы ДесН1инс·1юй 1археологичес~кой э-спе.zuщии ИИМК .в области изу. 
чения 1камеН1НО1Го века до Великой Отечественной в.ойны сосредоточивались 
по преимущеС1I1Ву на палеолнтичеок:их памятниках. 

Изу~чение палеолита дало ценнейший материал почти по всем эпохам -
от 1мустьерской до позднема.дленской. Од'НIИМ из в.а.тнеЙilllих результатов 
было установление четкого соотношения между стадиями развития палео
лита и стадиями четверт~ичН\QIГо :перию1да, оообенно с ледниковыми явле

ниями. 

В результате этих ра.бот у далось окончательно подNердить гораздо бо
лее древний (дори1сский) возраст раннего и (рисс-вюрмакий и ·вюрмс.кнй) 
позднего палеоЛJИта, чем это принималось большинством прежних исследо

вателей. В свя:зи с этим оказалось невозможным рассчитывать на нахож
дение в пределах леднико~вой области рисского оледенения позднемустьер
rских и ориньякских памятников, совпадающих rrro времени с максимумом 

развития оледенения. Для поисков остат.ков культу.ры этого времени ра
боты экспедиции по изучению палеолита в 1946 и 1947 rr. были пере·не
сены на Среднерусскую возвышенность, расположенную между днепров
СК'И'М и донс-ким лед:ннковы·ми .язьnками и никогда не покры1Ва1вшуюся оле

денением. 

Разведки, начатые по левому прнтоку Десны - Сейму-! привели к от
крытию в 1946 г. Авдеева<оЙ стоянки, в 4U км от г. Ку.рака. Она ока
залась расположенной в совершеннно необьrч:ных для палеолита условиях -

:Ra пойменной террасе, на высоте всего 1-2 м над уровнем реки. Тогда 
было сделюю лреД1Положение, что поселение, расrюлМ"авшееся некоr да .вы

ше, было размьтто и материал вынесен и отложен на пойме. 
Исследование 1947 г. пока.зало, что дело обстоит гораздо сложнее. Ни

каких оста1Тков стоянки на верх.1ней те1ррасе не было об1наружено, о~н.а. цели
ком раоположе-на на пойме, на 1г лубине 1.5~2 м и занимает площадь около 
5()00 м2 • 

Значительная часть культурного слоя, особенно верхних частей, оказа
_,ась размытой, но мното участков сохранило первоначальный, ненарушен
ный характер. Об этом свидетельствуют скопления неотсортированных во
дой костей и кремневых изделий, сохранение в вертикальном положении 
к,рупньrх костей, понидиtМому - оста'11](и :конструкций ЖJИлищ и .находк;1 
частей с.келетов животных, лежавших в анатом~ическом порядке. По всей 

:22 



4 

2 

5 

Рис. 6. Кремневые оруАия 
1 ;- топор кремневый ("Мыс Очквнский" ); 2- кривой во& (,,Мыс Очквисквй!' ); 
3 -скребок (Боровичи V); 4 - скребок (Боровичи 1 ); 5 - но& ("Мыс Очквисквй" ); 
,6 - к лив кремневый ("Мыс Очкинскиil" ); 7 - иакоиечник дротика (Городцы Пеilмен-

иые); 8 - резец (Боровичи VI) 



вероятности, здесь п.роизошло rпогружение высокой террасы - вопрос, ко

торый будет окончательно решен геологами. 
На вскрьrrой площади в 150 м2 нами было обнаружено большое коли

чество 11<ост~й мамонта, несколько череnов и конечностей песца, около 
1500 кремневых изделий, несколько десятков костяных предметов и МIЮГо 
красной краск•и. 

По характеру кремня и формам изделий Авдеевская стоянка аналогична 
извес11ной Констенко1Вской 1-й стоянке на Дону и является прекраснЬl':м па
мятником солю11рейской эпохи в Восточной Европе. Об этом свидетель
ствуют большие ножевидные пластины, крупные ~ремневые на.конечниюи 

д·ро"Гиков - листовидные и с бо1ювой выемкой, пластинки со стеса~нными 
концами, лощила из раоколотых /Вдоль ребер мамонта и TOIHKO ор~наменти

рова:нные костЯIНые лопаточки с лрорезньrми отверстиями. Последние до
сих пор был:и известны лишь в 1 Костенковокой стоянке. 

Об этом же сходстве говорит и такая деталь, как поч:rи полное отсут
ствие среди материала Авдеевской стоян:ки нуклеусов. Эта черта, гоооря
щая о том, что перви-чная обработка. к·ремня производ~Илась вне поселения, 

была характерна лишь для Кос11енковской стоянки и отличала ее от всех 
других позднепалеол:итичесж.их памятнИ1Ков, для которых ти1Пично значи

тельное преобладание отбросов кремня, в том числе и нуклеусов, над гото

выми изделиями. 

ТЗJКим образом, Авдеевская стоянка является одной из интереснейших 
на Русской равнине, и ее дальнейшее исследование обещает важнейшие ре
зу льтаrты. Необходимо 1Сро·чно произвести раско1пки на максима.льН10rЙ пло
щади до ее застройки. 

На правом берегу Десны, в районе с. Пушкари, в 1947 г. зкспедИIЦИЯ 
продолжала раскопки мезоЛ1Итической стоянки «Песочный Ров». ЭI~и рас
копки и обследование нескольких других местонахождений подтвердили 
прошлоrодние преДrПоложения о своеобразИJИ деснюНJСкого (а возмо!Жно, и 
среднеднепровского) мезолита. Здесь пока совершенно неизвестны па~мят
н:ики свидерского типа, широко раопространенные се.вернее----< на Оке, Верх
ней Волге, в Белоруссии, Лиwе и центральной и северной Польше. Это 
сnоеобра.зие охватывает все стадии деснннского мезоЛJита от стоя~но!К типа 
Покровщина и СмяЧiКа Xl\l, имеющих еще много позднепалеолн,~ичесхих 
черт, до «Песочного Рва» с его элементами перехода к неолиту. 

Было произведено обследование несколь1Ки.х неолитических стоянок на 
Десне и на Сейме и раскопки на стоянке «Мыс ОчкинскиЙ», рааположен
ной на левом берегу Десны у с. Очкино, против с. Пушкари Чернигов-
с1КоЙ облас"ГИ (рис. 6--8). · 

На последней было вскrрыто около 200 м 2• Ра~нненеолитичесжих памят· 
пиков пока нами не было обн,аружено, но стоянки ра,зв~ито~го и позднего 

-неолита известны в большом числе - от Бежицы (Орд>жонmшдзеград) на 
севере и до Курска на юго·~юсто:ке. Неолит здесь по керами1ке отличает{:Я 
достаточно резко от ямочно-гребенчатого, характерного для Волго-Оке.кого 
междуречья, и образует вместе с Белорусским, известным по исследова
ниям Поликарповича на Соже, особую культурную провинцию (рис. 7). 

Особенно интересны на·йденные в культурном слое Очкиrнской стоянки 
тонкостенные шаровидные сосуды с геометрическим шнуровым орнаментом 

на прямой шейке и плечиках (рис. 8). Этого рода сосуды, аналогичные 
брасовским, были до сих пор известны лишь в виде изолированных нахо
~ок. 1 Сейчас возможно постав1ить вопрос об их связи с местным ПОIЗДIНИМ 
неолитоrм. Эта овязь подчеркИJвается нахождением на некоторых стоянках 

1 Т. С. Пассек. К вопросу о Средне-днепровской культуре. КСИИМК, вып. XVI, 
1947 г. 
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Рис. 7. Фрагменты сосуАОВ 

!, 2- Боров11ч11 VI; 3, 4, 5 - "Мыс Оч1<11исквi" ; 6-8- Боров11ч11 V; 7 - ХоАм 



черепков от сосудов той же формы, но не со шнур<УВЫМ, а с гребенчатым 
ори.а.ментом. 

Поэднпй неолит, как это видно по группе боровичских стоя.нок, совер-

Ряс. 8. CocJA со стоявкв "Мыс Очкввсквй" 

шенно явно переходит в культуру бронзового века, выделяющуюся плоско

доwными сосуд.а.ми, покрытым-и геометричесхюм гребенчатым и прочерчен

ным орнаментом. Форма и орнамент этих сосудов лишь отдаленно напо
минают культуры южюой степной 6ро1Н1эы, а в ос.нов•нО'М имеют св.оеобра·э·ный 
местный х.арактер. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБIJ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕ.РИАЛЬНОИ 
Вып. XXVI КУ ЛЬТУ.РЫ ИМЕНИ Н. Я. МА.Р.РА 1949 гад. 

А. Я. БРЮСОВ 

СЕВЕРНАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИUИЯ 

ОргаНJизованная совмесТIНо ИИМК, ИИЯиЛ Карела-Фи.некой базы 
АН СССР и ГИМ Северная экс.пе~иция провела в 194 7 г. раокопки нео
литических стоянок: ·На ос'Тlрове Илекеа, на Куштозере в Вьrrего.рском 
р·нt: Волоr:одской обл., в низовьях р. Суны в КQIНдопожа<ом р-не и близ 
гор . .Беломорска, в Карело-Фююкой ССР. 1 

Раскоп к и на о-ве Иле к с а. СтояН1Ка эта раскапьшалась авторо:v~ 
9ТСЙ статьи в 1931-1932 гг. 1и дала большой материал, в котором, однако, 
оказались вещи разновременных тИIПов при з·алегани.и их во :всех горизон

тах одного и того же культурного слоя. Прослед1Ить тогда разнонремен
ность заселения стоянки в плане не предста.влялось возможности из-за 

сильной заболоченности краев стоя:НJК_и. В 1947 г. быст·рое падение уровня 
воды в периодически исчезающем Куштозере позволилJО осущес11В1ить эту 
задачу. 

ОстрОIВ Иле~<са имеет крутой южный берег, менее .крутой - восточный, 
но с ясно вьпра.женной волноприбойной линией, и отлогие западный и се
верный берега. Обнажение ·в 1947 г. НJа большом прос11ранстве дна озера 
вок,руг острова позволило выяснить всю площадь стоянки прн помощи 

вс~-рьrтия трех небольших раокопов и нее:колышх шурфuв. 

К югу стоЯJнка не шла далее нормаль1юй Л'ИН'И!И берега, вьпянувшись 
вдоль него узкой полосой в 15-20 м на западе и до 60---J70 м на востоке. 
К востоку остатки стояIИ<~и был!~: обнаружены на расзмытой части берега 
до воды 1и еще уходил:и под воду, несмотря на падение воды более ч~м на 

2 м; наличие здесь тя·желых шлифовальных плит доказывает, что вещи не 
были онесены сюда водой и находятся на своем первоначальном месте. 

Стратиграфия ,.)Кюду была одинак111вой. Под растительным слоем тол-
1цmюй в 10-12 см залегал серый песок {<мощностью в 20-40, реже в 
50-;60 см) с находками. РазЛJИчные горизонты этого слоя не отличались 
по ха,ракrеру находок; некоторые черепки, найденные на разных горизон
тах, даже складьmал1ись между собой. Ям от жилых или хозяйственных 
землЯJнок обна:ружено не было; только в раскопе № 2 прослежено было 
два небольших естественных понижения почвы с неправильными очерта.
ния!V!и. 

1 В экспедиции принимали участие: кроме руководителя А. Я. Брюсова, сотр. Ис
торического музея В . .Раушенбах, сотр. Петрозаводского музея И. Тихонов, директор 
Вытеrорскоrо музея С. Варламов и студенты Петрозаводского ун-та: В. Хапов, В. Ме· 
эиев и Л. Ладыженская. 



Находки .во всех раскопах заключались преимущественно 13 iКерамихе. 
В чж:ле орудий было найдено несколыко целых и фрагментирова·кных mли
фовальньLх пл~ит, 23 скребка среднего размера с округлым рабочим кра~d 
из валунтноrо кремня, кремневый плаС'J1Ннчатый нож, сланцевое долото с 
прямоугольным поперечным сечеяием и такая же маленькая ста.'dес!<а, слан

цевый топор с о.nальяым поnере'Шым сечен.нем, шиферная плитка с лро
сверлекным посредине отверсmем и довольно много ос.колков кремня, квар

ца и сланца. Среди подъемного материала 'Имеются два сланцевых топора 
с прямоугольным и овальным поперечными сечениямн, большое желобчатое 
-:ланцевое долото с полу.круглым попереч.ным сечением и др. Среди кера-

о 1 z 3 

' о , 2 J 5 

Рис. 9. Керами1<а со стоянки ва о-ве '1А екса 

мнки имеется обломок r линяного изображеН'Ия утки, подобного найден·ной 
здесь в 1932 г. целой фигурке. По тиnу ут~1<а совпадает с Ta.J<Ji~ПJ же изо
бражениями птиц из раскопок М. Е. Фосс на озере Лача, у устья р. Ки
немы. 

Типы найденных черепкоо от r ликяных сосудов заставляют пред:nол.о
жить, ка.к указьm.алось выше, перемешаиность культурного слоя. Раскопки 
1947 r. позволили выясни-rь nрн\1ину этого. Представим себе общий вид 
сrоянки. Южный крутой берег был защищен от сеnериых ветров. повиди
мому, лесом, так как находки за уз.кой полос.ой О'1' берега рез.ко nреа<раща
ются. Залад.ный берег был, очевюдно, заболочен, и здесь находок тоже нет. 
Восточный берег представлял собой открытый песча~ный откос, и в эту 
сторону далеко выд·вюF}' лись признай<н существования стоя•нки. ИмеН1Но 
здесь замечается наибольшее смешение находок. Надо полаrать, что н древ
ности здесь была большая песчаная дюна, благодаря чему пред.меты мо1·ли 
эатапгываться глубоко в по'Шу; это nодтвер.ж.дается тем, что найденные в 
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этом мес.те черепки ~принадлежат самым различнь~м сосудам, и очень редко 

встречается несколько черепков от одного сосу да, что указывает на то. что 

брошенные вещи долrо лежали в верхних слоях. Харахтерно кол.ичествен
ное сОСУrНошение разных типов керамики на разных участках стоя.нк:и. На 
ЗМJаде в ·раскопе № 1 найдена керами:ка Я..\iочно-гребекчатого тип.а, тол
стостеиная, из глины с примесью толченого кварца: только два череп-ка 

принадлежат сосудам более позднеrо тяnа-. В раскопе 1931-1932 гr. в 
центральной части сто.ятнкн встречались черепки и древю1е и более поздние, 
в том числе черепки от двух сосудов с отпечатками rю1:Н'И на поверхности. 

В раскопе № 2 много керамики а.сбестовон и нз ч.истой глины; в орна-
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Ряс . 10. Керамика со стоянки ва о·ае Иле1tса 

менте встречаЮ'l'С.я за.пп.рихован.ные треуrо.льнИК:и и ромбы, JIO древкий 1'11Ш 

керамики преобладает. В раскопе № 3 .все черепки прtт~адлежат по3дней 
кера:мюке; часто встречаются черепки с глад.кой поверJm1Оетью, с мелкими. 

~едко расставленными ямками, с от.печаткам.и тканн; здесь же найдень1 че· 
репки с изображением уток (рис. 10). При дл"Птельиом заселении сто.я:нхи 
центр ее, очевид·но, постепенно перед~и.г~лся с зшада Иё1 восток. 

С у и с к и е с т о я н к и ра-скапьпrал автор даяной статьи в 20-х годах. 2 

В 1947 г. , изучая поздние карельск·ие стояl:fКН, он проиЗвел даполнwrель
ные раОКОП!l(И Сунской 2-й стоянки и пред.Варительные раскоnюи ВНQВь 
сm<рытой Сунской 3-й стоянки. 

Сунская 2-я стоянка находится на вравом берегу р. Су.ны, в 5 ~м от 
дер. Часовен.екая. В 1947 г. была вс1<рыта площадь в 50 м'\ примыкающая 
к ста.рому расколу. Никаких следов жнл.нщ, очагов или кос1'рищ открыто 

2 Оn.исание втих раскопок cw : А. Я. Брюс о в. История древней Карелии, М. , 
1940. 
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не было. Стратиграфия была следующая: расmтельный слой толщиной 11.r> 
20 см, серый песок на г луби~rе от 15-20 до 50-70 с.м и красный песок 
(культурный слой) до глубины 1.10 м, подстилаемый желтым крупнозер
нистым песком. При раскопках найдены: обломхи двух масс.ивных дл.инных 
сланцевых долот, обух и низ сланце~вых топоров, ЦИЛИ!Ндрический пес"I1Ик 
д.л:иной 4 ом, обломок шлифованной шиферной плас'Гинки. раабитые шли
фовальные плиты, осколки 1«ре..11,11ня, кварца, сланца, куски роговообмамко

вого асбеста, керамик1а. ПоследJНяя 1Крайне однообразна. Почти все сосуды 
были сделаны из глины с примесью асбеста и покрыты верт:икальио-зи:гза
l'овым зубчатым орнаментом; исключения из ·Этого единичны. 

Сунская 3-я стоянка обнаружена в несколыких десятках метров к се
веру от Сунокой 2-й. Для выяснения характера памятнm<а была раскопана 
площадь в 39 м2 • Открыты две небольшие хозsrйственные ямы о'Валмrой 
Ф(!·рrмы, 2.6 Х 1.7 и 1.7 Х 1.1 м в диаметре и глубиной около 20 см от 
нижней границы культурного слоя. Дно и стенки ям были сильно 0601ж
жены, так что песок почти сцементировался. В меньшей яме лежаЛJи об
лоМIКи двух глиняных сосудов, в одном из которых хра·н~илась, очевидно, 

охра. На дне ·большой ямы было мн~ого уголь:ко:в, кусочков охры, облОМ1Ков 
сссу дов, нес.колько ~крупных камней, обломк;и шлифовальных плит и камен
ное точило. С.rратиграфия та же, что и Сунской 2-й стояНJКи; культурный 
слой в красном песке имел мощность 23-34 см. 

Найдены были мелкие кремневые и сланцевые орудия: скребКJИ, скобель, 
ножи, проколка, часть сланцевого топора и сланцевое доЛJОТо с прямоуголь

нь~м поперечным сечен:ием, долотцо, облом~ки шлифованных орудий, оскол
I<И крем1ня, к1вар·ца, сланца и куоки роговообма:нковоrо асбеста. 

Керамика од·нообраэна: облом~ки сосудов из глИJны с примесью рогово
обманкового а.сбеста; большинсnо сосудов покрыто эубчаты1м орнаментом 
в виде вертикальных зигзосов, горизонтальных полос, ШИiроких углов; есть 

r ладкие черепки и части от плоских доньев. 
З а л а в 'Ру г а. Пет рог лифы ЗалаJВрr'jlГа, около дер. Выгостров в 1н1-

зовьях р. Выга, были исследованы В. И. Равдоника.сом 3 только со 
сто.роны изображений. Раскопок около них, к сожалению, произведено не 
было. Считая несомненным, что около та1К1ИХ памятни~ков доЛЖJНы сущест
вовать следы посещения этих мест человеком и что они весьма важны для 

дати.~:овюи петроглифов, автор сделал попытку отыскать стояН1Ку около пет

рог лифов Залав.руга. Прежний опыт говорил, что стоянка долЖJНа нахо
диться яа месте блюкайшего понижения скал. Она и была открыта в не
скольких десятках метров от петрог лифов. Как и в других случаях, она 
оказалась за границами выступающей на поверхность (прикрытой сл~л 
моха) скалы; можно было бы д}'lмать, что следы стоя1нки на скале не обна
руживаются потому, что они смыты водой. Но их нет и в уЗ1Ких трещинах 
скал, откуда они не мог ли быть вы~мьгты. Очевидно, что во в·ремена стvянки 
эти скалы были открыты и люди устраивались за н~ими, на опушке леса. 

Пет рог лифы ЗалЗJвруга расположены на краю орщоrо из прwгоков 
р. Выга, имеющего следующую особенность: в то время как другие при· 
токи завалены валунами, этот предста1Вляет совершенно ровную поверхность 

по дну (все протоки в настоящее время обсохли). А если пронти дальше 
через лес к главному руслу, то моЖJно 1видеть, что там легко переправиться, 

переплыв только небольшое глубокое место. Возможно, что тут проходила 
лосиная трала и п1роисходила перепр.ава лосей через П1риток и реку. По.
тому-то именно здесь была изображена на петрог лифах сцена охоты rt 
лосей с лодок. 

Найденные на стоЯ'нке вещи сильно отличаются от вещей, найде1НЮ>1х 

3 В. И. Р а в дон и к а с:. Наскальные изображения Белого моря, Л., 1938. 



при pacкOIJ1J(ax в разнь1х местах близ дер. Выrостров : у петрог лифов Бе
совы Следки, ·В цен-rре сг.ва Шойр)'lкшин.а, на Ерпином nудасе, на «волоке» 
и т. д. 

Найденные череnкм nрюнадлежа.т .неаольК'им сосудам, из которых фОр
ма двvх может быть восста:новлена. Од.юr из них, и·з r лкны с примесью 
роrовообманковоrо асбеста, представляет собой малены<tИЙ ба~ноч1юго тнnа 
плоскодонный сосудик высотой 6.6 см, с дна.метром горла 10 см и д-иамет
ром дна 6. 9 см. От этого сосу да оох,ракилось дно \И часть стенох до caiмoro 
верха . dн весь поК'рыт густым зубчатым орнаментом в виде вертикальных 
зигзагов по стенкам и перекрещИJВающихся 111олос по д.яу (рис. 11 ). Другой 
сосуд из глины с примесью металлмческой слюды имеет форму небольшой 
вьн:окой банки с плоским д~.ком ; высоrа его сох.раюmшейся части 8 см~ 
диа~ме11р д1на 6. 7 см. На пО'Верх
ности этого сосу да за.метиы сле

ды кЗJКоЙ-то плетенк'И (рис. 11). 
Третий сосуд большого размера. 
с диаметром горла около 17 см, 
сохранился толь:ко в вер:х:ней 
части. Он покрьrr зубчатым ор
н.а•ментом: д.ве неширок·ие зоны 

косы1х полос ts>Bepxy, ·раз.делен

ньtх горизонтальной тЗJКоЙ же 
оолоской, КО'l'орая iВ некоторых 
места~х .прерывается небольши

ми •ЯМКЗIМ'И; такая же ·горнзон

тальная полОСJ<а отделяет эти 

зоны от идущего ниже rорязон

талыюго . зигз.а·га. У первых 
двух сосудов дно не ТОЛЬIКО 

плоско, но даже немного выпук

ло внутрь сосуда; во время 

формовк·и Э'Мi сосу ДЫ СТОЯЛ·И •На 

sьlJП)'клой поверхности. Осталь-
ные череm<и 11рЮ11адле-жат сосу

дам, орнаментирован1ным зубча

тым шта~мпом или ·Небольшими 
редким'И я.м:ками; сделаны они 

из «-л~ины с прймесью а.сбеста. 
толченого кварца и охры. Ана
лоmй такой кераlМИ:К'И на севере 
неи.~тоо. 

Камекные орудия Зала~вруrа 
не мо·rут служить ооорой для 
датироаки или оmесения стоян

ки к определенной к·ультуре. 

Исключение составляет •кли:н«r 
в•идный топор, под0бный наЙден
ному на стоянке у дер. Пушлах
та, на Онежском бере.rу Белоr~ 
моря. Кроме того, есть кремrне
вы·е скобели, ~кремневые и ква.р

цевые ск~б:ки. кремневые ножи, 

Рис. 11 . Кера11в1еа со стояв~и око.ло 
петроrАвфов За.лааруrа 

обломки шлифованных долот, обломки ШЛ'ифо:ва1Н1юrо кремневоrо топо~ра, 
каменный стер<ЖеJrеК от соста1Вного удилыrого к·рюч~ка, п·ила ИIЗ .мел'Коэер.нн
стаго Ка!М'НЯ, три обломка К•реМ·FrеВЫХ ЛIК1'01ВIИДНЫХ НаJ<ОНе'ЧНЮ<ОВ стрел, из 
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которых два имели, несомненно, удлиненную форму, и др. Интереона на
хо.111ка двух небольших обло,\f·ков янтарных подвеоок. Тип их отшrчается 
от типа обычных неолитичооких прибалтийских янта·рных под:весоr< начала 
11 тысячелетия до н. э. 

Стра"играфия стоянки Залавруга обычна для этих мест: рас"Г;-~:тельный 
слой мощностью 3~ 19 см; красный песок с нахоДа<ами (культурный слой) 
на глубине до 40 см и реже до 54 см; крупнозернистый желтый песок без 
находок. 

Этих данных недостаточно для датировки стоянки в пределах узкого 
отрезка времени. Недостаточно их и для отнесения этой стоянки к опре
деленной культуре. Однако можно с уверенностью говорить об относитель
но поздней дате этой стоянки, несомненно, значительно более поздней, чем 
стоянка около петроглифов Бесовы Следки, почему петроглифы Залавруга 
мr-.жнп считать более ПОЗРIН'ими, чем петрог лифы Бесовы Следки. Некото
рые призна.ка-1 сближают стоянку Зал<l!вруга с другими стоянками Карелии 
(,вертикальный зубчатый зигзаrовый орнамент, примесь к глине асбеста 
и металлической слюды); друтие призНёlJ}(JИ сблмжают стоянку Залавруrа 
с беломорск1ими стоянками (удлиненные кремневые налюнечники стрел, то-
пор описаннтого ТИIПа). 

Все три стоянки - Сунс~кая 2-я, Сунсжая 3-я и Залавруга -:относятся, 
несомненно, к числу поздних неоЛJИТИчес1,их стоянок Карелии. Сравнение 
т;ша найденной на них керамик.и с кермmкой других хорошо да'I"и~рова:ннь1х 
карельских стоянок и отсутствие на них д1ревних типов каменных оруд:ий 
поэволяют отнести их ко времени не ранее второй половины 11 тысяче.ле
ти;~ до н. э. Уточнение этой да.Т1Нровки и возможное О'Пlесение некоторых 
нэ этих стоянок, ка1к, •напрнмер, Сунской 3-й, к еще более позДrнему вре
мени зависит от результатов дальнейших 1исследюваний. ИзучеНJие же позд
них стоянок Карел1ии весьма важно для заполнения существующеrо про
бела между па~м~тнию~;ми nо1Зднеrо неолита и памятниками куртанноrо пе
рнода. 

В связи с раскопка.ми, произведенными около пет рог лифов Залавруrа, 
встает вопрос о дате этих петроrлифов. В. И. Ра~вдоН!Икас и А. М. Линев
ский 4 считают, 'ЧТО обе выбитые там композиции (охота на лосей с лодок 
и «ЛЫЖJRИКИ») разН10Временны, и что первая из этих 1юМ!Позиций относится 
к весьма древнему времени. Раскопки на Зала~вру·гс ставят такое заклю
чение, сделанное на основании стилистического анализа, под большое со
мнение. 

Ее.ли признать, что следы пребывания людей около п_етрог лифов опре
деляют дату последН!ИХ, то, соаmетствеино вьmода.м В. И. Ра1вдоюmаса и 
А. М. Аиневскоrо, надо было ожидать, что около петроглифов Залавруга 
должны оказаться две разновременные стояНJКи ил.и, как около пе"рог ли

фов 'Бесовы СлеДJКи, два ра:знов1ременных культурныос слоя. При этом одна 
из стоя.нок или нитний культурный слой должны быть весьм:а древними. 
А между тем около 1ПетрогЛ1Нфов Залавруга оказалась толь,ко одна стоянка, 
безуслоВ'Но оДJнослойная и, повидимому, срд.В!Нительно поздняя. Шурqювка 
вблизи петрог лифов другой стоянки не о6на·ру.ж.ила. Это заста1вляет пред
положить, что обе композ-и.ции не разновременны, а одновременны, ко
нечно в археологическом rюнимании одновременности, и притом не осо6еН1но 

древние. . 
Противоречит ли этому хара..'<тер пеrгрог ЛJИфов ~ Я полагаю, что нет. 

Обе 1<омпозиции выполнены технически одинаково. Различие между н:ими 
за:ключается в тематике комlflозицин, одна из которых (охота на лосей) 

4 В. И. Р а в дон и к а с. Указ. соч.; А. М. Лине в с кий. Петроrлифы. Ка~
лии, Петрозаводск, 1939. 
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носит явно маrичесюий характер, а другая ( «лыжнИiКИ» ), по всей вероят· 
кости, мемориальный; в размерах фигур и в размещении их на разных 
плоскостях, но ряд.:.м, на одной и той же скале. Все это дmtустимо даже 
при разнице во времени их вьmолнения в неа<олько лет, что не имеет на

какоrо значения для археологической даТ1Ировки. 
Что касается самой даты, то нельзя не обратить внимания на то, 'По 

бсльшой размер фигур в сцене охоты на лосей не своИственен древню.1 
карельским петрог лифам, которые мы и.меем тут же в виде пет рог лифов 

Бесовы Следки. Сложный характер обеих групп петрог лифов Залавруга, 
когда все фигуры объединены в одной целостной композиции, также не~ 
свой,ственен древним петрог л1ифам Карелии. По::~тому впол.не допустимо, 
что обе группы пет рог лифов Залавруга должны датироваться по открытой 
в 1947 r. около них стоянке второй половиной Il тысячелетия до н. э. н 
что эти петроr лифы моложе петрог лифов Бесовы Следки (конец I 11 и на~ 
чало 11 тысячелетий) и петроrлифов на Бесовом Носу (о~оло середИ1Ны 
11 тысячелетия). 

3 :Нраткие сообщения ИИ.МК, вып. XXVI 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

М. Е. ФОСС 

ИТОГИ Г АЛИЧСКОй ЭКСПЕДИUИИ 

В 1947 r. экспедицией 1 ·закончено начатое в 1945 г. исследование па
мятников в районе раапространения галичской культуры. 2 На севе.рном 
побережье Галичского озера .в различных пун.ктах близ с. Бык1и исследо· 
ваны древние поселения --- неол1Итические стоя~ки с гребенчатой керамикой 
галичского ТИiПа: 1) на дюне «Умиление», в южной ее части и прилегаю
щей к ней пойме, до мест;1юстн «Подболоти.ца»; 2) в северlR'ОЙ части дЮны, 
з~ ручьем Пустынь; 3) на пашне, .вдоль старого берега озера, у «Подбо
лотицы», по дороге от дюны к с. Быки; 4) стоянка с сетчатой керамикой. 
ожрытая на дюне между ручьем Пустынь и лот6ИJной, разделяющей дю
ну на две части. Пятое исследованное поселение, свяЗЗJнное с вы1работкой 
железа и относящееся к самому началу времени дьяковской культуры, рас
положено на дюне по обе сто1ронь1 ложбины, причем оно част.ично заходит 

на место древней стоянки, что послужило rrричиной смеше·ния культурных 
остатков. Кроме того, исследовано селище Бьыш, находящееся на террито
РИIИ с. Быки, относящееся также к началу дьяковской культуры. 

Экспедиция собрала на отмели озера, около раскопанных на дюне 
стоянок, большую коллекцию, содержащую более 1000 предметов, !Пре
иrмуществеюно кремневых орудий. По сюдству их с орудиями из раско
пок уст<liновлено, что они происходят из культурного слоя стоянок, разру· 

шенного водами озера и береговыми обвалами. 

Из древних стоянок с керамикой галичского тиnа уцелеЛJа только одна. 
другие оказались разрушенными. На одной из них, за ручьем Пустынь, 
произведена была зачистка остатков культурного слоя, давшая небольшое 

кол:ичество находок. 

Уцелевшая стоянка, занимавшая южную часть дюны до ложбИ1Ны, рас· 
копа:на была в .д~вух пунктах. Вс:крытая здесь площадь .в общей сложности 
соста·вила около 400 м2• Наиболее интересна Ч<l!сть, раоположенная в са· 
мом начале дюны, где обнару~жен древний слой стоянки в чистом виде, 
без примеси позд:них предметов. Площадь раскопок ограничивалась с од· 
ной стороны озером, с друтrой -поймой. В 1947 г. раскоп был на[Jравлен 
к северо-востоку, в сторону «дьяковского» поселения, ,цля выяснения г.р.аниц 

ero распространеНJия. По мере повышения дюны и прибл.чжения к месту 

1 Экспедиция была организована ИИМК и ГИМ. Кроме руководителя работ 
М. Е. Фосс, в зкспедмуии принимали участие: И. К. Uветкова, Л. А. Ельницкпн, 
В. Л. Фосс, М. М. Успенский и Н. И. Uарюк. 

2 М. Е. Ф о с с. Новые памятники в район2 Галнчсl{ОЙ культуры. КСИИМК. 
вып. XVII, 1947. 
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Рис. 12. Керамя1еа со стояв1tи "УмиАевве" 

1- фраrмент сосуда с •аобрааен•ем утви111:1 11ао о 1С; 2- раадав11е••мl сосуд 
в oqazиol 11м е 



этого поселения в ку льтурно:м слое отмечались иахоДКJи, относящиеся к 

дьяковской эпохе. На расстоянии 25 ,м от начала дюны количество их, по 
сравнению с древними, составило 40-50°/о. ОдновремеН1Но с этим обнару
жива.N.ись поздние очажные ямы, от М1чавшиеся от древних по цвету за

полнявшего их пеока, интенсивно черного от примеси большого количества 

угля. Различие наблюдалось и в содержании ЯJМ: в поздних попадали.:ь 
редкие находки в виде от дельных фрагмеютов сосудов или куоков крич

ното железа _и железных шлаков; в древних обнаруживались скопления ке

раrмики, причем не разрозненные Фvагменты, а раздавле:юнь1е огромные 

сосуды яйцевидной фор:мы, украшенные сплошными узорами. Один та:кой 
сосуд был найден без дна, что объясняется устройстоо~м в дм11ковокую 
эпоху (около места его нахождения) очажной ямы, разрушившей древний 
очаг и уничтожившей нижнюю часть сосуда (рис. 12-2). 

Раокопка~ми обнаружено восемь древних очажных ям, из них 1·ри, плохо 
сохра·нившиеся, находились в !раскопе 1946 г., где было расположено «дья
ковское» поселение; осталью~1е были открыты в части, не затронутой этим 
поселением. Древние очаги в плане имели вид гумированных пятен округ
лой формы; диаметр очагов. 1-2 м; r лубина их доходила до 1 м, форма 
чашеобразная; в земле, змюлнЯ1Вшей их, попадались угольки. Можно пред
полагать, что около НJИ~ были расположены лег.кие наземные жилища, от 
которых не осталось никаких следов. 

Стратиграфия этой части стоянки отличалась от расположенной на вы
сокой части дюны. Здесь, у са1мой подошвы дюны, под дерном залегал до
вольно плотный суглинок, темножелтого ц1вета, представляющий собой 
культурный слой толщиной в 50-55 см, под ним шел суглинок с меЛl<оЙ 
галькой, без находок. С повышением дюны суглинок сменялся cyr линистым 
песком, а затем обычным дюнным песком сероватого и желтоватого ~вета. 

Основную часть матер1иала, полученного при раскопках стоянки, пред
ставляет керамика с орнаментом гаЛJич<ж.оrо типа. Узоры характеризуютсл 
зоналМ1Ъ1м расположением элементов, в которых преобладает греuе;нка, 

а ямки являются лишь дополн-ениом. Еще реже встречаются нарезные по
лut.:ы, кружковый орнамент и др. В от Л~ичие от Галичской стоянки (Зая
чьей Горки), здесь имеются узоры из круглых ямок в сочетании с отти
сками шнура, пр1идающие керамике более архаичный вид. Обращает вни
мание изображение водоплавающей птицы (утки) и вперrвые отмечаемые 
здесь утиные лаш<и (на четырех сосудах), расположенные зональ~но во~ 
круг сосуда и пред·ставляющие собой ка1к бы ел~ идущей утки (рис. 12-1). 
Как утка, так и утиные лапки 11;1анесены гребенчатым штампом. 

Найденная на стоянке керамика - прекрасной соiХраннО1сти; общее ко
J..ичество ее превышает 6000 фрагментов. 

Найденные орудия, главным образом кремневые, характериLЗуются хо
рошей техникой изготовления (рис. 13). Среди них выделяется наконечник 
стрелы беломорского типа (рис. 13-2), указывающий, как и изображения 
утки, утиных лапок, а также привески (рис. 13-8, 9), на связь с севеµ
ными культура1ми. Интересны также орудия Мllfкроли11нческого облIШа: 1юн
цевые скребки (рис. 13-6, 7), орудие траJIIециевидной формы, 3 ножевид
ные пластинrки (рис. 13-5) и соответствующие им нуклеусы отжимной 
техники, с тошшми гранями (рис. 13-13), доказывающие применени~ 
приемов микролитичеокой техники наряду с неолитической. 

Кроме кремневых орудий, най,дены сланцевые полированные орудия и 
плиты для полирования ИJХ. Металлических предметов не обнаружено. 
Стоянка, судя по керамике, являющаяся несколько более архаичной по 

3 М. Е. Ф о с с. Отчет Галичской экспедиции 1946 r. КСИИМК, вып. ХХ, 1948, 
рис. 29. 
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Рис. 13. Каменные ору,р;ия со стоянки "Умиление" 
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1-4 - наконечники стреА; 5 - ножевиАиая nАастиика; 6, 7 - скребки ив иожеВИАRЫ11 ПА&• 
стин; 8,9 - привески из сАаица; 10,11 - скребки из от111епов; 12-прокоАка-иож; 13-нукАеус 
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'Сравнению с Заячьей Горкой, может быть датирована приблизительно се
рединой I I тысячелетия до н. э. 

Раскопки стоянки с сетчатой керамикой древнего типа открыли на пло
щади в 80 м2 одну миниатюрную землянку (3.2 Х 1.6 :м:, глу6И1ЮЙ 0.60 м} 
и четь11ре самостоятел1'ных оча.га чашеобразной формы. Два из них были 
заJполнены пережженным пескОIМ, золой и камнями, ~между •K<Yl'Opьrnи на
блюдалось скопление керамики; два други!Х, содержащих углистый пе<:ок, 
дали незначительное количес"Гво фрагментов 1Керамwки. Один очаr отличал
сн большимtИ .размерами (2.9 Х 2.4 м, глу~биной 1.15 м). У края его об
наружено около 100 камней, между которыми найдены фра·гменты кера
мики и почти целый к.руг лодонный ~небольшой сосуд, с подлQlжеЯJНЫIМIИ подо 
дно камнями. Среди находюк следует отметить фрагменты больших сосудов 
архаиче~ого вида - с коническим д:нам. 

Керамика этой стоянки может быть охаракте:р.изована как типичная для 
nремени расц1Вета сетчатого орна:мента: имее-гс.я узорчатая «сетка» и про

ста·я, есть ло.ж~носетчатый орнамент, нанесенный лребенча.тым штампом; 
НЭJряду с этим попа.Дlд.ются элементы узоров, сохранившихся от предшество

на.вшей эпохи, в виде яnvюк, г.ребенки, кружков, нанесенных по «сетке». Ка
менны!Х орудий найдено не.".tного, но по ним моЖJно .видеть, что ~ника 
обработки !Ка.мня была еще на большой высоrrе. Как и на древней стоянке, 
применялись приемы микроЛ!итической техники; найдены ну~клеусы с тон
кими граНJЯМ'И, сопровождаемые ножевищными пластиНJКами, с.к:ребо...>< микро

литоидного облика. Вместе с тем были найдены и полироваН!Ные оруд~и:я. 
Культурный слой стоЯ11rк.1и, представляющий собой светлосерый песок 

тол1циной 25-40 см, находился под редким растительным ПОКtровом, под 
которым залегал желтый .песок без находок. Стоянка датируется приблизи
тельно последними столетиямlИ 1 I тысячелетия до н. э. 

Для выяснения, не имелось ли под слоем, содержащим сетчатую кера
мику, .более древнего культурного наслоения, раокоп на учасже с глубокой 
очажной ямой (до 1.15 м ·в г лу1бину) был продlОЛЖеtн: до 2.3 м г лу~бины. На 
глубине 1.9 м обнаружен светлый песок без находок; ;НJИЖе, на глу
бине 2.3 м - плотный песча1Никовый слой, представляюu.JИЙ собой как бы 
кору, покрывающую основаНJИе дюны; эта кора с трудом пробН1Валась ло-

патой. Подобный слой прослеживэ.лся на дюне и за ложбиной в месте на
хождения «дьяковского» поселения с древ~ней стоянкой (с кера~мwкой !Галич
ского типа}. Таким образом, было установлено, что, кроме открытых рас
копками, другхп .к•ультурных наслоений на дюне не было. Ита1к., наш .вывод 
о свчзи найденного на отмели озера и микролитоидного кремня со стоян
ками, расположеН1Ными на дюне, получил новое подтверждение. 

Помимо стоянок, 0эк1спед~ацией было •исследов3Jно раннедьяков1ское по
селение, тоже ,раGПоложенное на дюне, .связанное •с выработкiО.Й железа. 
В 1946 г. была р<l!окопана часть, нахо:дящаяея на мосте ,древней стоянки, 
а в 1947 г. по другую сторону ложбины было отрыто продолжение этого 
писелен~ия, культурный слой которого заключал только предметы дья1юв
окой эпохи. Здесь, как и в пер1вой части атого поселения, обнаружены 
оча:жные ямы, в которых производилась выработка железа, о че~1 свиде

тельствовали ,находК!И :куско~в юрwчного железа и обломки г лин.яных сосу

дов, в которыос производилось восстановление железа. 4 По полученным: 
данным выя~оняется процесс древнейшего сПJособа получения железа без 
специальных печей - в кострах, в примитивных тиглях, представляющих 
собой г линялые сооуды бытового назначения (.с дьяковоwим сетчатым ор
наментом). Найденное здесь в 1946 г. единственное металЛ'И'Ческое изде-

4 В настоящее время производится анализ кричного железа и фрагментов сосудов, 
служивших тиглями. 
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лие - бронзовая булавка 5 напоминает по технике изготовлен'ИIЯ булавку 
из г0tродища у с. Ск'Н'ятино, 6 сделанную из толстой проволокн, круглой в 
сечении. Ни одного железиосо ~изделия при ,раскопках не об!Наружено. 

Второе «дьяковс.кое поселение» предста.1Вляет ,селище, находящееся на 
расстоянии около 2 км от дюны, в самом с. Быки. Сборы, произведенные 
в 1'Ч7 г. в обвалах культурного слоя на склонах возвышенности, где на
ходится селище, значительно пополнили 1коллекцию из раскопок 1945 г. 
Среди обычной для дь.яковской культуры позднего типа сетчатой керамики 
выделяется древняя се11Ка, 1Пр~идающая поверхности характерную рябча

тость. Обращает внима~ние орнаJмеюr, нанесе:нный nребенчатым штампом по 
верхней части сосудов, в виде треуголЬ1никоо, загзатов и т. п., С'Войствен~ 
ных кера'Ми.ке переходной эпохи - от бронзы к железу. Имеется так.же на
кладной валик, .с.опровожд,аемый оттисками веревочки - орнамент, извест" 
ный ПОД на.З:БаJНlИе'М «ЗIНаНЬIИНСКОГО типа». 

Небольшое количество кЗJменных орудий, преИ!мущественно кремневые 
скребки и наконечники стрел, также характеризует переходное время, в ко

торое произошло вытеоНJеНJие 'Ка.М'НЯ металлом. Интересна находка од1ного 
наконечниJКа стрелы с четырьмя ШИIПами, .аналогичного найденному в Пан
фИЛОIВIОКОЙ стоя.нке, который, повидимому, был занесен с места древней 
стоянки, ~де ,ра,споло.жеио было поселение с выработкой железа. Из костя
ных орудий найдены '11ШIИЧIН!Ьrе для городищ ранней железной эпооои: гар· 
пуны с одним зубцом, пешня, ИЛ'И МОТЫЖI<.а, ДЬЯ.КОВСIКОГО TИIIDa и НМ<ОIНеЧ

ник стрелы. Обращает внимание находка куска кричного железа. Металли
ческие изделия отсутстВ1}'1ют. 

НахоДJки сопровождаются костями домашних и диких животных. По оп
ределению В. И. 'Uал~кина, дома1шние Ж!ИВОТIНЫе преобладают, что харак
терно для дьяковс,кой культуры. На первом месте стоит лошадь, затем 
идет кру~пный и мелкий рогатый ОI<:ОТ. Судя главным образом по керамике, 
селюце, ·как и дюНJное поселеН1ие с вы.работкой железа, может датироваться 
прибЛJизительно IX - VI 1 вв. до н. э. 

СуммИJруя результаты работ Галичской экспедиции 1945-1947 rr., 
приходим к следующим выв'Ода<М: 

1. В районе Г аличсжого озера, кроме Заячьей Горки, по которой 
В. А. Городцовьrм была опре1делена гахичская культура, имею-ося еще три 
стоянки этой ,культуры. 

2. Доказано существование кремневых орудий ми·к рол~итоиД11юrо облика 
вместе с гребенчатой и древнесетчатой, керамикой. 

3. Прослежена преемственность между культурой дьЯJКовских племен 
и культурой предшесmующего времею1, хара.ктерИJзуемой древнесетчатой 
·керамикой, т. е. установлена связь между памятниками раннежелезной 
эпохи и предшествова:вшими. 

4. Открыт древнейший, наиболее примитивный способ выра60ТК1и же
леза на территории севера СССР. 

5 М. Е. Ф о с с. Указ. соч., рис. 29-10. 
6 П. Н. Треть я к о в. Древнейшие городища Верхнего Паволжья, СА, т. IX, 

1948, стр. 71, рис. 4. 
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КРАТКИЕ СООБL!lЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
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А. В. ЗБРУ ЕВА 

КАМСКАЯ ЭКСПЕДИUИЯ 

В 1947 г. Каме.кой зкапедицией ИИМК производились рааопкн стоян
ки и кургаН1Ного моrшльюuка у поселка Лутоrвоrо Елабужокого района 
ТАССР. 1 

Раскопки Луrовской стоянки были ПfЮдолжением работ 1940 и 1946 гг. 
В течение эти1х лет исследовался комплекс жилищ-полуземлянок в цен
тральной части стояН'Ки, у восточного края посел:ка Лугового. В 1940 г. 
было полностью исследовано ОДiНО жилюцс (землянка № 1) и частя:ч.но 
два других (землп.нки № 2 и 5). В 1946 г. были 001«рыты ж~1ща № 3, 
4, 5 (за исключением северо-западного угла и выходов к северу) и частично 
земля·нка № 6. 

В 1947 г. бы.ли закончены раскопюи жилищ № 5 и 6. Таким образо:v~, 
Ресь комплекс из шести полуземлянок, соединенных между собой прохол.а
wи, с Р;вумя выходами на север и одним-двумя ·на юг, был исслед.оваJН це

ликом (ом. план расположения жилищ, рис. 14). 
Повидимому, земляН'Ка № 1 имела особое значение; на это указывае1 

не повторяющийся в друг.их жилищах характер очага, слегка приподнятого 
ю1д полом жилища 1и содержа·щеrо остатки 19 человеческих костяков мон
голоидного и европеоидН1Ого типа. Размеры зтоrо очага ТМ(Же превосходят 
ра!Змеры всех друrих, возле к<УГорых находил·ись обы'Ч'ные кухонные от· 
бросы - обломки глиняной посуды и кости, главным образом зубы жи

вотных. После раскопок всего комплекса жилищ в центральной части 
стояНJКи становится очевид:нь:гм, что каннибализм не имел места у населе· 

ния стоЯJнки, но существовал обы·чай человеческих жертвопршrошений. Это 
до~азывается как отсутствием костей человека в очагах других жилищ 
стоянки, ТаlК и тем, что пережжеН1НЪ1е человеческие кости встречались в 

некоторых могилах 6Л1изких районов. Так, например, в изголовье могилы 
№ 3 могильника Ма!кла1шеевка 111 в небольшом углублении находились 
пережженные части черепа и костей человека. 

Жилища ИJМе.л:и разные размеры и несколько различались по г лубпне. 
Са:мое большое жилище (№ 5) имело свыше 10 м длины и около 5 м ши
рины; самое маленькое, отчасТIИ разрушенное (№ 4), :имело около 2.5-
3 м ширины. Дл'Ина его неизвестна, таIК же как :неизвестно, был ли в нем 

1 В состав ~спедиции, кроме руководителя работ А. В. Збруевой, входили сле
дующие сотрудники: научный сотрудник Гос. Эрмитажа В. П. Миэинова и научно. 
технические сотрудники С. В. Серова, Л. М. Слесарева, С. А. Петровская. Кроме того, 
в работах экспедиции приюmал участие студент историч. факультета Молотовского 
гос. ун-та С. И. Сметании. 
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оча'Г, так как часть его раз.р.ушена. Мо~жет быть, это было нежилое холод
ное помещение, .нечто вроде сеней. Глубина его та~кже меньше других -
около 95 см. Кроме того, в северо-.восточном углу его находилась глубокая 
ям.а, служившая, повидимому, для Х!ра1неН1Ия запасов пищи, чего в .д1руrих. 

жилищах ·Ire нЗJблюд~алосu. 

Каковы были стены жилищ и их кровли уста~новить не удалось. Н'ИiI<а
ких указаний на конструкцию стен, кроме углистых полос - остатков де· 
ревьев, лежавших вдоль стен на полу ЖИЛJИЩа № 5, а также вдоль север· 
ной, восточной 11 южной стен жилища № 6, мы не имеем. Возможно, что 
стены жилищ сосrояЛJИ и~з орубов ил~и кольев, которые были вертикально 
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Рас. 14. ПАав распоАожевия зе111Аяво1е. Луrовс1еая стояв1<а 
1 - ЯllЪI; 2- кострище; 3- rраввцы аемлявок; 4 - обгорелое дерево; 5 - столбовые ямы 

поста1влены вдоль земляных стен и прижаты 1К НJИIМ леж<11вш.ими снизу на 

полу деревьями. Еще труднее .вынести какое-либо определенное суждение 
о конструкции !Кровли. Ясно лишь одно, что кровля не МОJГ ла быть плос
кой, так каж. тлубина землянок слишком незначительна (около 1 м). Не
многочисленные следы от стол,бов в оча.ге Ж!Илища № 1, :в север.о-змrадноi\1 
и юго-восточном углах жилища № 2, .в северо-восrочном ут лу жилиша 
№ 5 и недалеко от юrо-восточното yr ла жилищ.а № 6 (рис. 14) пОЗ1Воляют 
предIЮлаrать, скорее .всего, двуска·rную крышу с отверстиями для выхода 

дыма в верхней части. Следы частей деревя~Н1ноЙ кровли в виде обуглен
ных кусков дерева, иног д,а довольно больших размеров, на:блюда·лись в 
заполнении и на полу землянок № 5 и 6, а северо-западный и юrо-за~пад· 
ный углы жилища № 5 были заполнены следами сгоревшего дерева, в ВJИде 
черного угли-стого слоя, залегавшего с глубины 20 см от поверхности 
ПОЧIВЫ. 
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Описанная г.руппа жилищ - не единсТIВенюая на террИТIОрии стоян;ки. 
К северу от нее на повер~ности за·мет.ны следы еще 6-7 жилищ в виде не
глубоких впадин, почти непосредственно примы11<ающих одна к другой. 
К западу от исследованной г.руnmы та:кже имеются остатки двух комплек
сов жилищ, вытянутых цепью вдоль древ1него бере•га р. Камы и состоящих 
И"I двух-трех ед:ва заметных впаД!lш. Е1це запад.нее, на терри:тор1tm Луrов
ского ~рядового могильника, П. П. Ефи.меНJКо .в 1943 г. о6на.ружил сле1Ды 
жилищ. Кроме того, на расстоянии около 200 м к восТОtКу от раС1КоnаН'НоЙ 
находится еще од~на группа жилищ, заметная с поверхности и с•JСтоящая, 

повидимому, из трех землЯJНО!К, примы;кающих одна к дру.гой. Одна из нах 
была вокры1·а в 1947 г. 

Таким образом, Луrов<жое поселеНJИе сос"Гояло из 11ес.кольких групп 
жилищ, часть которы.х была обитаема од~новремен'Н'О, друг1ие оrгносятся :к 

р<i!зличному времени. Так, воrсrочная гру[lпа ж~илищ существовала несколько 
позже центральной, и1сследО1Ва·нной в 1940, 1946 и 1947 •ГГ. 

Повидимому, Л'}"го~векая стоянrка я~влялась родовым поселением из не
скольких больших до'МОIВ, причем .каждый большой дом состоял rиз гр}'IllПЫ 
землянок, соединенных между собой прооюдами. В этих больших домах 
обитали крупные родовые групrпы - скорее всего это были жилища патри

архальнюй большой сеrмьи. 

ЖиЛJище, рас·кош1н1ное в 1947 г. в восточной час:r~и стоянки, имело че
тыреугольН1ую форму; дл~ина и ши.рина его около 6 м, ir лу6ина - около 
80 см. В то время как северный, южный и восточный углы землянки, а 
та1<же юго-западная стенка ее резко вы:делялись .на подстилающем светлом 

песке в В'ИIДе че1рrных углистых полО1с (следы .с.горевшего дерева), части се
веро-за1пад1юй и юrо-востоЧJной стеноrк .были более светло окрашены и име
ли нечеткие очертания. 

Пол жилища находился на г Л}'lбИ!Не около 80 см. У северо-западной и 
·северо-восточной стенок землянки располагались два очага, обозна1чавшиеся 

черным углистым слоем с не6ольши;м количеством оботже:нных ка1мней. 
Вокруг очаrгов лежали фрагменты гли~няных сосудов, куски битого I<амня и 
мел1юие обожженные косточки. Находо~к .в жа1лище было сравнительно не
много. 

У южного у;г ла земляm<и находился переход (по видимому, в другое 
жилище) длиной около 2 м, шириной около 1 м. Другой переход и приле
гаю~цая ·к нему часть землЯНJКи раополаrались немного севернее восточ

ного угла ЖIИлища, а :в северо-1восточном у·г лу раскопа ·был обнаружен угол 

землянки, лежащей к северо-востоку от иоследован.ной. Оче1ВWД!НО, в дан~ной 
части сrоян~ки также располаJ"а.лась гр)'IППа ЖJилищ-полуземлянок, соеди

ненных между собой переходами. 
В восточ,ной части стоЯ!m<:и, на небольшом холмике к северо-западу от 

жиЛJища, на глубине 30-40 см были ,вскрыты четыре захоронеrния в куль
r}'lрноtм слое; в двух из •них (№ 1 1и 3) костяrки лежали в 1Вьrтянутом по
ложении на спине, головой на севе·р и севе1ро-востсж, с вытЯJНутьrми вдоль 
тела рукам:и. Вещей при по~ребениях не было. Другие два посребения 
были сильно разрушены. 

Из сравнения керамики центральной и востоЧJНоЙ части стояюш можно 
сделать выв'Од, что восточная группа Ж'ИЛ'ИЩ - более позд<НIЯЯ и представ

ляе-г собой связующее звено между ку ль турой це~нтральной части Лугов
ской стояН1К1И, от.носящейся к rконцу 11 - 'На Чалу 1 тысячелетия до н. з., 
и анаJНьинакой культурой. Датировать восrочную ча.сть стоянки можно 
началом 1 тысячеле'flия до н. э. 

На опу~шке леса, к северу от цент.ральной и восточной частей стоянки, 
расположено нес1Колько небольших поросших лесом курганов. Диаметр их 
5-10 м, высота от 50 сrм до 1 м. В 1947 г. были вскрыrгы два ку.ргана 

42 



4 5 C/lf 

Рис. 15. Кера:ми1<а Луrовсхих 1<урrавов 
1- сосу А И8 погребеn•11 № 2 кургана № 1; 2 - сосу ,11 11• погреб~и•11 № 1 11урга•а 1'6 З 



(№ 1 и 3). В обоих было обнаружено по две могилы, вытянутые с ВСВ 
на ЗЮЗ. Все могилы были ограблены в древнасm, и человечоокие кости 
были час·гично !Выброшены из могил, частично не оо~ршились. Лишь от 
одного костяка имею'J1Ся обломки черепа и длинных костей. В д.вух могилах 
находились два глиняных сосуда и в одной - часть с.осуда (.рис. 15-1, 2). 

О:кончание исследоваН1Ия восточной части стоЯН~КИ и кургаrнОIВ - зада:.~а 
дальнейшей работы у поселка Луl'ового. 
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О. Н. БАДЕР 

РАБОТА ЧУСОВСКОГО ОТРЯДА КАМСКОИ 

АРХЕОЛОГЙЧЕСКОй ЭКСПЕДИUИИ 

Кам<Жая археологическая экопедиция Молотовского гос. унИIВСрситета 
план;-1руется как многолетняя экопедиция и ставит своей задачей а.рхеолu
rическое изучение Камс,кого бассейна в целом. В 1947 г. она ра,ботала в 
coc'Ilaвe двух 011.р.я.дов: Чусов1ского и Чердынското. ЧеrрдЫНIСIКИМ отрядом 
ру~ководила И. А. Т алицка1я. В план археологичес~их исследова~нJИЙ Чусо&
акото отряда 1 входили раскопки палеолитических паJмятников. Одновре
МеНJНо отряд произвел обследование низо1вьев Чусовой, от Камы до устья 
Сылвы, преимуществеНJНо по правому ·берегу, уже не р,аз обследованному 
Камокой экспед~Ицией Г АИМК. При этом были открыты 15 новых стоя
нок, из которых 10 обследованы деталь:но. Рекогносцировоч1ные раскопки 
быЛtИ проиЗ1Ведены на трех стояшн1~х, и открыты девять новых а~нан:ьинако· 

пьЯJнобор~их ш11мятнИ1КО1В в том же районе. 
На верХ!Непалеолитической стояНl<е им. Т алицкого были произведены 

очень большие земляные ,работы. Вокрыта новая площадь, примыкающая к 
основному раскопу с востока и дополняющая общую картину сгоянки. 2 

Вс.кры'11Ие другого западного раа<О1Па перенесено на следующий год. 
На ~высоком останце боровой террасы у дер. Нижнее Адищево, rде еще 

А. В. Шмидтом и Н. А. Прокошевым были обнаружены следы поздненео
лнтиqеской стоянки, при обследовании и рекогносцировочных ,раскооках на
,мн собран интересный кремне~вый инrвентарь, 06наружи1вающий резкое пре
обладание ножевидных пластинок над отщепами, т. е. демонстрирующий 
весЬ1ма архаичную технику обработки кремня, восходящую к палеолиту. 

Най:деНIНые здесь же резцы, концевые скребки, вкладыши-пластию«t-1 с 
притупленным краем, призматические нуклеусы и ребристые пластины поз

воляют предва·рительно весь древний комплекс этой стоя.нюи да'11ировать 
эпипалеолитичеаюй эпохой. 

НахоД;Ки в Нижнем Адищеве заставляют поставить .вопрос о пероо1V1от
ре материалов раскопа соседней Левшинс.кой стоян.ки, где представлен ана
.лGгичный микролитоидный кремень. Необходимо 0Т1метить отсутстзие его 

1 Чусовской отряд был основным отрядом экспедиции в 194 7 г. Органпзационно 
он Gыл слит с Чусовским отрядом Геол. института АН СССР. Палеонтолого-стратиrра
фическими работами отряда руководил В. И. Громов, археологическими -0. Н. Бадер. 
В последних приняла участие Л. Я. Крижевская (ЛОИИМК) и М. А. Бадер, а также 
студенты-практиканты Молотовского и Московского университетов. 

2 О. Н. Б а д е р. Первоначальное заселение Урала и Волгокамья человеком. Уч. вап. 
Молотовского ун-та, т. V, вып. 2, 1947. 
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в раскопках А. В. Шмидта. У Н. А. Прокошева же он почти целШ<ом 
происходит из трех смежных ,раскопов на вершине песчаного холма, где 

Шмидт не 1юпал. 
Создается впечатление, что в древности здесь располаталась временная 

эпипалеолитическая стоянка, ос'tа11Ки которой !Впоследствии омешались с 
куль,тур1ным слоем позднене<>лИ'l'ическоrо поселения. 

Среди следующих вновь от,крытых стоянок имеются 3-4 памятника, 
н1 которых материал более древний, чем на Левшинской стояНJКе, давшей 
уж~ Не<Жолько медных орудий. Наои6олее интересна сТ1оянка ~Боровое озе
ро 1, подве1ргнутая нами рекогносцировоч1Ным раскопка.м. Керамика здесь 
классической для неолита полуяйцевидной формы, орнаментированная зуб· 
чатым штампом, со сплошным запоЛJнением орна1менrальrного поля; глина 

без растительных примесей, с включением мелкого песка; обжиг хороший, 
черепки очень прочные. В то же время в Левшине мы имеем иную кар
тину, сближающуюся с позднейшими стоянками типа Астраханцевской на 
оз. Г ряз,ном: хорошо предста1влена форма с суженным горлом, шесть сосу
до9 имели выгоревшие при обжиге растительные примеси к г л1ине, поверх· 

ность иногда сг ла'жена зубчатым штаМJПом (что на кер&'\fИ~Ке с Борового 
озера 1 совершенно отсутствует), орна:менталыное поле редко бывает запол
неннЫJм; встречаются сосуды вовсе без орнамента, так же КаJК и плоские 

днища. Кремневый инвентарь на Боровом озере представлен еще недоста
точно, но уже сейчас мож:но сказать, 'П1О он типично неолитичеюкий и ни
чего общего с нижнеадищевским не имеет. Надо думать, что стоянка 
Боровое озеро 1 и подобные ей являются древнейшими, наиболее типич
ными представителями еще слабо изученного камского неолита. 

Лучше всего в ·наших работах представлены стоянки ТИIПа Аст.раханцев
ской на оз. Грязном, относящиеся ко 11 тысячелет-.ию до н. э. Нз: стоян
ках. Бор 1 и у дер. Верхние Га,ри, ориентируясь по с.л<i!бой ~впадине на по~ 
верХ!носm, мы обнару·жили полуземлянки и собрали очень богатый мате
риал, состоящий из разнообразных каменных предметов и кера1мики. Этот 
материал, 1вО1Jiреюи мнению Н. А. Прокошева,3 позволяет сближать подоб
ные с1оянки по времени, а может быть, и синхронизировать их с из.вест~ 
НЫJМ Турбинсюим могильНJИком. Для этого в нашем материале мО1Гут слу
жить: наход.ка костей лошади, у;ка:зыRающая, вопреки преж1Нему мнению, 
Н,\ эна·1<0мство обитателей стоянки со скотоаодством; преобладд.1Ние кремне
вых стрел с усеченным основанием, наиболее тиП1Ичных для Турбина; об
л~юк плоского полирова1нноrо каме-жИiоrо кольца, аналогичного турбин~ким 
кс,льцам из серпентина; сходотво орнаменrга глиняной посуды стоя1нок с 
орнаментом бронзовых орудий сейминско-турбинско1rо ти<nа. 

Следует осСtбо отме11ить новые черты сходства между древней керами
кой Прикамья (преимущественно левшинской и частью 'Бор 1) и керами
кой ~комплекса Б стоянок 'Балахнинской низины: растительные приме.си J( 

r л:ине, обработка поверхности зубчатым штам[IО'М, отсутствие типичного 

лмочно-г ребенчатоrо орна1Мент.а, п реобла:да:ние зубчатого (гребенчатого) 
орнамента с неполным за1Полнением орнаментального поля и пр. В случае, 
если это сходство :будет подкреплено в дальнейших исследОJваниях ка;мским 
же характером стоянок в еще не изученных районах левобережья Волги, 
то пол~ит свое объяснение своеобра1.эие поздненеолитической культуры 
Балахнинской низины (именно комплекса Б) и сделается вполне понятным 
расположение в низовьях Оки, в пределах той же Балахнюrокой низи'Ны, 
очень овоеобра:зного для Оки Сейминского памятника. по своим культур
НЫJМ особенностЯJм явно тятотеющего к Приуралью. 

3 Н. А. Пр о к о ш е в. НекО'Горые итоги изучения поздненеолитических стоянок 
района устья р. Чусовой (1934-1937 rг.). Бюлл. ком. по изуч. четверт. периода, 
вып. 6-7, 1940. 
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КРАТКИЕ СООБLUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

Т. С. ПА ССЕК. 

ТРИПОЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИРОВКА 

В 1947 г. Тршюльс.кая эtКсnедицяя ИИМК продол·жала систем·а:11и1ческ~ие 
раскопки одно·го из эа1мечательных поселений "рипольской культуры на 
У1краН1Не, у с. Владимировки Подвысоцкого района Кировоградской обл. 
(рис. 16). 1 

Рас.положенное на высоком правом берегу р. Синюхи (приток Южного 
rБyra), древнее поселение у Владимировки занимает огромную терр:1торию 
и является са~мым большим из известных ·В настоящее время трипальских 
поселен.ий на У кра~ине. По да:НJным обслед:0ва1НиЙ, производившихся эr<.спе
Д;ицией в течение нескольких лет, в древности здесь находилось свыше 
200 больших жилищ. В каждом н1э та~ких «больших домов» ж1ило нес,колько 
парных семей 11 могло разместиться до 20 человек. В древности население 
рс.дсвого посел·ка у ВЛадим·иров-кrи, по примерному подсчету, составляло не 
менее 3000 человек. Наиболее густо поселок был заселен на бли:жайшей к 
реке территории, где экспедицией вел~ись основные раскопк1Н. 2 Именно Р 
этой части поселеН'Ия с наибольшей Че'ГIКостью было установлено, что жи ·· 
ЛlfЩа располмалJИсь по определен1НоЙ оисте~ме в пределах несколь~их конJ 
центрических 1<.ругов. Близкая система расположения жилищ была p<liнee 
исtледов<1Jна нашей экспедицией в К1иевской обл. на поселеrпиях Коломий
щин:а 1 и 11. 3 

В 1947 r. обследование было проведено в западной части поселения, 
где, кроме ра:нее открытых жилищ, выяв-лено еще более 50, располагав
шихся также по д~вум конценч)lическим ~кругам и оос11авлянших, вместе с 

жилищами, расподожеюн1ыми у реюи, единый родооюй поселок. 

На.ряду с изучением тр.ипольоюих Ж!ИЛИЩ и поселка в целом, экспеди
ция 1947 г. поставила перед собой задачу подвергнуть раскопке один 
из курганов, находившийся на территории поселения в центральной его 
части. 

1 Экспедиция, как и в предшествующие годы, была организована совместно с Ин
с:1итутом археологии АН УССР и проводилась под руководством Т. С. Пассек. В экс
педиции принимали участие научные сотрудники: А. П. Черныш, Е. С. Малышко, 
Е. К. Черныш, М. Б. Орлова, фотограф В. П. Акимов и чертежник В. И. Лобов. 

2 Т. С. Па ссек. Трипольскне модели жилищ. ВДИ, No 4, 1938; ее же. Три
nольски~ посемния у Владимировки (по раскопкам 1940 г.). ВДИ, № 1, 1941'; 
ее же. Трипольское поселение у Владимиров.ки в свете новых исследований. КСИИМК, 
вып. XXI. 1947. 

3 Т. С. Па ссек. Поселение Коломийщина. Трипiльска культура, т. 1, Киiв, 1940; 
ее же. Новые открытия Трипольской археологической экспедиции в 1939 г., ВДИ, 
No 4, 1939. 
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Рис. 16. Владимиров1<а. План 
поселения 
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Намеченный еще в 1940 r. для раскоmш курrа~я в 1947 г. был обнару
жеrr с большими тру диостЯIМИ, настолько сильно была рас.паха.на uero на· 
сы!Пь. Едва заметная курга~нная насьmь находилась в центральнои части 
nп<'еления, в 300 м на запад от rоловной части большого оврага (у рек,и), 
где в 1940 г. была раскопана трипольская землянка (рас. 17). 
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Рис. 17. Вла.сяквровка. Плав в pa.spes курrава 
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Сильно расплывшаяся кypramraя насьшь диаметром 26 м достигала в 
центре 0.40 м высоты. Пред1варительный осмотр насыпи показал, что на
ружных разрушений к~ргw не имел, однако на его поверпюсти, кж и во
круr него, собрано большое количество глиняной трипольской обмазки раз
ного Т1иnа. Это наблюдение поставило сразу же перед экспедицией основ
ной вопрос - установить соотношение курганной насьши с находящи~мися 
эдесь .же трИIПольскими жилища1ми. Производимая обы'Ч'но перед началом 
раскопок трИ!Польсх1rх жилищ разведка . щупом показала, что непооред

_ствеmю под курганной насыпью, на глубин.е до 0.60-0.70 м, находится 
оплошное залегание глиняной обмазки - строительных остатков триполь· 

ского жилища. Т81КИм образом, еще до начала ра,скопок было сделано 
предпс.ложение (оправдавшее себя поз~нее), что курган возник на месте 
тршюльских жилищ. Раскопка курга~на была проведена путем постепенного 
снятия Н1ась11Пи (по секторам). В черноземной насьmи ·к,ургана повсюду бы-

4 Rратние сообщения ИИМR, вып. XXVI 49 



л11 обнаружены обломки глиняной обмазRи, единичные фраrме.нты кера
М·ИКН и облом·ки костей человека. 

На rлубнне 0.15 м в насьши, почти в центре кургана, обнаруже1ю по
гребеНlие No 1 ( •к.в. 4/с). Кос'I'як лежал в скорченном лоло·жении на пра1в0~:\1 
боку, головой на северо-восток; ноm сил~:;но согнуты в коленях, ру!<и -
перед лицом. На расстоянии 2 м ·на запад от потребения № 1 на той же 
r луrби·не обнаружен небольшой сосуд из черной r лины, сруби.ото типа, ба
ночной формы и небольшой кусок красной охры. 

Рис. 18. ВлаАимировка. Триnольское жилище No 1 и погребения No 4 я 5 
эпохи бронзы 

Погре~ение № 2 открыто в насып·и (юго-восточный сектор) на той -же 
гл~·бнне (0.15 м) в сильно нарушенном состо.ян'Ии. Сохранились отдель-ные 
кости человека (череп не о6наружен) , причем они залегал.и а насьtпи выше 
гмtняной обмазки трипольского жилища № 1, остат.r<и которого здесь по
С'J'(~nенно ВЫЯ1ВЛЯЛ'ИСЬ. 

Кроме этнх двух поrребен-ий, обнаруженных в насы111!i выше триполь
ского жилища, потребение № 3 (кв. Зif) прореза,м> r линя·НJую обмазку 
трнпольской постройа<и и оказалось в материке, з·начwrелмю ниже ее (на 
О .30 м), на г лубияе 0.50-0.60 м. Были замеТ'Ны непра.виль~ные очерта.1шя 
небольшой моrил~:;ной ямы. Костях лежал в силь~но скорченном положе!i'Ии 
на правом боку, головой на восток. На костях ног и рук следы красной охры. 
Погребение № 4, так же J<at< и погребение No 3, прорезало глинлную 

обмаэку тилища № 1 (юв. 3/е) .и находилось Нlиже ero (.на 0.25 м) в ма, 
тс.:рике на г лубиrне 0.50 м. В могильной яме nря.моу•rольяых очертаний об
наружf\Н костяк плохой сохра·юности, в сильно скорченном положен.ин, на 
правом боку, головой на восток; ,кости ру~. ног и череп со следа.'1и окраt:
J<И красной охрой. После с.нятия насыпи кургана во всех секто,ра~х на г лу
биУ.е 0.40-0.60 м четко вы·ивились ~юнтуры двух жилищ, орнен'ГИ•рова·н·ных 
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с севе·ро"'востока на юго-запад, причем оба 01m были раоположены парал
лельно на расстоянии 4-4.5 м др~т от друга. 

Между ними, на глубине 0.80 м, открьrrо основное в курга1Не погребе
ние No 5 (в том же к1в. 4/с, что и по·гребение No 1 ). В лёос{)IВИдНОlМ: мате
рике была вырыта большая яма с дово.льно правильными прямыми у;г лами. 

Она была заполнена чер1Ноземной и лёссовиДJной землей с -не1<оторым коли
чеством обломков г ЛИ'Няной обмазки и с ед1Иничными фрагментами три
польской керамики. ПогребеlНие было неаколько потревожено нора:ми сус
ликов, и при расчис'l'lке его не оказалось неокольких позвонков, ·кистей рук 
и нижней челюсти. Костяк лежал на спине, головой на запад, с скорчен
ными нога1ми и поднятыми коленями, которые при расчистке сохранил:и 

с.вое первоначаль~ное положение и окавались заметно выше, чем тазовые 

кс.сти н ступни ног. Череп и rкости ног окрашены красной охрой (рис. 18). 
В ку.ртане, таким обра.зом, открыто: два погребения (№ 1 и 2) в на

сьmи выше трипольских жилищ, д!Ва грунтовых погребения (№ 3 и 4). 
прореза:вших глиняную обма:зку трипольского жилища, и одно грунтовое 

погребение (№ 5) - основное - между жилищами. 
В насьmи под полами кур1гана, на глубине 0.20 м, в двух местах (в се

верном и восточном сеrктормс). об!Наружены .небольшие куоки красной охры. 
В процессе раскопки кур·гана, по снятии насыпи, ниже, на'Ч'и~ная с ~·лу

бины 0.40-0.60 м, постепенно выявлялись контуры д1В1ух г л:ино6и'!'ных 
трипольски..х жилищ, расположеНJНыос параллельно друг к другу и ориеати

рованных с северо-востока на юго-запад. 

Жилище № 1, ка·к у;казывалось, было разрушено двумя окорченными 
погребениями (№ 3 и 4), прорезавшими жилище в д1вух местах (.кв. 3/f 
и 3/е) ·вдоль его продольной сrенки. 

Жилище No 1 средних разме~ров (дл~иrна 12.2 м, ширина 5.4 м), прямо
угольной формы; состояло оно из разделенных поперечными пе·регороД'Ка
ми тр~х помещений (камер), в каждом из которых об!Iаружена печь и раз
нообразный хозяйственный инвентарь. В помещении первом большая печь 
находилась у южной стенки. От эrой печи сохранилась груда сильно ош
лакованной глиняной обма,эК:и дуговидной формы (от свода печи). Об
мазка вальковая, с примесью половы. Сняв рухнувший свод печи, у далось 
выяснить границы ее основы (2 Х 2 м), состоявшей из крупных вальков, 
прекрасно заглаженных сверху. Печь заметно возвышалась (на 0.10-
0.20 м) ~над уровнем пола жилища, которын состоял из одного рида валь
коn. На полу, около печи, и вдоль поперечной стенi<!и находилось шесть 
плоских НИЖ:них больших камней зернотерок, а так1же верхние растираль
ные камни от них. Здесь же найдено и значитель~ное число сосу дав (до 
10 зкз.) для :х,ранения припасов и приготовления пищи. 

Второе помещение этого дома отд-елялось от первого поперечной пере
городкой и было иным по своей конструкции. В отличие от первого по
меп_!ения, здесь пол состоял из двух рядов вальк()lвой обмазки. Вдоль юж
ноii продольной стенки находилась большая печь. Против печи, как эт:э 
уже отмечалось и в других жилищах Владимиров1Ки, находилось 1шадрат
ноо воЗ1Вышение, состоящее из очень массивных валькО1в, ра·оположенных в 

три ряда один на дµугом. Возвышение частично сохранило обрамление из 
красной тонкой плитчатой обмазrки. Около него обнаружено несколька 
больших сосу до.в и зернотерок. Скорее всего это возвышение следует счи
тать местом для обработки зе,рна. 

В третьем помещении большая печь находилась у северной продольной 
стеНIКи дома. Основа - пол, как обычно, состоял из 0Д1Ного ряда вальков. 
Сохра~нил~ись вертикально стоящие нальки от ооновы поперечной перего
родки между помещениями втары1м и третЬ1Им. Здесь же, на месте попе
речной перегоfЮдкИ, впервые при раакопках на 1Поселении во Вла~д~1мировке 
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11стречены обугленные 1нижние части двух ·столбов до 0.10-0.12 м .в диа
метре (сохранились до 0.08 м ·в выооту). Раюполагались они по линии пе
регородки на расстоянии 1.5 1М от про~дольных стен. Между ними в сере
дине постройки оста~вался пролет в 2 м. 

Жилище № 2 раюположе11Ю на ра.ссТОЯIНJИIИ 4-4.5 м на север, парал
лельно жилюцу № 1. Оно несколыко больше последнего (длИIНа 14 м, ши
рина 4.8 м), лучше сохранилось, ориентировано с юго-запада на северо-во
сток и состоит из четырех помещений (камер). 

Половину первого помещения занимал мощный развал большой печи 
(2 Х 2 м в основании), причем силь1но ошлжованная обмазка лежала в 
2-3 ряда. При разборке под этоii обмазкой от-t<рыто до 10 различных со
судов. Вероятно, рухнувший свод печи за1валил стоявшие в ней или ок::>ло 
нее сосу;ды. Здесь же обна·ружено несколько зернотерок. 

Интересным и новым оказалось непосредственно примыкающее к печи 
возвЬ11шение (до 1 м шири;ны), сделаН1Ное из дерева и глинЯ~ных вальков, 
прекрасно заглаженных и образующих помост-лавку около пе·чи. На этом 
возвышеН1Ии и под НИJМ обнаружено большое количест.во сосу доо раэпооб

разных форм (рис. 19). В процессе разборки развала печи и конструк
тивно авязанного с ним возвышения выяс.ннлось, что основу- пол - в до

ме составляет хорошо заровненная вал00<овая обмазка красноватого цвета. 

На обороте вальков имею11ся отпечатки деревянных плах (до 0.17-0.20 м 
ширины), КО'IХ)рые были уложены поперек жил.ища в один ряд. Первое по
мещение от второго было отделено попереч11-10Й перегород!КоЙ, что ясно об
наружилось по вертикалмtо стоящим валькам, составлявшим нижнюю часть 

перегородки. 

Второе помещение, центральное в тилнще, констр1у•ктн:вно отличалось 
от первого. Пол в нем состоял из двух ря,дов валыкоо. Непосредственно 
к nереrород:ке примыкало большое четырехуrолыюе возвышение (2.2 Х 
Х 2.3 м), подымающееся над полам на 0.25 м. Оно посТ1рое1Ю IИIЗ огро1мных 
вальков (0.40 Х 0.30 Х 0.20 м), слабо обожженных, гори1ЗОнталЬ1Но уло
женных и облицованных сверху ярко оранжевой плиточноИ обмазкой тол
щиной 0.07--0.08 :м; в некоторых частях это возвышение было обл1ицовано 
тремя рядами таких плиток. Возвышение жилиrца № 2, как и жилища 
№ 1, непосредственно примыкало к большой печи и, вероятнее все,го, было 
осОJбым местОJм для о~брабО'ГК:и зерна. Эта печь по устро1Йству по:хожа на 
описанную выше печь пер1вО1Го помещения, п~рачем здесь также обнаружен 
большой помост-лавка из глад1ко заровненных валь!Ков (на 0.40 м воз.вы
шающийся над полом). Под ни1м открыто 9 больших сосудов. 

Так же как свод печи, этот помост-лавка был сделЗJн из дерева и за
Т{'М обложен вальковой обмазкой. Внут.ри возвышение оставалось полым 
и там стояли сосуды. Само возвышение могло служить лежаНJКоЙ для 
спанья. Сравнение такого ТИJпа печеii с сооременныiМи украюrокими печами 
подтверждает высказаююе nредположе1Н1ие. На противополоЖJНоЙ от печ.и 
стороне находилось большое количеС'ГВQ сосудов и зернотерсж. 

В третьем и в четвертом nомещени,ях, отделенных друг от друга пере
городками, обнаружены печи и разнообразный хозяйственный инвентарь, 
однако в обоих помещениях основа-пол был весьма слабо обожженным, 
несколь:ко раз подвергал·ся поД1Прми<ам, а значительная часть пола остава

лась земляной и не имела г ЛJиняноrо настила. 
Результаты раскопок 1947 г. подтвердили за~<лючение эксriедиции о том, 

что трипольские жиЛJища во Вл.адимt1-Lро1Вке предста~вляют собой м~югоочаж
ные и многокамерные 1построй~ки. НаселеН1ие, жи:вшее в них, состЗ!вляло оп
ределенное хозяй.ственнюе целое, обрЗ!батьl!васвшее землю, безусловно вла
девшее коллективно. обЩIИ'МIИ запа1са~ми и на общих начала.х приГОII'ОIВЛЯJВШее 

пищу. В ·каждом из домов жило несколЬ1Ко парных семей; такого типа три-
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Рис. 19. Владимиров1<а. 1-7-сосуды с червой росписью из жилищ No 1 1:1 2 

1,2- биноклевидвый сосуд, З, 4- mлЕмовидная крыш1<а, 5~7-сс-суды 
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Рис. 20. Владимировка. Находки из жилищ No 1 и 2 
А - кремневые орудия; Б - глиняные статуаткн ив 211.идиQ! № 1 и 2 



польские постройки представляют примеры «больших домов» эпохи ро

дово1Го общества. 4 

В .каждом из· жилищ открыто большое количество хозяйственного ин
вентаря, каменные зернотерки, мотыги из ~рога оленя, костяные 111ро1Колки, 

кремневые орудия, глиняные сосуды, статуэтк1и, остатки костей домашних 
и диких животных (рис. 20). 

Преобладающей гру~ппой керамики лвляются 
черной росписью. Нар•яду с этим велико и число 

сосуды с монохромной 
КУХОННОЙ ГрУ'бОЙ посуды 

со следа·ми полосчатого сглаживаJния на поверхности и с примесью в гли

НЯJной массе тол·ченых раковин или песка. Еди:юrчны находки фрагментов 
керами:юи с уг лу;б.леН~ным и полихромным орнаментом. 

На основании своеобразнейшего керамического комплекса находок во 
Владим~ировке и других характерных приз.паков (большие родовые посел
ки, многосемейные дома с жертвенниками и особыми культовыми места1ми 
в них и т. п.) исследованные в 1947 г. и в предшествующие годы ж1Илища 
должны быть отнесены к среднему этапу (В/11) развития Триполья, к пе
риоду расчвета культуры. 

Прс1изведенные в 1947 г. раскопки кургана на территории поселечия и 
определение времени о'П<.рытых в нем скорченных погребений эпохи брон
зы позволяют сделать И!нтерес1Ные выводы и уста1нонить r<онечную дату 

жизни трипо.льского nоселенил у Владимировки. 
Скорченные погребения в насыпи (№ 1 и 2), зале•гавшие выше 1'ри

польских жилищ, и обнаруженный на той же глубине сосуд баночной фор
мы следует датировать эпохой брон.зы, временем так называемой сру6ной 
ку.льту1ры. Что же касается двух гру;нтовых с1юрченных погребений (№ 3 
и 4) и основного в кургане грунтового погре•бения (№ S ), то они являют
ся более древними, и их следует от1Нести ко времени так называемоИ ям-
1ю-1<атаком6ной •КУ льтуры. 

Эти новые стра.тиграфичестие наблюдения, установленные в 1947 г. на 
Владимиров·ском поселении, интересны еще и тем, что помогают опровер
гнуть теорию В. В. Хвой·ко о якобы совершавшихся на трН1Польсю1х пло
щадках захоронениях. Постоянно нахюд.я на площадках пе:режжен
ные кости в сосудах, а также отдельные кости, черепа, а иногда 

и целые костяки, Хвойко связывал эти находки с площадками. 5 

После раскопок Вл.а1димиро:вского ку~ргана правильнее считать целые скор
ченные костлки, встречавшиеся у Х~войко при раско~пка,х площадо'К (на.при
мер, в Веремье и др.), не трипольскими погребения1ми, а погребения.ми из 
1'урга:нов, сооруженных на местах трипольских поселений. Та1Кие примеры 
известны и по отчетам Х·воЙI<.о и по исследования~м других а_.рхеоло·го~в (на
пример, на поселении у с. Сушков.ка). 6 Однако во всех этих случаях иссле
дователям не у давалось сделать н~бходимые наблюдения над стрз.тигра

фией: кургана и установить соотношение его с нижележащими трипольскиrми 
жилищами. 

Раскопки кургана во Владимировке не да.ли никаJКоrо инвентаря, кроме 
сосуда баночной формы; однако и обряд погребений (сильно скор":Iенные 
кост·яюи н.а правом боку и на спине, с согнутыми нога1ми), ~наблюдения над 
местоположением основного погребения в кургане и над трипольскими жи" 

лиrцами поз1воляют с достаточной точностью установить конечную дату 
жизни В.ладимиронского поселения. 7 Это - пора ямно-катакомбной куль· 

4 Т. С. Па ссек. Трипольское ПО\селение у Владимировки в свете но~ых исследо
ваний. КСИИМК, вып. XXI, 1947. -

:; В. В. Хвой к о. Каменный век Среднего Поднепровья. Тр. XI Арх. съезда, т. 1, 
стр. 786, 794, 809. 

6 Там же, стр. 763; Сб. Трипiльска культура, вып. 1, Киiв, 1926, стр. 45. 
7 Следует отметить, что на этапе позднего Т ринолья в курганах У са тов а, Се риз-
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туры на правобережье Днепра, датируемая, на основе проведенных в по· 
следние годы Б. Н. Г раковым раскопок курганов эпохи бронзы близ Hlli{o· 
поля, довольно точно временем последней четверти 111 тысячелетия и пер· 
В()Й четЕерти 11 тысячелетия до н. э. 

Чрезвычайно ватно, что датировка эта еще раз подТ~верждает сделан· 
ные нами ранее выводы о периодизации па:мЯТН!Иlков Т рИiПолья и о соотно
шении их с культурами эпохи бронзы в Псщнепровье. По периодизации 
автора, данной в 1946 г. и в результа,те раскоп()i( 1947 г., конечная дата 
поселения у Влад:имировки, т. е. датировка среднего этша раэВ1Ития Три· 
ПJлья {В/11 - Владимировка), сооТ1Ветствует поре ямно-катако.мбной куль· 
туры, тогда как памятнИ!Ки позднего этапа ра~1~ия Триполья 
{С/11 -1 r/11) сосуществуют на правобережье и левобережье Днепра с 
культурой так называемой ката1Ком6ной. 8 

Новые раскопки во Владимировке, таким образом, поставили н разре
шили одну из слоЖIНых задач, над которой работают советские археологи 
по установлению процесса развития трюпольской культу.ры и уточнению 
относительной и абсолютной хронологии ее памятников. 

лиевкв и др. наиболее обычным является обряд погребения, когда костяк лежит на 
спи11е с согнутыми влево ногами или скорченно на левом боку (см. СА, т. V, 1940). 

8 Т. С. Па ссек. Трипiльска культура, Киiв, 1941; ее же. К вопросу о Сред· 
недвестровской культуре. КСИИМК, вып. XVI, 1947. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБI!!ЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 rод. 

Т. С. ПАССЕК 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗВЕДКИ В МОЛДАВИИ 

Одной из основных Щ)облем, раэреша~вшихся за последние годы в об
ласти изучения трипольокой культуры, была проблема родовых трИIПоль· 
ских поселений и жилищ. Не менее важными были также вопросы rro 
уточнению процесса развития тр1И1Польской ку льту,ры, ее происхождения, 
вь~яснения связей с соседними племенаJМИ и установления оrnооительной и 
абсолютной хронологии ее ,разнообра~зньrл памятников. ОДШ1.!Ко глiliBHЬllМif 
районам.я, где исследовались трипольские поселения, оставались районы 
По.111неправья и Побужья. Археологическое изучение бассейна Днестра ве
лось исключительно слабо, и систематических раскопок ш11МЯТН1И1ков Три· 
полья на территории Среднего и Нижнего Поднестровья нэвесnrо не-много. 
Вместе с тем, работами украинСRих археологов еще в 1925-1930 rг. эдесь 
были открыты раН!Ние трИ1ПольсК1Ие поселения, как, например, Кудринцы. 
Кадиев,цы, Стина, Оэаринцы, Брага и др. В 1946-1947 гг. были на•1ать1 
расюоnки у с. Лука-Вр}'lблевец,кая, на левобережье Днестра, г~де сдела,ны 
интереа~rейшие :Находки тршюльской ку льту,ры раннего этапа. 

В более южных районах, в степной части При'Черноморья, о:коло Т1ирас
пол.n, еще в конце XIX в. были проведены раскоП1Ки кур·rа,,на~в поэД1Нетри· 
польского времени с материала~ми, а:налогичнЫJми Усатову на юге и Г 6-
родску на севере. 

На территории б. 'Бессарабакой губ. в начале ХХ в. Э. Р. Штерн от
крыл трипольские площадки у с. Петрени, около гор. Бельцы. 

Случай,ные находки сосудов рд.IНIНетрипольскоrо этапа быЛJи сделаны пр:1 
постройке железной дороги около ст. У.нгены. 

С 1918 по 1940 г., за время оккупацИJИ Бессарабии Ру1Мынией, арх~о
логические исследования на ее территории носили случайный ха,рс~jкте,'). 

Краткая своДJ<.а о результатах этих работ в 1933 г. была напечатана Чес· 
Лiilвом Амброжевичем. 1 В этой работе автор впервые публикует раэ1Юоб· 
разный материал из 26 энеолитических поселеюий триrюльской культуры, 
изуча:Вшихся им на правом берегу Днестра и вдоль его притоков, а та.JКЖе 
по Пруту. Наиболее значительньn.\iи я,вились раскопки у с. Дараба1ни, ниже 
гор. Хоmна на Днестре, r де обнаружены жилища полу земляночного типа 
с остатками глиняной обмазки, очагами, большИiм числом ~юстей живот
ных и кео.амикой. 

На п~елении Дарабани были сдела,ны наблюдения над д:вумя куль
турными слоями. В нижнем слое, более древнем, обнаружена кера1мика с 

1 Dr. Се s 1 а v А m Ь r о j е v i с i. L'epoque neolitique de !а ВessaraЬie du Nord
Ouest Dacia, т. 111-IV, 1927-1932, Bucarest, 1933. 
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оолихромны-м расписньrм и углубленным орнаментом. В верхнем слое, более 
позднем, встречены сосуды с моою~ромной росписью и кераJМика с вере

вочным орна:ментом. Эти данные подтверждают ранее с.деланные наблю
детrя, НЭJД другими поселениями с расписНJОЙ керамикой ( напрИ1Мер, у сел 
Кук·утени, Извоар), о процессе развития трИ1Польской культуры. Интересны 
материалы и из серии поселений, обследованных по правому берегу 
Днес11ра, ниже с. Да;рабани (у сел КаJПлевцы, Кишла Недж.имова, Пернов
цы, Вороновица, Ленкауцы, Бабино, Рестеу, Молодова, Корман, Шубутин
цы, Непоротово, 'Бричени, Сан~жер) и в бассейне Прута (Липканы). 2 

При просмотре археологичеокого материала в собраниях Краеведческого 
музея в Кишиневе среди большого числа главным образом керамических 
находок удалось выявить коллекции нз многих перечисленных выше пунк

тов (например, из сел Молодова, Бричени, Липканы, Петрени и др.). 
К сожалению, материалы эпохи энеолита из этих и других пунктов, нахо
дящиеся в собранИiИ Кишиневского музея, не сохранили коллекциоНIНых 
описей и каких-либо СО1Провождающих данных. Среди новых пунктО1в па
мятников трипольской культуры в Молдавии значительный интерес пред
став.\яют в Кишиневском музее находки с поселений у сел Екимауцы, Ко
линкауцы, Негурени, Богданешти, Мирчести и др. В дстолнение к собра
ниям МУ'зея, в Институте истории, язьnка и литературы Молдавской на
учно-исследовательской базы АН СССР находится коллекция из а~еоло
rических разведок, проведенных Г. Д. Смирновь11м в 1946-1947 rr. в раз
личных районах Молда.вии, главным образом на пра:вобережье Днестра, 
в районе сел Екимауцы __. Сахарна. 

Основным заданием экопедИЦИiИ 3 по изучению памяТ1ниrков трипольской 
культуры на территории Молд.авии в 1947 г. было проведение арх~о.11.оги
ческого обследования в тех удаленных друт от друга районах, в которых, 
по данным археологической литературы и по сборам последних лет, из-
1Зес11ны были памятН1Ик1и Триполья: а) на северо-запад от Кишинева, у 
с. ГорОд~ки Страшенского р~на Кишиневского у.; б) на север от гор. Бель
цы, у с. Петрени Дрокиевокого ·р-на Сорокского у. (на месте прежних 
раскопок Э. Р. Штерна); в) на пра1вом берегу Дне.стра, у с. Екимауцы 
РезинскоJ'iо р-на Ор~геевс.кого у. 
Три польское по селе'" и е и скифское r о род и щ е Го

р 6 дк а 1. Ка:к выиснилось и1з бесед с мес"Шiыми жителями хутора Город
ка и с. Новые ДракУ'ШеНJи, городище раоположено между ЭТИМ'И пун~кта·мн 
на запад-юго~зЭJПад от хутора Г ород;ка. Здесь, по до:роге в Новые Драку
шени, находилась ·крепость (по-молдавски cetata), где постоя1нно обна
руживаются черепl<!и посуды и обломки к·ирпичей. 4 По рассказам мес1-
ных жителей, это - остатки крепости «турецкого времени». Городище на
ходится на возвышающемся плато, с трех сторон ограниченном обрыви
стыми, почти отвесными склона~ми; лишь с южной стороны плато пере
хоДJИт в еще более .высокую напольную часть. Дорога с хутора Городка, 
минуя ручей, идет в сторону с. Новые Дракушени, круто поднимается и 
огибает городище с северной, западной н юго-запар,rной стороны. Археоло
гической разведкой установлено, что плато, поД1Нимающееся выше 150 м 
над древней дол~иной р. Ботны, окружено со всех сторон (по обtрывисты1:v~ 
краям) сильно оползшим валом. Несколько ниже этого вала с севернон 

2 Лишь Саюкер и Липканы находятся на территории МолдавскоИ ССР, оста.льные 
же расположены в Черновицком и Хотинском райnнах УССР. 

3 Экспедиuия ИИМК была организована совместно с ИИЯиЛ Молдавской научно
исследовательской базы АН СССР и проводилась в следующем составе: руководитель 
Т. С. Пассек; научные сотрудники: А. П. Черныш, Е. К. Черныш, Е. С. Ма.\ыш1~0, 
М. Б. Орлова, В. П. Акимов (фотограф) и В. А. Лобов (чертежник). 

"' В настоящее время земли эти заняты виноградниками. 
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стороны, на у:ступе обрьmи:стото склона, сохрС11Нились остатки другого невы

сокого вала, поД1Ковообразно огибаюuJ,его горор,ище с северной стороны. 
С южной, напольной, стороны за валом неглубокий ров. В настоящее вре
мя дорота обходит плато с севера и северо-запада. В древности, вероятнее 
всего, подъем и въезд на поселение были с восточной стороны, где до сих 
пор заметны следы въезда, подходящего ко рву с южной сто1роны. Пло
щад:ка поселения, несколько приподнятая к середИJне, имеет проrrяжение 

260 м с севера на юг и 180 м с запада на восток. 
На территории, ограничеН1НоЙ со всех сторон валом, было собрано боль

шое количество фрагмеН'Тов г .л:и1Няной обмазки и тр11шолыжих сосу дон, вы
рытых при копке земли. Од~но1Временно повсюду на поселении было обна
ружено значительное количесТ'Во грубых серых фраnментов ке·рамики с на

лепным орнаментом скифокого тИJПа и об.л:омков скифских сосудов с высту

пающими, горизонтально расположенными ручками-упорами без отверстий, 
хорошо известными и в г ли~няной, и в металлtИческой, и в деревя1аной скиф
ской посуде (.рис. 21-1, 2). 

На поселении Г ор6дка 1 Э1К1опедицией были заложены два разведоч~ных 
шурфа в южной и северо-~восточной частя...х площад.к,и поселения (по 
2 Х 2 м каждый), установивших два культу.рных слоя: вышележащий -
скифсюий и нижележащий - трипольсКJиЙ. В окифском слое, на,ряду с ке
рамикой, залегали остатки г ЛJИIНяной обмаэки от печей, а возмож.n:о, и от 
глинобитных стен окифс.ких жилищ. В обоих шурфах на глубине 0.30-
0.40 м ·В черноземном слое были обнаружены горизонтально лежащие на
слоения обожжеНJНJОЙ глиняной обмазки оранжевого цвета из хорошо отму

ченной глины со слабой примесью полоnы - типичные остатки основы три
польского жил'Ища. Среди керамических находок - тонкостенные сосуды 
типа расписных, сосуды с доволI:Jно грубой ка1ннел,ирован1ной поверхностью, 
фрагменrгы г л1иняных статуэток. 

С к и ф с к о е г о р о д и щ е Г о р о д к а 11. После обследО1ван~ия поселе
ния Г ор6дка 1 экспедиция провел1а разведки в окрестностях сел Г ор6дка 
и Новые Дра•кушени и обнаруЖlила на восток и юго-:JЗосток от поселения 
Городка 1 второе ск,ифское городище - Гор6дR.а 11. Оно расположено на 
естественном мысе, высоко под!нимающемся над долиной р. Ботна н обра
щенном на север. 

С трех сторон мыс ограничен почти отвесными глубокими оврагами, 
сильно заросшими молодым лесом. Южная часть мыса, примыкающая к 
наполЬ111ой час11и, пересечена большим валом (6.5 м от дна рва), за кото
рым следует глубокий и ши,ро~ий ров (ширина в среднем 13 м). За 
рnом -. на.полI:Jная часть городища в виде под•нимающейся площадки; на

польная часть постепенно перехо·дит в естественную площаДtКу еще более 

возвышенного плато, покрыгrого лесом. Вал подковообразно о·гран;1чивает 
мыс, причем в восточ1ной стороне он прерЬ11вается и, несколь.ко отступя, 
начинается снова. В этом месте, таким образом, был въезд в ук.роепленную 
часть городища. Здесь же, с .вос1•очной стороны мыса, внди~мо, шла n 
древности и дорога на городище снизу, со стороны р. Боrгна. До сих пор 
заметны уступы этой подъездной дороги. 

Значительный подъемный материал, собранный на городище Гор6Д!Ка 11, 
а также два ·контрольных шурфа (2 >< 2 !'.1 каждый), заложенных экспеди
цией на мысе и в нижней части, показали, что на поселении Г ор6ДJКа 11 
имеется культурный слой скифского времени с большим кол1ичествu~м кера
мических изделий и г л.ИJн.mюй обмазки. Среди них серые и черные грубые 
глиняные сосуды с разнообразным налепным орнаментом и с горизон
rально расположенными ручками-упорами без отверстий, аналогично най
денным на соседнем поселении Городка 1 (рис. 21-3-6). 

Т р и п о л ь с к о е п о с е л е н и е у с. П е т р е н и Дрокиевокого р-на 
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Бельцкого у., где были проведены в 1902-1903 гг. раскопки Э. Р. Штер
ном, находится на землях с. Петрени, на юrо-запад от села и в 4 км на 
юг от ст. Софии. К сожалению, тех указаний, которые имеются в отчете 
у Штерна, для обнаружения места раСL~(.опок оказалось совершенно недо
статочно, и лишь с помощью местных жителей у далось найти место зна
менитых рае:копоR. 5 Поселение расположено на возвышенности, тянущейс.я 
вдоль ручья (притока небольшой рч. Кобулты), который обходит поселок 
с двух сторон. Оно занимает юго-:восточный и южный склоны, где и уда
лось наблюдать скопление вьmаханной обмазки, большое число сосудов с 
черной росписью. Петрени прИ\Надлежат к достаточно большим триполь
СI<Им родовым поселкам. Площадь общего раопр0С11ранения наход~к зани
мает примерно 350 м с севера на юг и 500 м с запада на восток. При об
r ледоваJНИ!И поселения было уточнено место раем.опок Штерна (траншея 
длиной 45 м и шириной 1 м), а таRже обнаружены два больших раскопа 
( 12 Х 15 м и 9 Х 12 м), заложенных здесь румынск,и.м-н археологами, про
изводившими исследования в начале 1940 г., по поручению Бухарестского 
музея. 

Т рилольсжие жилища залегают в черноземе на г лу6ине 0.30-0.50 м; 
особенно хорошо это заметно на юЖJНом склоне. Здесь же собран большой 
подъемный материал, в числе которого значительное количеспю фрагмен
'rоlВ сосудов разнообраэных форм с черной ОП1Иральной росписью, фрагмен
ты женских статуэток и едИНJичные орудия из кремня (рис. 22-1, 2). 
Оомо-гр ооседН1Их возвышенностей не обнаружил сле,дов древних памятни
ков. 

1· о род и щ е Е к им а у ц ы 1 юыюдится в l RM на северо-1восток от 
с. Екимау,цы Резинского р-на Оргееоскоrо у., у дороги с. Чиншеуци -
Резина. 6 НапраJВо от дорогrи хорошо за:метен пощювообрасзный земляlfОЙ 
вал, Раз'Ведки уста~нОВ1или, что три.польокое поселеНJИе тянется н.а :возвы
шенносТ1и с востока .яа запад примерно на 500 м, с севера на юг посел(Ж 
спуса<..ается по склону воз1вышенности. Под11ювообразный вал за:нимает 
лишь север1ную часть поселка и своей незамкнутой частью обращен на се
вер. Вал до 2 м высотой хорошо сохранился. На пространстве, окруженном 
валом, находИ"ГСЯ колодец и небольшой ключевой источник. 

На всей территории поселеН1Ия обнаружено большое количество фраг
ментов трипольской керамики с углубленным спиральным орнаментом и со
суды с трехцветной росписью (роопись черной, красной и белой к.pacIOll.1\iИ) 
(рис. 22-3-7; 23-5-12). Среди подъемного материала найдены ору
дия из ,к,ремня. Наряду с тршюльс.кой керамикоИ, осо·бенно на склоне, 
вс~речены сильно распаханные остатюи глинобитных трипольских ЖJИЛИЩ, 
идУЩ'ИХ ря.даlМiИ. Одновременно с трипольс.кими матери.а.лаJми и на терри
тории, окружен~н:ой валом, и в1не ее обшр~ужена посуда слав.mнокО1Гv в·ре
мени, сдеЛ1ан:ная на гонча,рном :кру~гу, с волнистым орнаментом XI 1 -
XIII вв. 

На поселении эксп)д:ицией было заложено два шурфа (2 Х 2 м каж
дый). 7 В обоих шурфах на глубmtе 0.30 м в черноземе о§наружено оплош
ное залегание плитчатой обмаз1ш яркокраmюго цвета. Ниже ее на всем 
пространстве шла мощная (до 0.15 м) обмазка, так называемая валька~ 
вая, с примесью половы. На обра'J1НоЙ ее стороне- о'ГПечатки дерева. Куль-

5 Э. Р. Штерн. Догреческая культура на юге России. Тр. XIll Арх. сьезда, т. 1. 
6 Здесь в 1946 г. были проведены раскопки Д. А. Самойловским (на месте сла

вянского города у с. Екимауцы 1) и Г. Д. Смирновым (на скифском городище у с. Са-
1.~рпа), 11 отсюда были известны отдельные находки трилмьской кер'<iмики. 

7 Шурф № 1 был заложен в 200 м на восток от дороги Екимауцы - Резина и в 
50 м на юг от вала. Шурф № 2 - на перекрестке полевой дороги с грунтовой, справа 
от посl\едней. 
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1,2 - фрагменты 

о 1 2 3 4 5СА! 

Рис. 22. ТрипоАьская керамика 
статувток ив Петренв; 3-7 - фрагменты сосуАоВ ив Екимауцы 1; 8-10~- иа· 

11- прясАнце в.в Стохной 1; 12- фраrмеиты два сосуАа в.в СоАоичеив 
СтохноА 1; 



турный слой дал много фраr~ментов сосудов с углублен11ь11М С[JМ:1ральиым 
орнаментом и неорнаментирова1нных, а также каrм11ш эернотеро-ж< из ра~ко

вистого известняка. 
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Рис. 23. Находки с трипольских поселений 
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1-4 - кремневые орудия; Екимауцы 1. 5-12-фрагменты сосудов с червой, краевой (дано точками) 
и белuй росписью; Екимауцы II. 

Во втором шурфе, наряду с этой керамикой, встречены сосуды с трех· 
цветной росписью ( полнх-ромной), а тажже часть фигурки ЖИIБОТIНого. 

Выше трил:ольского слоя в обоих шурфах обнаружено небольшое число 
обломков слд.JВянской посуды. Таким образом, на месте трипольского по~се· 
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1,2 - фраrмевты 

о 1 2 3 4 5СА.' 

Рис. 22. Трипольс1<ая 1<ерами1<а 
статувток ив Петрени; 3-7 - фраrмепты сосудов ив Екимауцы 1; 8-10~- ив 

11 - прясJ1пце ив Стохной 1; 12- фраr11евты дна сосуда ив СоJ1ончени 
СтохпоА I; 



турный слой дал много фра!Гlментов сосудов с уг лублен11ы1М 0011-1ральиым 
орнаментом и неорнаменrгирова,нных, а также КЭJМIНИ зернотерок из ра~ко~ 

вистого ИЗВОСТНIЛКа. 
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Рис. 23. Находки с трипольских поселений 
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1-4 - кремневые орудия; Екимауцы 1. 5-12-фрагменты сосудов с черной, краевой (дано точками) 
н белой росписью; Екимауцы II. 

Во втором шурфе, наряду с этой керамикой, встречены сосуды с трех
цветной росписью ( полих.ромной), а та.1кже часть фигурки ЖИJБОТIНого. 

Выше тр'шюльского слоя в обоих шурфах обнаружено небольшое чИ1сло 
обломков слЭJВянской посуды. Та.ким образом, на месте трипольского посе-

63 



лекия в ?{11 -XIII. вв. вОЭНIИкло с.Лав.янокое rородище с земляным валом 
подковообразной формы. 

Г о р о д ~И щ е Е к и м а у ц ы 11 находится н.а северо-з.шад от села, на 
.склонах воз1вышенности, тянущейся .вдоль балки ручья. В этом месте, на 
возвышенности, налево от дороги - остатк·и едва замет~иого, сильно рас· 

пах.анного вала 1в пла1не подтреуголыюй формы. Около и внутри терр'ИТО· 
рии, ограНJИченной валом, собрано значительное количесmо скифской ке· 
рамики. Ниже на склоне, блНIЖе к ручью, об~иар~:же1но большое количество 
r линяной трипольской обмазки. У далось прослед1ить четыре яруса г люrо· 
битных трипольских жилищ, о6ра·зующих обычный родовой трипольаmй 
поселок. Наряду с глинЯJной обмазкой, типиЧ1Нь11м строительным три.rюль· 
ским материалом, на поселеНJИи со6ра1Но некоторое количество креМ1Невых 

орудий того же времени -·скребок, пилка, часть клиновиДнО1Го топорика 
из беловатого кремня (рис. 23-1-4). Среди фрагментов керамики - со· 
суды по типу массы раюписные (роопи~ь со<хранилась чрезвычайно слабо). 

С к и ф с к о е п о с е л е н ,и е у с. С о л он ч е н и. В процессе разведки 
в районе Екимауцы - Резина быЛJи проведены обследQIВания выше по 
Днестру, на правом ето .берегу в 2 км на ЗСЗ от с. Солончени, .в уроч. 
«Г линая». Здесь, на высоком мысу, около ключевого источника обнаружено 
скифское поселение без в1ала. Собранная скrифdкая керамика чрезвычайно 
разнообразна и напоминает материалы из раскопок на СахарJ11СКом горо
дище. 

Т р и л о л ь с к о е п о ·С е л е ни е у с. С о л он ч е н и. Кроме а<иф· 
ского поселения, в самом с. Солончени, у це.ркв1и, на высо.ком правом бе· 
регу Днестр.а, на месте заброшеНJНоЙ в конце XIX в. помещичьей усадьбы, 
експедицией собра1н знач~ительный подъемный материал, ОТ~носящийся к 
строительному мусору стоЯIВШИХ здесь пост.роек усадьбы - стекло, черепи· 

ца, поливная посуда и др. Наряду с этwм здесь встреченю некО1ГОрюе ко
личество скифокой кера~мИ!Кiи и еще меньшее триполыжой. ПозД1НеЙшие по· 
стройки и фундаменты зданий значительно разрушили древние культурные 
слои. ЗаJКладка шурфа среди руин XIX в. не была осуществлена. Зачистка 
обрезов у берега дала некоторые дополнител1:тые материалы, г линоби·mую 

обмазку и керамику, свидетельствующие о наличии здесь тршюльского по

селения. 

Ознакомление с керамrичеС1Юими Т!рипольсюrми материалами из Солон· 
чени дает все оонования говорить об открыrгии здесь, в от .м1чие от Го
р6дка 1 и Екимауцы I и 11, поселения иного в1ремени, принадлежащего к 
позднему этапу развития Тршюлья. Среди кераМИiКIН имеются раслисНь1е 
фраrменты чаш (черная и юрасная краска), характерных для уоаТО1Во-rо
р6дских форм и систем орнамента (рис. 22-12; рис. 24-1-7 ). 
Т р и п о л ь с к о е п о с е л е 1Н и е и с к и ф с к о е г о р о д и щ е у с. Г о

р од и шт я. Экспедиц1ия провела обследование в районе с. Городиштя Ки· 
псрчен·ского р""на Орrеевского у., осм~рев городище на восток от села, на 
огородных землях, не;1осредствеН1но примыкаюn.JИХ к селу. Городище рас· 
положено ,на мысе; с двух сторон ero огибает ручей, текущий по дну r лу
бокого оврага. С напольной юго-восrочной части мыс перегорожен хорошо 
ссхранивmимся валом; за эти:м пер·вьJМ ~валом на~польная часть перегоро

жена вторым, который начинается н~олько отступя и переходит на запад, 
на соседний мыс, перегораживая и его. ТаJКи'М образом, здесь созда~на 
была д·войная система укреплений с напольной части, а сам мыс защищен 
r.лубокими оврагами. Подъемный керамический материал скифе.кого време
ни собран как на мысе, так и в напольной час'ГИ; коЛJичество керамики 
весьма обильно и разнообразно по формам и орнаменту; имею-ося и три
польские фра·nменты керамики. Т а~ким образом, вероятяее всего сtfJПать, 
что скн.фское укрепленное поселение вознН1Кло на месте трипольского. 
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Три польское по селение у с. Ст ох на я 1. В районе Стохная
Резина (к северо-западу от с. СтоХ:Ная и налево от столбовой дороги Еки
мауцы-Рез'Ина, при ее скрещении с дорогой из с. '{Jарени) экспедюцией 
обследовано ·городище, ра•сположенное на склонах балки. С дороги виден 
(недалеко от ра!Зрушенного камеНJного строения) поД1ковообра1зный вал (в 
ди1аметре до 100 м), схожий с валом на городище Екимауцы 1. Обширный 

0 / 2 J 4 J СА/ 

Рис. 21. СоАовчеви. Фрагменты сосуАов с червой и красной 
(дано точками) росписью 

подъемный материал, а также два контрольных шурфа, заложенных на го
родище, показали, что здесь первоначально было трипольское поселение, 

затем скифское, и, наконец, еще позднее образовалось укрепление сла·вян

ского городища с подковообразным валом. На:ибольшую площадь за1нимал 
трипольскнй поселок, который тянется по обе стороны от стоЛJбовой до
роги (300 Х 400 м). В разреза.ос канав по сторонам дороги хорошо за
метны выходы ГЛ!иняной обмазки трипольских жилищ (площадок) и боль
шое скопление находок на глуби не 0.40-0.50 м. Повсюду на поселении 
попадается в большом количестве скифская посуда, менее обильна сла~вян-
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Рис. 25. Стохная 1. Скифская керамика 



екая с волнистым орнаментом. В ·верХ1нем >Горизонте ,контрольных шурфов 
(2 Х 2 м), в черноземном слое обнаружено небольшое число скифской по· 
суды, 'В нижнем (на глубине 0.40-0.50 м) ---трИIПольск.ая и обломки об
мазюи, поделки из кремня. Славянская посуда в контрольных шу.рфах не 
была обнаружена 8 (рис. 21-7-11; ри~. 22-8-11 и рис. 25). 

С к и ф с к о е r о род и щ е у с. Ст ох на я 11. На юг от с. Стохная, 
па землях, где в настоящее время разме1цается подсобное хозяйство Рай
потребсоюза, обследооан 1Высокий Пра!ВЫЙ берег Днестра. Здесь (против 
с. Гидирим) крутой обрыв к Днестру отделен от наполь~ной части полу
круглым землянь11м валом. И на территории внутри вала, и за его гра1Ни· 
цаМ\И собрано .значительное колмчество щифской кера'Мики и глиняной об· 
мазки с отпечатками; посуды тр1rпольской и славянской обнаружено не 
было. 

Т рипольская экспедиция в 1947 г., проработав в трех районах Молда
вии, произвела предварительные археологические исследоваНJия на поселе· 

киях разного времеН1И, собрав значительный материал с семи трипольских 
поселений, семи скифских городищ и двух славянских городищ. 

Сделанные во время экспедиции наблюдения над характером изучав
шихся памятников в бассейне Днестра позволяют наметить некоторые вы· 
воды. Обследованные в 1947 г. трипоЛьские поселения, на основании из
учения открытого на них комплекса находок, с очевидностью показывают, 

что экспедицией обнаружены в Молдавии разновременные трипольс~<1ие 
поселения. 

1. Поселения сравнительно раннего этапа развития (этап В/1 периоди
зации автора) -у сел Городка 1, Екимауцы 1, Стохная - обширные ро
довые поселки с глинобитными большими жилищами и с 1,ерамикой, среди 
ко·горой преобладают сосуды с yr лубленным спиральным орнаментом и со
суды с полихроМНJОЙ (трехцветной) рООПИ!сью 'NIПa, близкого I< Куку
тени А, Крутобородинцы 1. 

2. Поселения у с. Петрени среднего эта.па развития (время расцвета 
Т рип()лья - этап В/11, по пе,рИJОдизации а1Втора). 9 Среди 1кера'Миюи гос
подствуют сосуды с МОIЮХiроМНJОЙ черной сmи,ральной росписью. 

3. ПоселеRИя ·позднего Э'Тапа у с. Солончени (этап r /11 той же перио
дизации), с находками сосудов с росписью городско-усатовского типа, 
К эт:>му же позднему этСЫiу относятся и погребеюrл; раскопанпые А. Е. 
Ал.яховой на левом берегу Днестра, у с. Выхn:\тинцы. 10 

Открытие трипольских поселений в удаленных друг от друга районах 
на правом берегу Днес"ра, в районе Ек.имауцы и других, в бассейне 
Реута (Петрени), у с. Городка 1, в самых верховьях р. Ботна (правый 
приток Днестра) - еще раз подтверждают положение, что трипольские 
племена на раннем втапе развития культуры в 111 тысячелетии до н. э. 
расселялИJсь на широкой лесостепной территории всего Днес11ро1Вско1'0 бас
сейна, занимая выгод1ные для земледелия цро·странс·гва на плато вдоль рек 
и проникая в глубь водораздела Прута и Днестра. 

Открьrгие разновременных трипольских поселений в Молдавии пока
зы.вает, что трипольские земледельческие племена живут здесь с середины 

111 ты.сячелетия до н. э. (этш В/1) и до середины 11 тыся·челе11ия до н. э. 
(этап r 111 ). 

8 Налево от вала, отгораживающего мыс, который спускается ~в ложбинку, хозяином 
земли был устроен пруд, с трех сторон ограниченный земляной высокой насыпью. Лишь 
с южной стороны насьmи нет, и пруд сливается с сильно заболоченной ложбиной. 

9 Т. С. Па ссек. КСИИМК, вып. XXI, 1947. 
10 См. статью А. Е. Ал их о в о й в настоящем выпуске: «Выхватинский могиль· 

НИК». 
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Собранная на городищах и в поселениях СК'Ифская кера'Мика зн.ачительн~о 
отличается от скифской керамИIКН более восточных районов и показывает 
своеобразный и, к сожалеН'Ию, почти совершенно не изученный еще ха
ракте-р культуры скифских племен в Поднестровье. Любопытно, что в ор
наменте этой керамики стойко удерживаются черты, ха,ра.кrерные для па
су ды эпохи бронзы. 

Дальнейшие раскопки на месте трипольских поселений и позднейших 
скифаких городищ позволят уточнить интересный вопрос хронологических 
взаимоотношений и преемственности между культурой трипольской и скиф
ской. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООЩUЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 rод. 

А. Е. АЛИ ХОВ А 

ВЫХВАТИНСКИй МОГИЛЬНИК 1 

Могильник впервые был обнаружен во время Великой Отечественной 
войны при рьпье землянок и траншей 'В с. Выхватин·цы. Осенью 1947 г. 
он был обследован Молдавской экспедицией АН СССР. 

Могильник расположен на правой стороне большого оврага Вермитка 
на средней террасе Днестра, на высоте 35 м над уровнем реки и на рас
стоянии примерно 0.5 км от оврага Рипа Мафтея. На месте могильника 
экспедицией были заложены три небольших раскопа (рис. 26). 

Раскоп 1 был заложен на усадьбе Я. М. Мельник, где при рытье зем
лянки было обнаружено погребение в скорченном положении, головой на 
восто1К; здесь же была найдена посуда. 

В заложенном экспедицией рядом с этой землянкой раскопе на г лу
бине одного метра было вскрьпо другое погребение. Могила прорезала 
однородный слой серого суглинка и утлублялась всего на 4-5 оы в под
стилающий слой гравия, в связи с че~.1 очерта"Ния могилы проследить не 
удалось. 

Погребение No 1, по определению М. М. Герасимова, принадлежало 
старой женщине. Костяк лежал на правом боку в сильно скорче11iном по
ложении (рис. 27), голова была обращена на восток. Кисти рук распола
гались перед лицом. Около них стояли четыре глиняных сосуда, пятый ле
tкал на запястье правой руки. 

Раск°'п 11 был заложен на улице, идущей перпендикулярнlО к Днестру, 
на расстоянии 42 м от первого ра.окопа. Здесь были вскрыты два детских 
пс.гребения (№ 2 и 3) и, пов1идимому, одно разрушенное, от которого со
хранились обломки трех сосудов, найденных в центре раскопа на глубине 
0.70-0.80 м. Вероятно, оно было разрушено траншеей, проложенной, по 
словам местных жителей, в том же месте в период гражданской войны. 

В юго-западном углу раскопа, на глубине 0.48 м, были варьпы концы 
известковых плит, уходивших в стенку. Представляют ли они часть камен
ного кро~млеха, подобно встреченным в курганах могильни.ков У сатова, 
ПО1Ка У'СТ<liНОВ'ИТЬ не удалось. В это~ы раскопе также не прослеживались очер
тания могил; они залегали в однородном слое коричневато-серого сут линка 

(погр. No 2), незаметно переходящего в слой чрезвычайно плотного пале
вого суглинка, в который могила погребения No 3 углубилась лишь на 
6 см. Над последним погребением были неясные следы перекопа, вероятнее 
всего связанн~го с ямой, несколько нарушившей погребение. 

1 Молдавская ССР, Рыбницкнй район, с. Выхватинцы, левый берег р. Днестра. 
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Погребение № 2 (детское) залегало на глубине 0.95 м. Костяк лежал 
в скорченном положении головой на восток; костей рук не сохранилось. 
Около черепа стояли три сосуда. 

Погребение № 3 (детское) частично нарушенное. Оно было обнару· 
жена после нахоДJКи сосу да, на г Л}'бине 1.2 м. На ~некотором расстоянии, на 
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Рве. 27. Выхвативс1<ий могильви.:. Рас.:опы 1 в П (поrребевия № 1-З) 

глубине 1.36 см, были· найдены череп и еще три сосуда. В непотревожен
ном состоянии сохранились часть черепа и ноги. Судя по этим остаткам, 
погребенный лежал на левом боку в сильно скорченном положе.нии, голо· 
вой на восток. Перед лицом стояли: (5) чаша (см. рис. 28-1-3), (6) не-
6ольшсй сосудик (см. рис. 28-9, 10) и обломки .третьего сосуда; в ногах 
(9) - четвертый сосуд (см. рис. 29-1, 2). Под сосудом (7) был найден 
кремневый отщеп. Погребение было нарушено либо ямой, либо большой 
норой. На последнее указывает положеН1Ие зубов ( 4) на расстоянии 30 см 
от черепа, между двух сосудов. Кроме того, у затылочной кости лежало 
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ребро (2), у ос.нов.ания черепа- груд.ной поовошж с частью ребра (3) и 
далеко за ноrа~ми - обломок человеческого черепа ( 10). 

Раса<оп III был заложен на проти.БополоЖ1ной стороне улицы, на усадь
бе Д. Шербана, н1а расстоЯЯ!ИИ 50 м uт раскопа 11 и на 7 м севернее тран· 
шеи, 1В которой мес'11ные жители находили человеческие кости и сосуды. 
Это1· рас....1<оп ни:каких следа.в погребений не дал. 

Все погребения сопровождались ооределенным набором посуды. В каж
дом из них была чаша с роописью или чаша грубой работы, один или два 
сосу да из розоватой массы, изредка с росписью, и один или два сосу да из 
темной массы, часто украшенные веревочным орнаментом. 

Таким образом, наблюдаемая ,в синхронном позднетрипо.льском У сатов· 
ском могильнИIКе (под Одессой) д,ифференЦiИация посуды, в зависимости от 
пола погребенного (чаши - при мужских костяiКах и горшки - при жен
ских), ,в нашем могильнике пока не прослежИJвается. 2 

По глиня:1юму тесту, обжигу и орнаменту сосуды делятся на две резко 
разл1ичные группы. 

Первую гру,ппу образуют сосуды и чаши, сдел<11нные из хорошQ отму
ченной глины, иногда с незначwrельной примесью толченых раковин, хоро
шего обжига, со следами лощения .и часто с роописью. 

Сюда входят следующие ТIИIЫ сосу д,ов. 
Чаши разных размеров, но однотИ'Пные по форме. Для них хар::tктерна 

некоторая округлость боков и .роспись черной и красной краской. В ри
сунке наружной поверхности преобладают пол}'IКружные лекrы, опираю
щиеся верхними концами на ~вертикальные пол.осы. Внизу рис}'iнок замк1нут 
горизонтально идущей полосой. Более разнообразна роспись внутри чаш. 
Здесь по краю часто идут город'КИ или отдельные треугольники, нанесен
ные черной кра·ской; промежутки между ооновнь11ми ли~юшми рисуН1Ка за
полнены косо расположенным.и поЛJосами или ТОIН'КИIМИ змеЙ1ками (рис. 28-
1-8). Чрезвычайно интерес-но со~впадение рис}'IНка на одной из вы:юватин-

з u u u т 4 
ских чаш с усатовскими, а также с чашеи, наиде1ннои под ир.а.:сполем. 

Сосудики с ручками в виде ушек, расположенных на боках (рис. 28-9. 
10, 11). Это широка~юрлые горшочки с прямой !Низкой шейкой. По форме 
они близки найденным по,д Тирасполем, у 1Бе.л:озерки и слобоДJКи Рома· 
новки, 5 но от л·ичаются несколько меньшим разме.ром и уш~ками без вы
реза наверху. 

Сосуды с небольшими верти.каль.но стоящими ручками на боках и сра.в
нительно неширокой шейкой. Больший из двух сосу·дов сохранил следы 
росписи темной краской в виде двух полос: одной - опоясьnвающей шеЙI\У 
у основания, другой ~тулово горшка ниже ручек. Между этими полосами в 
одном месте прослежИJвают·ся три темные лини.и, ра,сположенные под углом 

одна к другой, т. е. в виде зигзага, ·и в трех местах обрывки полос, отходя

щих под прямы.м углом от шейки, а тю<JЖ·е следы р-осписи вокруг ручек. 
По форме эти сосуды близки усатовс:кИiм 6 и найденным около Тирас

поля, 7 но отличаются в последнем случае несхолько более узким горлом 
и положением ручек. 

2 О. Ф. Лаг од о в с ь к а. Усатiвська культура та ii мiч1е в археолосiчному ми
нулому Украiни. Вiстник А1(адемii наук, № 6 (134), Киiв, 1947. 

3 Е. Ф. Лаг од о в с к а я. Раскопки Одесского историко·археологическоrо музея 
под Одессой в 1936 г. СА, т. V, М.-Л., 1940. Uвет,ная табл" рис. 11, 11а и 13. 

1 Т. Р а s s е k. La ceramique Tripolienne и Изв. ГАИМК, вып. 22, М.-Л., 1935. 
табл. XVII 1/I, рис. 1 и 2. 

5 Т. Р а s s е k. Указ. соч., табл. XVIII/3, рис. 4, 6, 7. 
6 Михайла Болте н к о. Керамiка э Уса1ова. Трипiльска культура на Y1(paiнi. 

вып. 1. Ки!в, 1926. Форма 4 (см. табл. в конце книги) 
7 Т. Р а s s е k. У каэ. соч., табл. XVI 11/2, рис. 1, 4. 
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Рис. 28. Сосуды из погребевиИ Выхвативского моrильви}{а 
1-3- чаша ив погребения № З с черной и красной (дана точк;1ми) росписью; 4- ча
ш~ из погребения № 2 с черной и красной (дана точками) росписью; 5 - орнамент внутр к 
чаши; 6 - профиль чаши из погреб~ния № 2; 7-8 - ч~ша из р~эрушеиного погребения в 
це11тре раскопа 11; 9, 10-сосудик с ушками из погребения № З; 11 - сосудик с ушками 

из погребеии11 № 1 
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Рис. 29. СосJАЫ иs погребений Выхвативскоrо могильника 
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1, 2-сосуд нз погребения № З; 3- сосуд коричневого цвета И8 погребения № 2; 4- миска 
и8 поrребеви.11 № 1; 5, 6 - сосуд из поrребевия № l; 7, 8 - прямоуrо.11ьный сосудик И8 рав
рушеввоrо поrребевия в gевтре раскопа 11; 9, 10 - орнамент шейки в профи.111> сосуда И8 

поrребевия № Э; 77, 12- орвамевт в профиАь сосуда ив поrребевия № 1 
t"-



Вторую группу составляют сосуды серовато-коричне·вого ц1вета, тонко
стенные, со значительной примесью толченых раковин, слабого обжига. 
Орнамент преимущественно веревочный. На некоторых сосудах местами 
сохранились следы лощения. В эту группу входят следующие типы сосу
дов. 

Мисt<а с прямыми крутыми стенками. Орнамент состоит из косых на
сечек, нанесенных по обрезу края. Эта миска была найдена при погребении 
№ 1 (старой женщины) и, очевидно, заменяла отсутствующую здесь рас
писную чашу (рис. 29-4). 

Сосуд с небольшими вертикально стоящИiМи ручками на боках, по фор
ме соверше'Нно аналогичный описанному выше сосуду первой группы. Он 
был украшен тремя линиями веревочного орнамента, опоясывающими шейку 
у ее основания. Под ними на плечах и вдоль ручек располагался ряд сер
повидных В.д.а~В.11.ений, нанесенных той же веревочкой. На дне сосу да со
хранилИJСь оmечатки крупной плетенки, на которую ставили сосуд при 
его формов·ке. 

Встреченные в двух случаях на Выхватинском могильнике серповидный 
орнамент и отпечаm<и плетеНJКи на дне сосуда также характерны и для 

кераМИJКИ ·И·з У сатовокого могильника. 
Сосуд с ручками на шейке. Невысокий сосудик с широким горлом, без 

орнамента (рис. 29-3). По форме он блкзок расписН1Ому сосуду, найден
ному ~под Тирасполем. 8 

Обломки сосуда с прямой шейкой средней высоты и округлыми боками. 
ШейJ<'а по ·Краю была украшена рядом полушарных выступов и у основа
ния опоясана линией веревочного орнамента, образующего ниже ка.f< бы 
rвисаю1ЦУ1ю лопасть из серповидных вдавленИI'i, расположенных горизон
тально в два ряда (по три в каждом) и ближе ко дну вертикально 
(рис. 29-9, 10). Особый интерес представляет орнамент в виде полу
шарных выступов, встреченный также на сосудах Триполья. 9 

Сосудик четырехгранной формы в виде маленькой мисочки, суживаю
щейся ко ~ну (рис. 29-7, 8), предста:вляет собой уникальную форму. 

Резкие различия двух рассмотреР.!Ных групп сосудов, очевидно, связаны 
с их разл:ичным назначением. Сосуды из темной массы, вероятно, были 
предназначены для варки пищи. 

Все приведенные выше параллели связывают описанный могильник с 
северны1м побережьем Черного моря и главным обр.азом с У сатовым. Сход
ство относится не только к керамике, но и к погребальному обряду, а имен

но - положение покойников на боку, головой на восток, с поджатыми 
ногами. 

·Описанный могильник представляет огромный интерес. Он з.начwrельно 
расширяет к северу территорию памятников усатовского типа, представ

ляющих собой позднюю стадию Т риполья. 

8 Т. Р а s s е k. Указ. соч., табл. Х\!111/2, рис. 2. 
9 Там же, табл. Х, рис. 11, 12, 13. 
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КРАТКИЕ СООЩUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 

О. А. КР И В !l О В А.ГР А К О В А 

ПОСЕЛЕНИЕ БРОНЗОВОГО ВЕКА НА БЕЛОЗЕРСКОМ 
ЛИМАНЕ 

год. 

В 1946 г. при обследовании Каменского город!Ища, за пределами куль
турного слоя, но на площади, обнесенной валом, было обнаружено древнее 
поселение, о'ГНосящееся к предскифской эпохе, т. е. к концу бронзового 
века, к киммерийскому времени. Оно расположено на северном берегу Бе
лозерокого лимана в с. Каменке, на месте, занятом теперь садами и ого· 
родами восьми усадеб по Дзержинской у.'-'ице. 1 Культу,рный слой здесь 
:;алегает на высоком берегу над поймой и тянется вдоль берега на прот~1-

жении 250 м. Ширину его проследить не удалось; можно лишь пред
полагать, что он не достигает улицы, а кончаекя на площади сщцОIВ и ого· 

родов. В"Горое поселение было найдено n с. Зиаменке, за пределами скиф· 
с:кого вала, на южном берегу лима:на, при выходе 1на него Горелой улицы. 

Основным источником сведений о киммерийской культуре до настоящего 
времени являлись клады бронзовых предме'ГОв и клады-мастерские брон

золитеЙЩИIКОВ. Их число значительно возрастает к концу бронзового века. 
Они дают возможность установить последовательные ряды отдельных ка· 
тегорий ве1:цей, орудий, оружия и у.крашений. В редких случаях в состав 
кладов входит керамика в виде отделынь1х черепков посуды, позволяющих 

связывать по времени эти клады с некоторыми поселениями Нижнего При
днепровья. Однако поселений этих известно немного, а кера.ми·ческий ма
териал в большинстве случаев подъемный и немногочисленный. Еще менее 
И3'вестны киммерийские погребеН1ия, которые не всегда бывает возможно 
отделить от более древних погре-бений срубной кулртуры. 

Недостаточная изученность памятников этого времени побудила автора 
этой статьи остановиться на двух культурных наслоениях, обнаруженных 

н·1 площади Каменского городища, и заняться в 1947 г. раскопками того 
из rrnx, которое по внешним призна1<а1М казалось менее потревоженным 

посадками. Однако уже в начале раскопок селища на северном берегу Бе
лоz.ерского лимана стала попадаться керамика скифского sремеJни IV -
111 вв. до н. э., относящаяся к его верхнему горизонту. Жизнь в этих ме
стах продолжалась и в 1 в. до н. э., о чем свидетельствует типично сармат
ская железная трехлопастная черешковая стрелка. В южной же части рас
копа, почти у ~рая обрыва, на г луби~не 40-45 см лежал полуразрушен
ный очаг из камней, на котором стояло пять днищ средневековых горшков, 
вылепленных на гончарном круге. Кроме того, на всей площади раскопа 

1 Четные номера домов: 42-56. 
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были обнаружены остатюи современной лодочной мастерской и множество 
ям от старых виноград.ни.ков и абрикосО1вых деревьев. Все это оильно на
рушило сохра1нность .культурного слоя бронзО\Вого века, который остался 
0Т1носительно целым лишь в нижних его отложениях. Повидимому, и КИ!М
мерийское селище здесь было не первым. Черепок (рис. 32-3), правда, 
е.щинственный, от крупного горшка катакомбной .культуры даст возмож
Iюсть предполагать, что где-то поблизости мог ли находиться остатки СТ()

ЯЮ<Jи ранrней бронзы. 

На усадьбе № 54 было вскрыто около 400 м2 площади (рис. 30-1 и 
рис. 31-1.) 

Жилище - большая полуземлянка, шириной 11 м, была ориентирована 
с северо-запада на юго-восток. Длину ее установить не у далось, так ка.к 
оба ее конца находиЛ:ись за пределами площади, О'тведенной д.\Я работ. 
Несмотря на это, тип жилища был выло.иен в достаточной мере. Очень 
плохая сохранность ero стеНJ и пола объясняется наличием нор грызунов, 

rтрс~низывавших и культурный слой, и подстилающий его лёсс. Это оо
с-rоятельство, а также проник·новение ку льту·рного слоя в мелкие трещиiНы 

лёсса привели к тому, что гранИJЦы жил,ища оказались как бы сrертым:-1 
и в некоторых местах настоль·ко, что съемка профилей могла быть выпол
нена лишь приблизител1:11но. В северо-западJном и юго-восточ11.""Ом конц.ах 
ж.ил·ища были обнаружены следы сильно разрушенных широких уступов 

(рис. 30-.J, 31-2), возмож•но, оползших еще в древности. 
На дне землююки в ее наиболее уr-.лубленной части лежали остатки двух 

каменных очагов, расположенных по линии с запада на восток. Наиболь
ший из 1них, № 4 (рис. 31-1), был совершенно разрушен. Все ero камН'И 
оказались сдвинутыми и расположенными вперемежку с костями жипотных 

и черепками посуды, которые в некоторых местах лежали компа1ктными ку

t1ами. СоседН!ИЙ маленЬ1кий оча:г № 3 (рис. 31-1, 3), расrюложенный 1на 
восток от очага No 4, сохраНJился значwгельно лучше. Он представлял со
бсй овальный камень ра·змерами 30 Х 22 см, с северо-восточной стороны 
окруженный восемью камнями, прилегающими к нему и друг к д,ругу; с 
южной стороны лежало еще д1ва подобных же камня. Повидимому, этот 
очажок был построен на небольшом возвыше.нии, о чем можно судить по 
р<юполdжению окружающих его костей и череmщв: все ОРИ лежали на 
склонах этого возвышения и поэтому сохранили наклонное по.ложе1Ние. Оба 
очага занимали площадь в 5 м длИJНоЙ и около 2 м ширИ!Н!ОЙ. От очаr.з 
№ 2, расположенного на широком уступе в юго-.восточном конце жилища, 
со.хранилось лишь несколько камней, явно сдвинутых с своего первоначаль
ного места. 

Особый интерес предстаJвляет очаг No 1 (рис. 31-4), обнаружениый 
вне углубления жилнща, на его краю, у юго-восточной стенки. Он от ли
чался от трех предыдущих по мате1риалу, из которого был сложен, та:к как 

в1'-:ссто камней здесь употреблялись комочки сырой глины, плотно пригнан
ные друг к другу. От этого все они имели неровную, а иногда каJК бы 
граненую поверхность и были сильно прокалены. Этот оча·г оказ·ался тоже 
разрушенным: комочки лежали в беспорядке, вперемежку с черепr~ами 

больших горшков и костями домашних mи~вотных, так что восстаноВIИТЬ 
его первоначальную форму оказалось невозможным. 

Ни золы, ни углей у всех четырех очагов не было замечено. Зато ря
дом с жилищем, к западу от него, лежал массивный зольн:и:к, чз.стично 
заполнявший собой и углубление жилища (рис. 30-4). Очертания золь
ника расплывчаты и неясны; очевидно, они были нарушены позднейшей 

перекопкой площади; в разрезах же пласт золы заметен совершенно от
чет ли во. Трудно определить, каким образом часть углубления землянки 
оказалась засыпанной золой. Судя по аналогичным случаям на Алексеев-
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ском поселении позднеандроновской культуры, в эту землянку могли сбра
сывать золу из соседних жилищ в то время,когдасамаонаужебылазаброшена. 

Жилище в целом напоминает большие полуземляночные сооружения 
Алексеевскоrо селища андроновокой культуры, относящегося к тому же 
времени, в особенности землянку № 5, сохраюtвшую уступы, ряд !Ка...~ен
нь:х очагов и Дi3а г линобИ"ГНых кухонных очага, расположеН!Ных вне ее 

углубления. 2 Вероятно, и здесь, на Белозерском лимане, очаг № 1 был 
главным обраЗом кухонного назначения. Подобные же жилища были об
нару.жены на селище у хутора Ляпичева, на р. Зимнице Пензенской обл. 
и близ гор. Пугачева в Нижнем Поволжье. 3 

Из находок, обнаруженных при раскопках культурного слоя на Бело
зерс.ком лима:не, наибольшего .внимания заслуживает керамика. Изучение ее 
форм и орнаментики дает возможность составить гораздо более поА!ное 
пре~ставление о посуде того времени на Нижнем Днепре, а при сопостав
лении ее с керамикой востоЧJных районов позволяет проследить одну и ту 
же закономерность развития глимяной посуды в конце бронзового века на 
пространстве от Среднего и Нитнего Поволжья до Нижнего Днепра. Всю
ду 1В это время мы встречали однородные видоизменения простых древней
ших !fюрм посуды арубной культуры. В Поволжье этот процесс просле
ЖН1Вается особенно четко блатодаря обильному материалу с .различных се
лищ срубно-ХiВалынского времени. 

На первой стадии развития селища срубкой культуры изобилуют гор
шка~ми дреВ1rейшеrо б.аН10Чного ТИ1Па, в меньшей мере остроре~рньrми, всег
д..t. хорошо украшенными, и различными вариантаМIИ этих двух основных 

форм. В ::.поху поздней бронзы, с подъе'dоМ металлообработки, формы кера
ми,к,и на хвалынской стадии постепенно меняются под mньюм влиянием 
Gронзсоой кованой посуды, вошедшей к этому времени в употребление. 
Вполне естественно, что эта посуда высоко ценилась, особенно в Поволжье, 
rде не было местного добывания металла, и потому ре·дко входила в со
став погребального инвентаря. Еще труднее встр~ить ее на мостах посе
лений, так как, вышедшая из употребления, она становилась металлическим 
ломом и шла в дальнейшую перепла•вк:v. На Волге известен толыко ::>дин 
бронзовый котел 4 этого времен.и, а!<лёпанный из широюнх поперечных :::ю
лос. Судя по этому, пока еДJинсmенному, экземпляру, можно предполагать, 
что первоначальный способ выделки металлической посуды находился под 
явным воздействием лепки г ~ИJняных горшков посредством ленточной т~х
ники. Также и формы ее могли складываться под пряМЫIМ влиянием кера
мичесКiИх форм. Там, котел Куйбышеве.кого музея, если отнять от него 
ручки и поддон, полное7ью совпадает по профилю с некоторыми глиня

нь11ми сосудами не столько даже срубной, сколько соседней а.ндроновской 
культуры. 5 Возникшая таким образом металличеокая посуда в дальнейшем 
своем ра.эвитии. приобретает новые формы, связаНJНые со своЙс'11вами ма
rериала и с техникой его обработки посредством ковки и чеканки. Здесь 
впоЛ!Не допустима сильная отогнутость шейки, наличие высоких поддО1Нов, 
тонких ручек и своеобразного чеканного орнамента в виде выпуклостей, вы-

2 О. А. К р и в ц о в а - Г р а к о в ai. Алексеевсхое поселение и могильник. Труды 
ГИМ, вып. XVII, М. 1948 г. 

3 М. И. Арт а м о но в. Донская экспедиция Г АИI\1К. Пробл. ист. м1т. культ .• 
No 1-2, 1933, стр. 51-55; И. В. С и и и ц ы н. Древние памятники в бассейне Иргиза 
по раскопкам 1938-1939 гг. Уч. зап. Сарат. Гос. ун-та, т. XVII, стр. 149, рис. 3. 

4 Котел найден в кургане, вероятно, при впускном киммерийсхом погребении. 
В. В. Г d ль мс те н. Археологические памятники Самарской губернии. ТСА РАНИОН, 
т. IV, стр. 125, рис. 46 . 

5 Можно предполаrать, что происхождение этого котла связано с Южным При
уральем, в зависимости от коrорого в это время развивалась металлургия бронзового 

века Среднего и северной части Нижнего Поволжья. 
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давленных изнутри. На котле Куйбышевского музея таким образом выче
ка~нены пря1мые и зигзагообразные валmtи и шишечки. 

Установившиеся новые формы бронзовых сосудов в свою очередь ока
зывают влияние на производство глиняных •горшков, где, наряду с продол

tt:авшим:и бьrrовать баночными и, в меньшей мере, острореберными горш
ками, появляются новые типы керамШ<и. К ним относятся горшки с ота
rнутой шейкой и ок·руг льrм плечом, край которых часто бывает заострен 
и обнесен бортиком. Плечи некоторых из Э11ИХ горшков становятся все 
более и более выпуклыми, а шеЙiка п::>степенно сужиrвается, что ведет к 
соя·~;лению в отдельных случаях у~огорлых сосудов. Наличие подобных 
сосудов в культурном слое является вторым признаком, позволяющим его 

uгнести к позднебронзовому веку. Третьим признаком Я1Вляются более или 
менее высокие по~доны, тоже встречающиеся нечасто. Выра:баrгывае"I-ся 
НОIВЫЙ тип орнаментики. Наряду с древним зубчатым .и незубчатым штампом 
и нарезом, впоЛJНе естественными при на~несении узоров на мягкую поверх

ность глины, появляются налепы в виде округлых ил:и острореберных ва

ликов, опоясывающих шейку нИIЖе края или расположенных на гра~Нице 
шейки и плеч. Обычно концы их бывают замкнутыми. В Поволжье только 
в Дiвух случаях (на больших сос)'IДах, происходящих из Ива1юВ1Ки) 6 концы 
налепов между собой не сходятся, а спускаются под прямым углом. 

-Постоянные сношения между племенами Поволжья и Приуралья при
В(> ЛИ к из1вестной общности развития форм быта. Так, аналогичные видо
юнv:енения профилей и орнаментИRМ происходят и на позднеаJRДроновс...«.::>Й 
пссу де, что прослеЖJИвается .на керами1Ке Алексеевского поселения. Но та..'\f 
9"ro сочетается с своеобразием чисто андроновских форм и узоров. 

ЗнаЧ'И'Гельно ближе к Поволжью стоит посуда Днепровских поселений 
поздней бронзы, что объясняется происхождением хва.i\ынского и кимме
рийского вариантов от единой сруб'Н'ОЙ культуры. Разложение родо1вых от
ношений, господстrвующих в предшествующую эпоху, и появление отдель
ных объед:инеН'ИЙ, быть может, уже 'П-Jlдчиненных племенным вож1дюм, ска
залось в виде некоторой обособленности производства и быта отдаленных 
дРУ'Г от друга племен. В частности, это отразилось и на гончарнам пропз
ВОР;С"I1Ве. При всей обп.Jност:и форм и узоро'В хвалынокой и ки:м~мериЙсtКоЙ 
керамиюи в последней иногда применялись свои, чисто мес'ГНые приемы в 
формовке посуды и в ее украшениях, незнакомые Нижнему Поволжью. 
ОднаJКо, судя по материалу Белозерс1Кого лимана, их пока немного. Знач-и
тельно больше можно привести показателей, сближающих ПQСУ ду Поволжья 
и Придне'П'ровья. 

Кера.мика Белозерского ЛИJМана также сохраняет довольно много черт, 
характерных для посуды предшествующей срубной культуры. Еще н~ аы
шли из употребления простые баночные горшки (рис. 32-15), узоры в 
виде заштрихованных треуголЬНIИ!КОВ, нанесенных зубчатым mтаJМпом (рис. 
32-5, 7), и даже узоры, выполненные посредством отпечатков простой 
8(-реВКИ (рис. 32-J, 2), ЧТО, Надо сказать, К этому времени ПО;\НОСТЬЮ 
исчезло на хвалынской керам.111Ке. Заr лажива~Ние зубчаты~м штампом, при
дающее поверхностям сосудов бронзового века характерную штрихова'ГОСТЬ 

(рис. 32-6; 33-13) здесь все еще продолжает применяться. 
Но основная масса керамики, так же как и на Волге, носит черты более 

по·зднего времени, что соответствует соотношению типов посуды и на позд

ие-:ювальшаких селищах. Наиболее обычная посуда здесь имеет более IИЛИ 
менее отогнутые края шейки (рис. 32-13, 14; 33-6, 7). В некоторых слу
чаях ше!rка сильно суживается, а плечи становятся выпукльrми и окр}'тлымп 
(рис. 30-2), что приводит к появлению уз.кого·рлой посуды (рис. 32-11). 

6 Раскопки В. Ф. Орехова, 1914. Хранятся в Саратовском музее. 

6 :Краткие сообщения ИИМ:К, вып. XXVI 81 
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Два раза были найдены поддоны. Орнаментация этой керамики в основ· 
НОIМ сводится к обычнЬ11м налепным, реже неналепным, валикам (рис. 32 -
8, 12-14; 33-6-15), в больши1Нстве случаеn покрытt?IМ косыми заруб
ка!МИ. Так же как и в Поволжье, при изготовлении поздней посуды в 
глину примешивался шамот. Степень ее обжига всюду остается одинаково 
невысокой. 

Отличительные признаки днепров·ской посуды этого ·времени, поокоАы<у 
u том позволяет судить материал из раскопок 1947 г., сводятся к следую
щему: во-1первых, поя1вля.ется особый тип баночных сосудов, очень низки·х 
и оиальных (рис. 32-16); во-вто~рых, оба поддона (рис. 32-10) мз.сс1ш· 
ны, чего не наблюдается в другиrх местах. Возмо1Ж1НО, однако, что они могли 
г.ринадлежать особого рода сосудам, на что указывает налиЧiИе в некото
рьDХ колле.к,циях Приднепровья обычных горшков на по.лы:ос внутри под
донах. Че~n~ки от разных шес11и сосу до!В оказались J1'-рашС1ННы~ми налеп
ны,r.ш валwка1ми с не сходящимися, а СiП}'окающ1НJМ1ися ВН'ИЗ конца.ми. Сп'(Г 
соб раюположения этих концов и оrносительно большое количество здесь 

Подобных случаев предстаВЛЯЮТ третье ОТ ЛИЧИ:е белозерской I<ера'МНКИ. н~
КОТОрЫе концы закругленно отведены в стороны (рис. 33-6, 9, 13), дру
rие тсже отведены в стороны, но под острым углом (рис. 33-7), и лишь 
Hq одном черепке концы как будто спускаются вертикально (,рис. 33-10), 
насколько можно судить по неполностью сохранившимся налепам. 

Аналогии с концд.!Ми, отведенными в сторону под острым углом, в на
стоящее время на1меча1Ю"Гся на керд.1М1ике Крыма rюзднеброНIЗОВОIГО века. 
Закругленные концы валиков прямых аналогий на керамике не встречают, ба 
однако они из'Вестны на бронзовых ск·нфак'Их котлах, происходящих с Дона.7 

Но здесь во всех случаях опоясывающий валик аn:утсТ1Вует, и округло за· 
гнутые концы упираются наверху в утолщающиеся края котлов. Сопостав
ление Э'ГИХ позД~них сосудов с керамикой предскифскоrо 1в1ремен11 имеет 
з1-tачение в од:ном отношении: оно дает возможность предполагать в ту 

впоху существование бронзовых кот лов с подобными же за~ви"ГКЭJМИ. КаJК 
уже было оказано, глиняная посу,да с рельефным орнаментом подра~жала 

подобной же орнаментwке на бронзовых котлах того времени. Быть мажет, 
и концы вал~и'Ков, округло за·гНJутые в стороны, возни1'ли не на глиняных, 

а на металлических кованых сосудах и сохранились, правда неполностью, 

на СЮiфСКИХ литых котлах. 

Нет сомнений, что Белозеракое поселение относится 'К самому концу 
бронзового века, к предскифской эпохе. Одна.ко имеются данные, поз~о
ляющие до некоторой степени уточнить его дату. Здесь имеется в 1виду 
r.оя·вление посуды, до Н3!стоящего времени неизвестной в аналО1Гичных 
слоях Поволжья. Правда, она предста:влена только одним черепком черно~ 
.го лощеного сосуда (рис. 34 ), подо6ноrо тем, которые встречаются в изо-
6имш на ранних скифских городищах, гдf:' они совершенно исчезают в 

начале V в. Если расu;вет этой керамн:,ки падает на VI в., а развитие про
текает в течение всего \111 в., то ес1-ественно пред1полагать ее появление в 
нача.ле 1 тысячеле11ия до н. э" ко времени которого, .вероятно, и отно1сится 
поселение на Белозерском лимане. 

Никаких признаков металлообработки на поселении не обнаружено. Оче
видно, найденные на нем бронзовые вещи были изготовлены на его дру
rом, западном, конце или вне поселения. К ним принадлежат три бронзо·· 

u<t Раскопками 1948 г. на Верхнем Тоболе обнаружены закругленные концы налепов 
на керамике из Садчиковского поселения позднеандроновской культуры. 

7 Два из них из раскопо1< Тизенгаузена 1866 г., у ст. Гниловской, Донской обл. 
Каталог Румянцевского музея № 1428 и 1429. Третий из Частых курганов (курган 
№ 3). В. А. Город ц о в. Раскопки Частых курганов близ Воронежа, 1927. СА, IX, 
1948, стр. 19, рис. 8. 
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вых ножа своеобразной формы, не встречающие прямых аналогий в бропэе 
Приднепровья. Первый из них (длина 15 см и ширина 2 см), изогнутый, 
вt'рнее коленчатый, бы.л отлит в од1носторонией форме, откован и оттпнут 
по лезвню (рис. 33-1}. У вершины колена 1находи·тся узкое пря~м<У';гольное 
отверстие, пробитое в небольшом овальном yr лублениrи, образо1ванr1ом во 
время литья предмета. Два друrих ножа совершенН'О ОдИ•НСЫ(IОВЫ. Один из 
них ( длина 10.6 см, ширина 1.9 см) был разбит повторной отков11«<>Й и 
как бы нзлома'Н еще в древности (рис. 33-5). Оба ножа двулеэsийны, но. 
в протпвоположность обычным двулезвийным кожам, ас•нмметрич.ны . Н().'К, 
сохранивший свой первоначальный вид, имеет с одной стороны ел.ва за~ 
метное колено (рис. 33-4) и напоминает по форме железные скифские 
ножи. Оба ножа литые, но сильН'О откованные, а лезвия их аrr.я;нуты. 
Овалr:;н·ые отверстия, предназ-н>а~ча~вшиеся, ве· 
роя-rно, для скрепления с рукоwгью, были 

обра·зова:ны во время литья. 
Два броизовы:х кованых шила, найден" 

пых НJа 1поселе<НИи, nогн~уты 'в древ.ности. 

Они четыреуголыrы в поперечном ра~зрезе 
и ·имеют ·посредине по небольшому утолще· 
кию. Одно из них (дл'И'на 5.3 см, ширина 
0,5 (;М ) расширено и уплощено на конце 
nред·иаэна·чен1Ном для скреплеН!Ия с ру· 

коятью (рис. 33-3). У дру~гото (длина 
5.6 см, ширина 0.5 см) оба 'КОН'Ца острые 
(рис. 33-2). К нез.яачительному количе· 
ству ~каменных предмеrов <УГНосятся то

чильные камни. сделанные из .песчани~а; 

из н.их три бурого цвета и совершеН!Но бес· 
формен.ны, а четвертый овальный, белый. 
И•Меет на плоской стороне нег лубок·ий доле
вой жолоб; длина его 8 см, ширина 5.4 см. 

Кремневый наконечник стрелы (рис. 
32-4), длиной 4.5 см, шир~и11юй 1.3 см. 
от лиЧ~ается от наконечников стрел сру6ной 
культуры ие тоЛЬ'Ко наличием слабо выра· 

о 

Рис . 34. 

2 6 

Черепок с ч ервыи 

лощевяем 

женного череЮ<а, но и небре1Ж1Ностью выделки, вы.раэн1вшейся в иекоторай 
асим1метри·чН'ОСТИ пред'Мета и в характере ретуши, зам.енившей П'режнюю 
струйчатую. 

К камеинь1м предметам относится одИIН небольшой ша.ри.к, ИIМеIОЩИЙ в 
/\Иаметре около 5 см, и обломки камней для растирания. Один из них при
надлежит брускообразному куранту зернотерки, оба конца которого на

висали над жорновом. Этот п1ред·мет является здесь единственным лрнзна· 
ком земледелия, за:нимавшего видное место в хозяйст.ве того времеИ!и. 
О разв•итом скотоводстве свидетельсТ1Вуют костн домашних живоТ1ных. 

Но лишь те из НJКХ, которые были найдены в .нижних слоях, заполня1вших 
жилище пренмущественно у очагов, могут быть с уверенностью отнесе·ны 

к селищу бронзового века. В состав стада входили лошади, коровы, овцы 
и , может быть, свиньи , о чем можно судить по предварительному опреде

лен·ию на месте рабСУТ. Череп собаки был найден в явно перепутанном слое 
вместе с черепками амфор и посуды кwммерийской культуры. 

Несмотря на относительно высокую сохранность кости, никаких костя
ных изделий на поселении не было обнаружено. Из других 'Находо:с. можн~ 
еще упомянуть о подвеске с двумя дырочками, сдел1liRНоЙ из морс.кой ра-
ковины. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООЩUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вытт. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

К. Ф. СМИРНОВ 

ПАШКОВСКИй МОГИЛЬНИК № 3 

Куба1нокая экспедиция 1947 г. производила раскопки Пашковского грун
товогn могильника № 3, открытого М. В. Покровским в 1934 г. 1 В об
Балах берега им было обнаружено пять погребений, ориентировочно дати
рсванньrх 111 - 11 вв. до н. э. Могильни~к находится на пра,вом берегу 
Кубани, в 3 км к юго-востоку от станицы Пашковской Краонодарскоi"о 
края, нМiротив острова, сплошь покрытого лесом, носящего на,звание у ме

стных жителей «Закол». 2 Осенью 1936 г., на расстоянии 530 м на вост•:ж 
от этого могиль~ника, выше по течению Кубани, Н. В. Анфимов доследовал 
еще три погребения. 3 Полукилометровый разрыв между крайним к востоку 
погребением могильника № 3 и вновь открытыми дал право предполагать 
о наличии нового могиль:ника (№ 4 ). Однако даль~нейmие исследоваю1я 
Н. В. Анфимова и М. В. Покровского пока~зали, что мы имеем дело с 
одним большим могилью1ко:!'.f протяженностью 1по прямой более 400 м, а 
110 обрыву террасы более 500 м (рис. 35 ). В 1937 г. экопед'Ицией Красно
дарского музея, под руководством Анфимова, было обнаружено и досле
довано еще пять погребений на 11осточном учас'11Ке :могильника и одно по
гребен.не - на западном. Осенью 1946 г. автор этой статьи вместе с Ан
фhr..01..:ым посетил могильник. На...'lи было обнаружено шесть погребений, 
из которых четыре (на западном уча,стке) были вскоре доследованы 
М. В. Покровским и Н. В. Анфимовым. Таким образом, в результате об
следований 1934-1946 гг. на территории могилы11ика было вскрыто 18 
погребений. 

Кубанской экапедицией ИИМК и ГИМ в 1947 г. было исследовано 
еще шесть погребальных комплексов, один из которых (группа № 2, 
раскоп А) представлял или остатки сильно разрушенного погребения, или, 
скорее всего, остатки тризны при погребении № 1 (отдельные кости жи
вотных, фрагменты лепной керамики :и боrка амфоры). 

Наиболее ранние погребения (№ 3 и 4; раскоп Б) дали только лепную 
посуду, причем лучшие ее экземпляры покрыты черным «сКУифским)) лоще

нием. В слое в районе этих погребений встретились фрагменты главным 

1 М. В. Покровский. МогильнШ< станицы Пашковской (близ гор. Краснодара). 
Проблемы истории докапиталистических обществ, № 5~. 1935, стр. 150. 

~ М. В. Покровский и Н. В. Анфимов. Карта древних поселений и могиль
ников Прикубанья. СА, IV, 1937. 

3 Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 гг., М.- Л.. 1941, стр. 218. 
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образом лооной [<ерами1юи; обломок б'ронзового наконечн~ика стрелы архаи
ческого скифского времени (рис. 37-6) и бронзовое височное опиральное 
кольцо с нарезкой по кралм (рис. 37-7). 

1 

€9 

Рис. 36. Сосуды из погребений 
]-кубок боJ\ьmой; 2-кубок малый; 3-горшок банковидный; 4-горmок с ушками; 5-миска; б-горmочек 
с ушками; 7-пелика; 8-лютернй; 9-кувmин с бороздками по плечикам; 10-кувmин узкогорлый; 11-·кувmии 
с ручкой (б, 7, 8- погребение № 1; 1, 2, 5-погребение № 3; 3, 9, 10, /1-погребение № 5; 4-погребение № 6) 

О наличии в могильнике более древнего пласта, чем 111 - 11 вв. до 
и. э., свал;етельствует и исследова~нное в 1946 г. погребение № 2 со скор
ченны:м костя,ком эпохи бронзы (вторая половина 11 тысячелетия дон. э.). 

Керамика погребения № 3, от которого соХ1р<l!нились л1ишь четыре со
су да, обломок железного ножИJчка и ребра коровы, дает формы черноло

щеной скифской посуды Северного Кавказа: глубокие миски (рис. 36-5) 
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и особенно кубки (рис. 36-1, 2), близкие кубкам из Моздокского могиль
ника VI 1 - VI вв. до н. э. 4 Наши кубки боАее вьrгя.нутых, стр::>Йных 
пропорций и не имеют орнамента - признаки более позднего времени. Ве
ро.ятной датой погребения является V в. до и. э. 

Соседнее погребьние ( № 4), сохранившееся целиком, дало такой же 
формы чернолощеный миниатюрный кубок и миску под головой погребен· 
нога. Массивные бронзовые браслеты с заходящими друг на друга конца.ми 
(рн:. 37-9, 10) и бусы из сИJнего стекла с белыми обод,1кам;и (рис. 37-11) 
аналсгичны находкам в кургане близ Ставрополя V - 1\' В1n. до н. э. 
(Эрv.mаж, экспозиция). Друтой тип бус, в виде пирамидок, известен в 
скУ.фс:к.их курганах V - IV вв. до .и. э. ( «Раскопа'На моГ1ила», курrМI Бабы, 
курганы Никопольщины) и в зольни~ках Бельского rород,ища. 

По11ребение № 1 {раскоп А), кроме лепной посуды, да.л:о интересную 
группу гончарной посуды и амфору. Амqюра имеет клеймо на ручке в виде 
не:амк1нутоrо кружка и по форме аналогична амфорам на высокой масси.Б· 
ной ножке с широким коническим ту ловом в находках Фа:насгарии конца 
IV - 111 в. до н. э. Г липа нашей амфоры, так же как и упомянутых, дает 
значительную примесь белого !Кварцевого песка, хотя 1и отличается ярким 

красноора.нжевым цветом. Uентр производства этих амфор не установлен. 
Сероглиняный кувшин с двумя ручками (рис. 36-7) подражает форме 

6сспорских акварельных пелик IV в. до н. э. Среди серог линя:ной гончар· 
lioЙ керамики кургана у ст. Марьевской раскопОIК Н. И. Веселовского 
1912 г. имеется «пелика», похожая на нашу, но более вытянутых пропор
ций. 5 Марьевский курган датируется М. И. Ростовцевым концом IV в. 
до н. э. 6 

Красноглиняный круглодонный горшок с горизонтальнЬ11ми ушками 
(рис. 36-6) по форме очень близок сероглиняlНому сосудику из Марьев
ского кургана и скифским ритуальным серебряным сосу да.м из Солохи. 7 

Лепная посуда погребения № 1 - r лубокая миска под головой покой
ника и корчага с биконическиrм ту ловом_·, представляет пережиточные фор

иы чернолощеной скифоидной керамики VI - V вв. до н. э. 
~реуголЬ1ная форма кли:нка. короткого меча (<рис. 37-1) повrоряет 

форму клинков скифских акинаков из курганов Чертомлыка и Солохи. 
Форма меча без перек·рестия, с коротким бруоковидным навершием, харак
терна для Прикубанья и сосед:них районов в IV - 111 вв. до н. э. 

Груr!!па курганов у станицы Воронежской, исследованная Веселовским в 
1903 г., дала формы наступательного оружия, подобные qIOpiМaм погребе
ния No 1: железные втульчатые наконечники стрел (рис. 37-4), наконеч
ники копий с УЗЮiМ ланцетовид:нЫ'м пером (.рис. 37-2, 3), меч без пере· 
крести я. 

Вся совокупность данньmс позволяет да-ги:ровать погребен;ие No 1 вто
рой по \овиной IV - началом 111 в. до н. э. 

Лепная и гончарная керамика из погребений No 5 и 6 (рис. 36-3, 9-
11) находит себе ближайшие аналогии отчасти в У сть-Лабинском моги ль· 
нике No 2, а гла:вны!'.t образом среди керамической ГР}ППЬI Ма.1Jьевского 
куrгана и Елиза~зет~шскuго .могильника и городища. Для горшка с руч1<.а
ми ... выступа:ми из погребения No 6 (рис. 36--4) нам неизвестны аналогии 
из других пунктов Прикубанья. Совершенно подобный сосуд наi'iден в по
гребении .J\Го 7 восточного участка Пашковского могильника раскопа•< 
Н. В. Анф1нюва 1937 г. Кувшины Пашковскоrо и Ел11зi1lВети:-1скоr:J \Ю· 

~ Б. Б. Пи от ров с кий и А. А. И е ссен. Моздокский могильник, Л., 1940, 
rабл. Х и ХШ. 

5 ОАК за 1912 г., стр. 54, рис. 71. 
6 М. И. Рост овце в. Скифия и Боспор, 1925, стр. 319-326. 
7 ОАК за 1913-1915 rr., стр. 115, рис. 187. 
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Рис. 37. Вещи из погребений 
1- меч; 2, З- копья; 4 - наконечники стрел; 5 - брон:вовый брвс.11ет (погребение 
№ 1 ); 6 - об.11омок брон:во•ого наконечника стрелы (раскоп Б ); 7 - бронвовое ви
сочное ко.11ъgо; 8 - желе:вный серп (погребение № 5); 9, 10 - брон:вовые брае.11еты 

(погребение № 4); 11 - бусы 



т:и:льtНIИКОВ едины по форме и качеству г л,иrны. Они найдены в поr~ребсниях 
Елизаветинского могильника, датированных медными пантикапейскими мо
нета~мн IV-1втоfЮЙ пол:овины 111 в. до н. э. (ло Зографу). О'ГК.рытые 
ранее пvгребен:ия на восточном учас-гке Пашкове.кого могильнrика дали те 
же формы мпной и гончарной посуды. Они датируются, как н погребения 
№ 5 и 6, коНiцам IV ~ 111 вв. до н. э. Нет ника~ких оснований датировать 
оТI<рытые погребальные комплексы Па.шко~и более поздним временем. 
Здесь отсутствуют родосские импортные амфоры, столь характерные для 

Пр~икубанья во 11 в. до н. з. 
ПО!г'Ребения ПаJшковскоrо моmльника на протяжении трех веков дают 

едмtый поrребаль·ный обряд: 1) простая грунтовая могила глуби1ной 1.10-
1.95 м, в плане в виде узкого или ШИiрокого прямоуrольника, судя по рас
положению вещей (погр. № 1), за~нимала площадь приблизи;rельио 3 Х 
Х 2 м; 2) устойчивая юж~ная или юго ... востоЧJная ориенrrировка погребен
ных; 3) миск'а под головой п.О1кой~ника, служившая ему изгоЛ!овьем; 4) по· 
ложение в могилу галек и ка1мней, чаще всего в ногах, иногда их клали 
1S горшок; 5) пост·анов.ка сосудов всегда •спра1ва и в :ногах погребенного, 
причем !В ногах обычно сrоят амфоры и большие сосуды-кор~·аги; 6) погре
бение со!l]рОIВождается костЯ1МИ свиньи и ба.рана (черепа, нижние челюсти), 
реже - коровы и лошаJДи. Это едиrнство обряда овидетельств~ет о едwном 
оседлом на•селен1n1 земледельцев и скотоводов, жн~вших побЛ'ИiЗОСТ'И в тече
ние трех-четы~рех веков. О развитии земледелИtя свидетельс.Тlвует ма1сса 
больших оосуд•ов-1Jюрчаг для хранения зерна, нахОД1ки серпа в погребении 
№ 6 (рис. 37-8). Земледельцы кубанюких горОдlИщ бы.~и адНЮ1Вtре1ме1Нно 
и .воИ!нами. В пог.ребении № 6 вместе с серпом лежала втулюа от дротика 
или копья. 

Пашковс·кий могильник нельзя связать с юышм-ли6о сущесТ1вующим 
ныне городищем или ОТ'Крытым поселением. Обычно м•)гильники правобе
режья Кубани расположены с северной стороны городища, почти непосред
ственно за рвом и валом. БАижайшее от Пашковского могильника Хороль· 
ское городище находится на расстоянии около 0.5 км выше по Кубани и 
не может быть связано с ним. Городище, повидимому, уже давно уничто
жено вода~ми КубаНIИ, и на его месте теперь находятся плавни. Ве~роя11но, 
разрушена и значительная часть могильника, так как его насыще~нность 

поr<ребениями невел1ика. Наиболее древни1м участко~м могильни:к,а я~вляе'ГСЯ 
за.пад"НыЙ, тоЧIНее район pacк()IJ]a Б (погр. № 3, 4), поблизости от кооорО1го 
оТIКlрыто и поnре6ение эпохи бiр'ОНiзы. 

Древнее население района Пашковкп представляло ощно из меотских 
племен ПрикубаJНья, генетически связанное с земледельческим населен1ием 
c'J'leI]нoй и предгорrной полосы Северного Кавказа. Об этом овидетельс11вуе·1 
указа:нное родство лепной черно.11.ощеной 1'ерамики с кера~микой «скифс1кого» 
времени, с ее архаически~и формами. В IV в. до н. э., кот да под воздей
ствием проНIИкающей в Прикубанье культуры античных городов здесь раз
ви1вается производство го~нча1рной посуды, подражающей античным фО1р~ма~. 
еще со.хра~няюrrся ск·ифоид1Ные формы посуды, родственные ке~рами.ке Моз·· 
докского могильника и Нестеровского поселения и могильника VI-IV вв. 
до н. э.: глубокие миски с загнутым внутрь краем, большие корчаги. Фраг
менты такой корчаги из пог.ребения № 1 имеют два сосце1видных выступа, 
вс11речающихся та~кже на больших сосу:дах тwпа корча,г из Нестеровского 
и АлхастИ!нского поселений. 

В IV в. до н. э. устанав.м1в1аются постоя1Нные культу.рные и торговые 
связи городищенского населения Прикубанья с античным'И це~нтрами, по 
с;видетельств~ Страбона, П!режде всего через Фанагорию, о чем свидетель
ствует и еди•ный амфорный импорт в Фанмории и Пашковском могилh· 
нике. Разои1Вается гончарное производсТ1Во. Среди посуды, оработ<ilнной на 
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гончарном круге по греческим образцам, появляются также такие формы. 

как лютерий (рис. 36-8), пелика (рис. 36-7), разнообраз.ные формы кув
шинов и мисо·к на кольцевидном поддоне. 

Где изготовАялись пашкоВСJКИе сосуды, тонкостенные, из прекрасно от· 
мученной r лины и изящной формы? Они по глине и форме отличаются 1JT 

того, что дают нам одiноrвременные памятшш.и, расположенные восточнее 

Пашковского могильника, и, ка:к мы отмечали, очень близ:ки, а инvг да 
просто тождественны по форме, качеству и цmету глины с сосудами Марь
евского кургана и Елиза,ветинского могильника. Если пашковс·кая посуда 
на гончарном круге не делалась на месте - на городище ныне не с'Эхра· 

нившемся, то она привозилась сюда из ближайших крупных центров меот
с:<оrо, значительно эллИ1НнзированН10го населения, каковым было, напрамер, 

Елизаветинское городище. 
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КРАТКИЕ СООБLUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

Г. Д. СМ И Р НО В 

СКИФСКОЕ ГОРОДИI!!Е И CEЛИIJJE 

«БОЛЬШАЯ САХАРНА» 

До археологичесюих работ 1946 г. ШlJМЯТЮИIКИ с.rкифской культуры нз 
территории Молдавской ССР были мало известны. Только отдельные на
ходки конца XIX и начала ХХ в. в южной Бессарабии указывали нз 
распространение скифской культуры в пр1ИчернО1морских степях между 
Днестром И Д}'IНаем. 

Йзучение памятнИIК:ов акифокой ку .11.ьrуры Институтом истории, языка 
и литературы Молдавской научно~исследовательс~кой базы АН СССР 
было 1на1чато в 1946 г. Разведочные и раскопочные работы iВ 1946-1947 п. 
был.:.~: проведены на среднем течении Днестра, в районе гор. Резины. В этом 
районе было обследовано 12 окифс.ких селищ и городищ. БольшинсТ1Во го
родищ расположено вблизи Днестра на тру дно доступных мысах среди 
балок и оврагов. 

Основные работы бы.ЛJи сосредоточены на скифском городище «Большая 
Саха:рна» и прилегающиrх к нему селищах. «Большая Cax<l!piнa.» распол•.Jжена 
в 6 км от гор. Резины и в 1 км от прсыюго берега ДнеС'l'ра, вблизи с. Са
харны. Оно занимает большой трудно доступный rМЫ~с с крутыми обры
вистьюми склона1ми; общей площадью до 8 га; с юго-западной стороны 
обнесено земляным валом и рвом. Кроме того, вплотную к основному валу 
и рву примыкают дополнительные земляные укрепления 11ипа бастионов. 

С ЮЮЗ имеются два укрепления и одно с западной стороны. 
В 1946 г., при участии аспарантов ИИМК О. Д. Дашевской, А. В. Гу

са~рюrной и А. И. Мелюковой, были проведены рабоrгы на площа1ди гоµu
днща и на оборонителЬ1Ных сооружениях. 

В раюкопах на глубине 0.40-1.20 м были найдены оста:тки к•Jстроо,, 
очагов, У!ечей и ям. Несмотря на большое количество очагов, признаков 
жнлых сооружений не обнаружено. Представляют интерес своео6.разные 
очаги-печи, которые имели г линяныс крышки на деревлнной основе. Оча.r
печь в плане имеет форму круга, в разрезе - трапециедную форму. Такого 
типа очаг }Т лублялся в землю на 0.25-0.30 м. Средний раЗ1мер оча,гов· 
печей по входному отверстию печи 0.40 ~. по поду печи --1 0.55 м. Второй 
Тi1!П печей бытовал од1новре1менно с пер~вым. В основе они имеют ту же 
конструкцию, но вместо съемных ГЛJИняных крьrше·к имели постоянный не
большой низкин свод. 

Во всех раскопках найдено большое количество .лепной керамики. Мест
ная керамика представлена разнообразными фрагментами больших 11 малых 

сосудов типа горшков, банок, мисок, чзрок и специальных сосудов для вы-
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делки ·сыра. Фрагменты кер:а~мик:и ~имеют светлое и ·черное лощение с гра
вироваНll!ЫМ - резным орнамеmом и.лн в ком6И1ИацИ1И резного и штампо

ванного орнамента. Часто встречаются также фраrменты с налепным ва
ликом и пальцевым орнаментом. Налепиой ва.юrn с орнаментом распола
гается на венчике, горле и на корпусе сосуда. Преобладающее количество 
фра·гментов керамики орнамента не имеет, но сделать какие-либо выводы 

о соотношении орна1ментированной керамlflКи к неорнаментированной не npek 
ставляется возможным ввиду того, что значительная часть крупных и сред

них сосудов всех типов имела орнамент только на венчике, горле и иногда 

на пле~аках сосудов. 

Из остальных керамических изделий обычной находкой являются пря
слица самых различных размеров. Не.которые из них имеют тщательную 
отделку и орнаментирова1ны. Изредка встречаются небольшие игрушечные 
сосудиюи. 

Г.реческая керамика предста~влена гла1вным образом фрагме.mами сте
нок, венчююв, ручек и ножек остродонных амфор. Кроме того, найдены 
чtтыре фрагмента ручек греческих амфор с клеймами, гречеокий кувшин 1J 

r;рупных облом·ках и два мелких фрагмента чернолакового сосуда. 

Из металлических изделий на городище найдены: три фрагмента желез
ных ножей, один нз них с костяной ручкой, с гравированныtм циркульныrм 
орнаментом, железное шило, наконечник бронзовой трехгранной скифа<оЙ 
стрелы и бронзовая спиральная подвеска. Встречены также остаmи же
лезного шлака и бесформенные кусочки железа. 

Из украшений найдена од1на бусИJНа из пасты синего цвета с желтыми 
гл·аз.ка~ми и фрагмент пряжки из слоновой кости. 

Полевое определение костей жи~вотных дало следующие виды домашних 
tМ111Ютных: корову, овцу, ови1нью, собаму; из диlКИх ЖИiВО11НЫХ - 1юзу и 
t:абана. 

Для выяснения констр}"К·Ц'ИИ оборонителыных сооружений .горо1днща 
был раскопан земляной вал и расчищены два р1ва. Установлено, что вал 
систематически ремонтИJровался и совершенс11вооался в течение всего перио

да существова1ния городища. Всего отмечено пять строительных периодов. 
В третьем строитель~ном ~периоде была введена с.плоШ1Ная обмаJЗка вала с 
наружной стороны городища. Применение обмазки повысило боевые ка
чес1ва всей обороннтель~ной системы. 

В первый строителЬ<ный период высота насыпи вала была 1 м, при 
глубине рва в 5 м; к пятому строительному периоду высота насыпи вала 
была доведена до 4 м, ширина П\:>дошвы вала достИJг ла 23 м, г лубнна рва 
осталась преЖJней. Основной вал возник на мес-rе селища. Под п~дошвой 
вала лежал культурный слой толщи1ной 0.5 м. В культурном слое было 
найдено два оча:rа. 

ОборонителЬ<ная система представляет большой интерес, особенно в 
связи с дополнительными оборонительными сооружениями типа б~тионоз, 

которые 1выступают впереди основного вала на 35-120 м. Эти сооружения 
играли таJJ<ую же роль, как башни древнегреческих городов, наэначенне 

кuторых было не допустить противника к штурму рвов и стен. Идея флан
гового обстрела получила овое воолощенне и в строительстве скифских 

оборонительных сооружений. 
В 1947 г. раскопочные работы был,и перенесены на селище «Сахарна 1». 

Селище занимает площадь до 4 га. До строительства обороните.лыrых со
оружений Сахарнского городища общая площадь селища дости!Гала 12 га. 
Раскоп был заложен в 200 м2 от г ЛЭJВНОIГО вала. Вс.его было вскрьrrо 450 м2 • 

На глубине 0.40--<О.75 м был обнаружен один сильно разрушенный 
очаг, пять площадок и три ямы. Основная масса находок состояла из фраг-
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ментов лепной кера1м1ики, 06работа1н:ных костей и нескольких бронзовых 
изделий. 

Значительный интерес для изучения гончарного ремесла представляют 
сооружения типа круглых площадок, сложенных на каменной основе или 
и.э утрамбов.анной земли и обложенных по краю известняковыми камнями. 

Поверхность площадок обма.зана rоиким слоем глины и слегка обожжена. 
Всего было найдено пять однотипных площадок диаметром 1-2 м, вы
сотой 0.20-0.25 м; толщина глиняной обмазки 1-2 см. 

Назначение площадок (столов) определяется на::~rод!Ка.Ми гончарных ин
струментов. Вл:изи НIИХ были ,найдены костяные лощила, окобели и резаки, 
r лwняные и костяные штаМJПьr различного размера и формы для отделка 
и нанесения орнамента на сосуд. 

Для наиболее полнv.го выяонения производственного назначения всех 
площадок интересна площадка. на кв. № 14, вблизи 1<:оторой сохранился 
доп<;лнителЬ1ный столик, дпамет·ром 0.35 м, сделанный ТёШИМ же приемом. 
как и большие площадки. 

Весь комплекс ~одок и конструкция площадl<!и кв. № 14 с дополни
тельным столиком позволяет сделать предварительное заключе•ние, что в 

данном случае мы имеем гончарную мастерскую. Малый столик служил 
для руЧ1ной лепки сосу дав, а большая площащка. служила столом для сушки 

изrото:вленной пасу ды. В современном гончарном п.ронзводстве также от
водятся специал1Jные места для сушки, процесс которой занимает значи
тел1)ное время гончара. 

Осабый интерес представляют глиняные штампы, которые разделяются
на. два типа: 1) штаМJпы для о•n·ис,ка псевдО1Веревочного и зубчатого ри
сунка и 2) штампы глиняные и костяные для оттиска различного рисунка 
из кружков, звездочек и ямочек. 

Орнамент керами.ки селища и городища, нанесенныИ штампами, почти 
полностью совпадает с оттиска.мrи штампов гончарных мастерских. 

На пологом склоне селища у оврага были обнар}1жены три ямы. При 
их ра.зnор!Ке найдены три чарки с отбитыми руч;ками и большое ~оличество 

фрагментов керамики, костей Ж:ИJВотных, частично обработанных. В одной 
из я:м было обнаружено сильно разрушенное погребение. Судя по сох,ра
юшшимся коtтям, покойник лежал в скорченном состоянии. Возможно, ЧТ() 
древние гончары при рьrrье ямы разрушn:Л:н это погребение, которое пред

шествовало скифскому селищу. 

Из кер&'\fических изделий обращает на себя внимание лепной сосуд 
горшкообразного типа, найденный в мелких обломках на глубине 1.10 м. 
Сосуд тщательной выделки, высококачесwенноrо черного лощеняя, орна
~v.снтированный резьбой и штампом. Сре1дняя то.лщина стенок не превышает 
4-5 мм, венчик не сохранился. Такая фор'Ма сосуда встречается редко. 

Керамика селища и городища однотипна, но в данном районе селища 
1<ачество керамики, особенн.о черного лощения, выше, чем на городище. 
Чаще встречается также и керё11микас с резным и штампова~нным орнамен
том. Кроме того, на селище, ореди подъемного материала, и1меются фраг
менты с резным рисунком животных и птщ!. 

Находки металлических изделий редки. Всего найдено пять предметов 
из бронзы, псалий, бра,слет, иголка, две круглые бляшкlН и нес11<.оль:ко ку
сочков железа. 

Кро1ме рЭJскопочных работ .на городище и селище были П1роведены до
полнительные развед~ш в окрестностях сел Сахарны, Екимауцы и гор. Ре
зины. Вблизи с. Сахарны найдено шесть новых селищ, одно из них яв
ляется самым большим и тянется по берегу Днестра от мыса Гульбо1<а 
до сельокохозяй:ственного техникума с. Сахарны на протяжении более 1 км. 
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Керамика селищ по форме сосудов, по характеру резного и шта:мпован
нога рilсунка однотипна с керам1Н1КоЙ сз.харнинского городища. 

Датировка городища и сеЛJИЩ в настоящее в,ремя крайне затруднитель
на. По греческой керамике и главным образом по фрагментам амфор их 
можно отнести к IV- 111 вв. до н. э. По местной керамике, на основе 
сравне~1·ня с керамическими материалами Не:миро1Вс.кого городища и горо
дищ верхнего течения Днестра, самая ранняя дата падае'I' на конец VI в. 
до н. э. 

Раз,ведочные и раскопочные работы на среднеднестровс.ких скифских 
rор<>дюцах и селищах дали ценные материалы, которые расширяют нашii 

представления о земледельческих племенах, населявших юго-западную 

Скнфию. 
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КУЛЬТУРА АЛТАЯ ВРЕМЕНИ СООРУЖЕНИЯ 
ПАЗЫРЫКС:КИХ КУРГАНОВ 

Среди историчес·к,их памятников СССР и сопредельных стра.н особую 
rруппу составляют большие каменные курганы Горно-Алтайокой и Ту.вин· 
ской областей, а также Монголии. В Монголии и Туве памятники эти еще 
ire изучены, н.а Ал11ае же раакопано более десятка рядоlВЫ!Х и пять боль· 
ших кур1'1анов. Особенно ценные результаты для оовещения истории куль· 
туры Алтая дали раакоrmш 1929 г. 1 Пазырьпкокоrо курга1на и 11 Паэы1рык
ского, раскопанноrо в 1947 1г. Конструкция больших курганов lrl·PИ больших 
ра:з~мерах .камеН1НОЙ наброски !ВЫэва:ла особый М1ИкроклиматичеС1К.ИЙ реЖИIМ с 
обр<i!зованием вечной мерзлоты в могильной яме. НесмОТJря на это, все 
TЗJI<Jиe ку,ргд.1Ны ог.рЗJблены, та;к как соде.ржали большие ценносl'и, особенно 

золотые вещи, положенные ту да вместе с захороненными представителями 

родовой знати. О иаход1И1мы.х в них ценностях можно судить по ·вещам из 
ИJЗ1вестного эрмитажного собрания «сибирского золота». Все же благодаря 
мерзлоте и в wрабленных ку,рганах сохрМiилось очень МНQГО ,вещей, нИJКог
да еще не нахоД:ИМых в курганах скиф<>-сарматского времеН!И. В 1 Па1зы· 
рьnкюком кург.ане прекрасно сохра1ниЛ'IОСь тр}'IПы сопровожда~вших покой· 
НIИКа коней; во втором, рЗ1скопанн0tм в 1947 г., эамечателЬ1Н1ы находки в 
пог,ребальной К<1.1Мере. 

Раскопки пазыры.кской группы толь.ко начаты, но и те данные, кото
рыми мы уже сейчас располагаем, в.месте с добытыми из ранее раскопан· 
ных подобных курганов, позволяют с редкой полнотой •вскрыть бьrг и 
культуру населения Алтая в эту отдаленную и яркую эпоху. 

Задачей настоящего сообщения и ЯJВляется дать •IЮС"ильную характе
ристику, главным обра,зом на основе раскопок 1947 г., культу,ры населе· 
ния Алтая, оставившего после себя курга:ны с к11менной на6роокой. 

Основным занятием населения Алтая в эту пору было скот·озодст.во 
при полуоседлом образе жизни. В скотоводческом хозяйстве первое место 
занИJмала лошадь. Помимо использования лошадей как средства передБIН· 
жения, их мясо употреблялось в пищу, а шкуры, кож.а широко использова
лись для различных поделок и изготовления одежды. 

Второе после лошащи место занимала ооца. Это подтверждается не 
только обычаем класть в могилу с умершим в качестве пюци мясо овцы, 
но и огромным количеством изделий из овечьей шерсти: толстого и тон
кого, как фетр, войлока и всев.озможных шерстя~ньгх тканей. В 1947 г. 
при ·раскоrпках 11 Пазырьrкского кургана впервые был найден большой ко
жаный сосуд, наполненный ку~ака:ми овечьего сыра. Исследован1ие руна од-
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11ой из овечьих шкуро.к, иаЙtдеН!Ных во 11 Па~зы,рыкском кургане, дало пух 
толщиной 10-14 микрон. Такие овцы в условиях достаточно сурового 
f(Л'Имата r орноrо Алтая вряд ли мог Л'И .круJ" лый •ГОД находиться на под~нож
ном корму; .подобно породJИСТым лошадям, обнаруженнь11М в обоих курга

нах, они ~мой должны были содержаться под кровле.й в овча-рнях. ·Из 
мелкого рогатого скота имел'Ись также и козы, но их, видимо, было мало. 
Череп и рога козла был~и найдены только при раскопка.~х Ши6юнскоrо 
кург.а.на. 

Рис . 38. Деревяввый сосуА ва войлочвоi ПОАставхе 
(11 Паэырыкских 11ургав} 

Помимо мел•1<0rо , разводился и круш1ый рогатый с.кот. В Шибшюком 
кургане были найдены кости крJп,ного poraтOIN> окота, а во 11 Пазы1рык
ском 'Кургане - разАН'Чные поделки из бычьего pora. Помимо быков, раз
водились и sюки, волос кСУrорых в значwrельном количестве найден в 'i"О:М 
же -11 Пазы·рьLК<жом курга~не. 

Второе, после сl<отоводства, место в хозяйственном бьrту населения за
нимала охота. Среди промысловьFХ Ж!И·вот.кых в .пе.рсвую очередь следует 
назвать соболя. и.з меха которого сшит известнъ~й катаtНдИJНС·NИЙ х.~лат. 
СобоNИЙ .мех (Mortes sibellina) в качестве выпушки одежды -найден и .в 
других подеЛJКах во 11 Пазырыкском кургане. В Шибинском кургане най
дены зубы, по край.ней :мере, семи особей собол-я. Мех торностая был най
ден в КатаНJд:ннс.ком ку~ргане, а женеэ<ая одежда wз l 1 Пазырьnкакого кур
гана сдела·.на из беличьего меха (Sciiuiis vulgaris). Дм вьыtуmки этой по
след!ней, .помимо с.о6ольеrо меха, был нс.пользован также мех выдры. 
Кроме пvшньrх зверей, добы~вались и хищнь1е. В Па·зыры;кских ку.рrанах 
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найдены изд~яя из меха леопа.рда (Leopardus pardus) и стеnН1ОЙ 1Iюшки 
(в частности Felis ocreoda). Из nа.риохопы.т.ных ох.сmились за благород~НЫ'1 
оленем или маралом (Cervш canadensis), ИЭ1.Аелия юз рога которого име
ются почти во всех больших l!Q'ргаках. Кроме того, волос оленя уnотреб
лялся для набив.кн седельных подушек. Вряд ли можно сомневаться в Т'}М, 
что промыmлялись та1Кже 11 горный баран ( aipr али), и горный козел ( тэке), 
прекрасные иэобра·женяя каrорых мы и..\!еем на вещах из пэ.зырь111•ских 
~ргаnюв. 

P.i!c. З9а-пряжха от пояса (11 Пгзырыхсхий хурrан ) 

Змшмались ли в это время на ААтае ·земледелием и .в каа<оЙ ме.ре, мы 
n<ж:а не знаем. Но если часть года лошци содержал"Ись на жесТtКих кор
мах, то тем более вероятно, что зерно в том !ИЛИ ином .виде )'!Потреблялось 
в IJИЩУ' и населеН!Нем. 

Исходя из .природных условий к-рая и. рассмотренных вь11ше основных 
ЗёilНЯIГИЙ , мо2I0Но сделать вьrвод, что населе.ние доЛЖLКо было вес'I1И по~
кочевой образ жизни, иметь постоянные бревенЧЗJтые ж.ил:ища .на эи•мов•ках 

в степных долинах. 

Поскольку погребальные камеры отражают конструюц1Ию постоянного 
жилища, дома, особенно верхнего слоя общества, д<>АЖ<НЫ были отличаться 
совершенной строительной техникой. Оки были nрЯ1моу~rольные, бревенча
тые, воэможнu с двойными стенами, с nоло~ иэ толстых плах. Материалом 
для покрытия служн.1\!И береста, кора лиственн.ицы, воэмотно ку.старнюк 

К'урильский чай. Пол этюt жмл:нщ был .псхкрыт войлоком, им же завеши
вались и стены. 

Об оседло_\i образе жизRИ с.аидетельствуют не только данные о стой
ловом содержании скота, но и большие, до 0.5 м высоты, глиняные кувши
ны. найденные <а Пазырыкс.кюс курганах. Эrо - посуда оседлых, а не •Ко
чевников. С другой стороН'ЬI, оседлость зта не была rtостоян1ной. Сезоцныс 
nерекочеаки, вы.зь11вавшнеся 111отребностлми основного скотоводческого хо
зяйства, на.ходят свое подтвержденне в большом количестве aeu_JeЙ, найден
нь1х во 11 Пазырьtкском .кургане: мебель, столики со съемны1ми крышками, 
хозяйственный инвентарь, приr-Пособлен·ный дл.я передвижения, деревя·к.ная 
подвесная и кожаная посуда (рис. 38). 
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Остатков одежды имеется пока немно·го, но больше, чем где бы то ни 
было для данной эпохи. Прежде все·го следует вооомННIТЬ катан.динский 
меховой плащ с длинными декоратн,вt1ьпми рукавами. Вторая одежда и1з 
того же кургана подобна фраJКу с д.л!ИННЪFМIИ фалдами и нагру,дни1к0rм. На
конец, из 11 Па;зырыкского кургана мы имеем женскую одежд.у, по покрою 
имеющую много общего с ката~нд11нС1I<им плащом, но корот.~<.ую, до ·колен, 

и с нагрудником таrкой же длины, соста1вляющ'Им ОДIНО целое с нею. Пра~в
.да, эти одежды, особенно плащи, одежды богатые, шитье которых требо

:вало и большого мастерства, и не малого труда. Тем не менее они дают 
представление о пок·рое верхней одежды вообще. В качес11ве материала для 
ати:х: одетд иопользова~н мех и кожа диких и домашних живо11ных; шиты 

они сухожильными НИ"Гка:м~и. ЕсЛJи к,атаrндинский плащ сшит из ценных 
собольих шку.рок, ro паэырыкСJКИЙ, вместе с ющрудник:о~м,- из шкурок про
стой белки, с жеребцовой опушкой. Только выпушки сделаны из дорогих 
мехов соболя и выдры. 

Замечательны ремеН1Ные пояса, сплошь прошитые сухожильной нитью, 
что придает им вид ·гкани. Они снабжены подвесными ремнями для ножа 
или меча, покрыты снаружи на;шивны.м изьюканным орнаменrгом из кожа

ного шнурка с оловянным. псевдобисеро:м и украшены серебря1.ньr.ми бля

хами (ри~с. 39а), выполненными в «зверином стиле». 
Обувь пока известна только женокая из 11 Пазырыксюого ку~аJНа. 

Она в двух !Вариантах - о·быденная и парадна.я; и та и другая знатной 
женщины. Это- мягкие полусапожки без подметок и :каблуков, с голов
ка·ми, собранными на носке в оборы, с коро'IЖими, ниже колен, ,голенищами 

в одном случае и декоративными, приrкрываю1ци~ми только передюою часть 

голени,- в другом. Заслуживают вни:маJНия узорчатые подошвы обеих пар, 
причем в парадньLх полусапожках ою1 расшиты бисером и золотистыJМи 

кристаллами пирита. Подобное украшение обу~ви имеет смысл только при 
носке ее в помещении, пол которого покрыт мяnю11м .войлоком или ковrром, 
и при обычае сидеть на полу с подвернутыми ногами, подошвами наружу. 

И то и другое было в обычае. Это следует из покрытая пола погребальной 
.камеры войлоком, из наличия Н'!iзк•их столиков, которыми можrно пользо
ваться только сидя на полу. 

На носи обу~вь надевалась не непосредст.венно, а по.верrх ТIОНК'И'Х воЙЛ'()IЧ
ных носочков, по покрою подобных обуви. Из1вестные нам образцы, обу~ви 
от лнчаются и от западноокифсКJих, и от переД1Неазиата<их ТОIГО же времени. 

Ближе к ней гуНJНокая обу~вь, какой мы ее знаем по раскогюка1м в Нонн-Уле. 
Из 1 I Пазырыкского кургана wмеется та~кже не полный мужокой вой

лочный головной убор типа 1Высоковерхих, с полями сзади, скнфско-сака<.их 
головных уборов, известных по их изображения~м. И мужчины, 11 женщ'И!Ны 
носили, повидимому, головные повязки или диадемы, сшитые из кожи, с 

разл:ичными укр<iiшеНJиями. 

Из туале~ных принаrдлежностей раокопки: I 1 ПСlJзьюрык.скоrо 1КургаJНа 
дали нам, помимо различных сумочек, гребень и зеркало (рис. 39 б). 
Гребень узкий с длинны1ми зубцами, роговой. Зеркало серебряное, но не 
цельное, литое; а состоит из двух оклепанных между собой ·поло~вин с пу
стотой между ними; его диаметр большой - 15 см. Обратная сторона 
рельефная, с двум-я .кольцевыми валика~ми, конусом в центре и ~рна:мен

талыюй насечкой. Треугольный черен вставлен в роговую ручку. 
О бытовавшей в то время приrческе мы пока ничего определенного ска

зать не можем, так как мужская голова из 11 Пазырыкского кургана была 
скальпирована, а женская, в связи с обычаем посмер111юй трепанации че
репа, обрита. Тем не менее, обычая 6рrить .голову, повиди·~. не было. 
На мужскую голову, взамен снятой кож:и, перед потребением была нашита 
кожа я·ка с дли1нными волосами. Там же, в погребальной камере, найдены 
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Рис. 396 - зеркаАо (11 ПаэырыксRвЙ курган) 



Рис. 40а - Аеревяввая вожка от стола (11 Паэыры1<с1<иi курrав} 



Рис. 406 - Аеревяввая фигур1<а оленя с J<ожавымя рогами (11 Пазыры1<с1<ий 1<урrав) 



свитые в две юосы волосы женщины в особом к,р•уже.вЖ>iМ НЗJК100Н1И11<е. Боро
да му~жrчи:ны была сбрита за несколько дней до его СJМерти, но вместе с го
ловой была найдена искуссТ1ВеН1Ная 1Под,вязная борода, кОТО1рая, видИIМО. 

носила•сь в торжес11веН1Ных случаях. 

И мужчины, и женщИJны носили серьм1, для которых 1В мочках ушей 
имеются отверстия. Судя по случай.но сохрани·вШИJмся обломкам серег, они 
были золотые, тонкой работы, с перегородчатой эмалью из цветной пасты. 
И мужчины, и женщины носили шейные гривны (грабители 11 Пазырык
ского кургана отрубили им головы, чтобы снять гривны), а женщины, 
кроме того, носили ножные и ручные браслеты. 

ЛюбопьFТно, что нож~ные бр·аслеты носились не только выше стопы, но 
и выше икр •НОГ, 111од коленнЬ11м сустЗJвом. И стопы, и голеН'И женQКоrо тела 
были· от.рублены, чтобы снять браслеты. Носили женщины и кольца и.ли 
перс'Т!Ни. 

Большое •Количество самых разнообразных вещей ИIЗ больших алтай
с1<1их каменных курганов, которыrмн мы в настоящее ~время раоо·-:>лагаем, 

особеНIНо 11 Пазырыкского, не позволяет да:ть даже краткое описание их 
всех. Помимо угилитарного своего назначения, они представляют интерес 
кЗJК nоказатель ~высокого )'ровня техники обраб0'11Ки различны!Х материалов. 
На ней мы и остановимся вк1ратце. 

Об обработке растительных материалов, n первую очередь дерева, мож
но судить по высокому !Качеству строительного дел·а. При построЙ<Ке с.ру
бов погребал~ных камер бревна не толь<Ко исключwrельно тщательно оте

сывались, но и идеально при-гонялись одно к друтому так, что не остаJВа

.ЛJось никаких зазоров. При отсутсrnии пилы· плаХJИ пол·а вытесаны •На
стол~о аккуратно и при.гнаны одна к дру~гой та-к плотно, что пол оказался 
абсолютно непроницаем для воды. Особого вни~мэ.ния заслуживает выдел
ка из цельного дерева таких предметов, как саркофаг Б 4 м дЛJИной и около 
одного метра в диаметре, изящной формы столов с цельными крышками . 
или различной формы сосудов, тМ<!же из цельного дерева. Токарный ста
н~ уже был известеН!, и на не'М вытачи,вались фигурные ножки столов, 

но всего замечательнее была художеС'твенная резьба по дереву, об.ра.зцами 
которой являются те же ножки столов в виде фигур львов, поддерживаю
щих крышки, бесчи1сленное количество резных из дерева JG<рашений, ·кон
ской сбруи и предметов церемониального 1t1азначения (рис. 40а, 40б, 42). 

Из 11 Пазырыкского кургана уже и сейчас имеется семь видов различ
ных шерстяных тканей типа полотна, са.ржи или диагонали, КОБf)ОIВОЙ с 
длинным ворсом и псев1догобе.лена или паласа. Одни из rних, на1при.мер 
ковровые, были шириной до 42 см, саржевые - 15 см, псевдогобеле~но
вые - всего около 9 см. Одни ткани (ковровые) окраши1вались в готовом 
виде, другие ткались из окрашенных НИ"ГОК, причем 11·севJJ,огобелен соткан из 

разноцветных ниток со сложным ритмически повторяющимся узором. По
мимо тканей, имеется и плетеная шерстяная тесьма, и узорча:тые кружева 
из тех же шерстяных ниток В качестве красителей употребляЛ:Ись типы 
индиго, пур~пурин и ализарин. Следует все же отметить, что для одежды в 
основном использовали·сь меха и частично кожа, для обуви - кожа и фетр. 

Т Kti!HИ ценились, видимо, высоко, шли на отделку предметов одежды, в 
час~ости обуви, в оон-овном же и1сполЬ1зовались в домашнем убранстве. 

В обработке минеральных веществ в перrвую очередь следует отметИ"Гь 
технику изготовления глиняной посуды. Большие глиняные кувшины из 11 
ПазырьИ<ского курrан<i ори•гиналыюй формы, но не совершенной техник•и 
изготовления. Тесто довольно грубое с .примесью гравия; .формuака без 
гончарного круга; обж~иг примити.В1НыЙ на костре. 

Как была поставлена разработка рудных месторождений, мы пока не 
знаем. Известно, что ·в зту именно эпоху золото с Алтая шло непрерыв-
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Рис. 42. Деревянное навершие (11 Пазыры11схий 11ургав) 



ньгм потоком на запад и .на юг. На Алтае же могло добываться •и серебро, 
и медь, и олово; разрабатЬ11ва~ись там и месторождения железа. ПО<Жоль
ку курганы ограблены, нель,зя судить о том количесТ!Бе золота, которое в 

них было захоронено, а было его не мало. Каковы были похищенные вещм, 
можно судить по массИВ1Нь11м и тяжелым золотым шеiiны,~м гривна,м и брас
лета'м эрмита1Ж1ного собрания «сибИiрскоrо золота)>. Впрочем,, и то, что 
уцелело 1в курганах, указывает на весьма широкое использование листового 

золота для украшения вещей, казалось бы, третьестепенного значения. 
Наравне с золотом, но в меньшем количестве, для покрыти1я различных 
вещей употреблялось и листовое олово. Техника плющения золота и олова 
стояла довольно вы.сока: ,наиболее тонкие листки золота около 15 микрон, 
еще тоньше оловянная фольга. 

Литье различных предметов и·з брон.зы было общераопространен1ным. 
ОтЛ'lilВались бронзовые удила, гвозди, художественные изделия, как, на
пример, фигурки орлов из Берельскосо :кургана. 

Кам:ие железные руды раз·раt6аты'Вались, мы 'пока не знаем, но упо
требление в большом количестве ,кристаллов пирита 1в :качес'11Ве украшения 
подоШJв женской обу~ви у~казь11вает на то, что сернистое железо им было 
извеС11Но. ДобываЛJСя ли пирит попутно при рЗJЗJрабОII'ке золотьыс 1роос·ь1111ей 
вместе с золотом или независимо, это другQЙ вопрос. Железные вещи, та
кие, КМ< удила или ножи, выделыэались :коn,кой. 

Серебряное зеркало настолько оригинально и 111еобычно, что трудно 
решить, местного оно изделия или привозного. Зато поясные серебря
ные бля..хи и особенно серебряная подвеска с иэобР'ажеН1ием лошади на
стольК!о «скифская», местная, что нет сомнения в том, что алтайцы был~-t 
знакомы с техникой литья и серебряных изделий, притом изделий высоко· 
художественных. 

При раскопках 11 Паэырьжского кургана впервые найдены музыкаль
ные ,и1нстру~менты Д/Вlух ТИПОIВ - у да,рный и струнный. Первый из них одно
·сторонний барабан небольших размеров, бокаловидной формы, удобной для 
держания. rв руке. Корпус его составлен из двух роговых половин. По СJВоеЙ 
форме и, отчасти, по способ:у- К!репления мембра,ны он блнзсж односторон

ним бара~бана~м, и поньmе бьrгующим в АфгаН1истане, ИрЗJНе и Малой Азии. 
Резанансный :корпус стру~нного инструмента вы~дол1блен из целЬ'Ного куска 
де;рева с мембраноЙ-деКоЙ, :вЬ1Jделанной из ТQIН'КОЙ кожи. Его М1Ноr,острун
ность, ра!В<НО ка~к тщательность и изящесТ'Во в отделке, указывает на вьrоо

кую степень му~зыкаль.ной культуры сО1Зда~вшего его народа. 

Особо виднее место в культуре населен·ия Алтая, оставившего Gольшче 
каiменные курганы, занимает изобразительное иску~сство. Нет почти ни 
одного предмета, независимо от его утилитарного назначения, чтобы он не 

был в той или иной мере У'К·рашен. Глиняная и деревянная посу~да, мебель 
в частности столики, и другие предметы ммашней обстановки, оде-жда, 
КОНiСК~ая сбруя (.рис. 43), предметы ритуальные, из ка:кого бы материала 
ОН1И ни были сдела~ны, выполнены в изысканной форме и всячески разук:ра
шены. В изобразительном искусстnе широ1ю иопользованы приемы гра.фи
ческоrо силуэтного изобра1ЖеН1Ия, резьбы в низком рельефе и в круг л,ой 
скульптуре, техника мозаики, литья и чеканки. Особенно излюбленными 
nриемами были резьба по дереву и рогу, аJП.Nикация из кож.и и фетра 
(рис. 41 ). Имеется еще оди.НJ момент, который должен быть отмечен, это 
палихром1rость. Красителей было не так много. Общеупотребительными 
были цвета в различных оттенках: синий, ·Красный и желтый, но в ком
синаЦ!IИ С натуральным белым, Коричневы:м ИЛИ черным цветами шерсти, 
с ра::sличнь11мн цветами и их оттенками кожи и меха с расцветкой золотом 
и оловом получались богатые возможности для многокрасочных изделий, 
и ими широко пользовались. 
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Рис . 43. НаАобвик из рога (11 Пазыры1<с1<ий 1<ургав) 



Что касаеп:я мотивов изобра:зительного иокусс.тва, то на первом месте 
стоял известный «скифский звериный стиль». 

Второй момент, который должен быть особенно подчеркнут,- это 
вскрытое раскопками наличие орнаментов растительных и геометрических. 

Скифское искусство и «звериный стиль» часто употребляются как сино
нимы. Разумеется, изображения животных занимали в нем видное место, 
но наряду с ними население широко пользовалось и мотивами из расти

тельного мира, в ча1стност:и лотосом, и ра,зличньrми геометрическими фигу

раlУlн. Растительные мотивы особенно широко иопользовались для украше
ния одежды, всевозможных предметов домашнего оqихода - мешк'1В, 

сумок, l\ошелей, кожаных сосудов, ков.ров и тому подобных .вещей, где 
орнаментальные моти'Вы из ·мира животных или во1Все отсутствуют или за

нимают подчиненное место. 

Дл ~ суждения об общес11венном строе и идеолог ни на.селения Алтая в 
рас~:матри:васмос время, за отсутствием письменных источников и за педо

статочным количеством исследованных памятников, данных у нас очень 

малi). Между тем и здесь мы располЭJГаем та.юИIМи фактами, которые ар
хеологичес1<и не засвидетельсw1ованы в дру.ги1х: местах. Обществj, остав.И1В
шее больши(; каменные ку.рrаны, представляется на.rм в виде родовых об
щин, патриархальных семей, объединенных в племенные гру,ппы. Богатство 
сочеталось с общественной властью, что подтверждается наличиеlV!, помимо 
небольших ря-довыос, очень больших курганов, в сооружениях которых до!\· 

жен был прwнимать участие большой колле.'КтИIВ. ·Однако на Алтае не было 
таких крупных племеНJных объединений под властью выдающнхся вождей, 
каr< н~ юге России. Самые крупные курганы в долине р. Урусулэ. с1це не 
исследованы, но те, что раскопаны, также не малые по ра3~1ерам, заклю

чают не более четырнмцати захороненных коней. 
Важная дет,аль, которая отмечалась и выше, это то, что все кони вер

х:>вые, заседла1юные. Верховые кони - это личная собственность погребен
ног,>. Кони эти разномастные, с различнЬ11м.и метами на ушах, у.казываю
щи:м11 на про!!схаждение от различньп:: хозяев. Кони 1 Пазырыкс:кого кур
гана оказались 1Не молоды~v.ш: возраст их определен старше 9 лет, бnльшин
ство же старше 17-20 Лет. Такие же ста·рыс кони были погребены и во 
11 Пазь1tрыкском кургане. Это - высок,опородные кони, лучших кровей, со
державшиеся на 0116орных ·кормах. Надо думать, что они пок}'IПались или 
выменивались у различных ·Владельцев; в престарелом возрасте они заме

нялись более молодыми, а по смерти их хозяина сопровождали е·гv в за
гробНJую жизнь. Верховой конь, в том числе и бое11юй, бы.л самым ценным 
имуществом, и его мы находим во всех без исключения погребениях рас

сматриваемого времени, ка·1< :мужских, таrк и женских, вместе с остальньrм 

личным имущееnвом. 

Во II Пазырыкском кургане погребен убитый в бою мужчина, и вра
гом был снят с него скальп. С ним погребена женщина, вероятно его лю
бимая наложница. Не все детали этого замечательного памятника выяс
нены, но это пока наиболее вероятная версw~. Изысканная, но .не особенно 
богатая одежда женщИJны, музы:~кальные ннструмеwrы, многочисленные при

надлежности туалета - все это определяет ее социальное положение. В дан
ном погребении нашли свое подтверждение факты, отмеченные впервые в 

Шибинском кургане, погребения му:\1ифицироваН'Ных труnов с трепа1Нациен 
черепа. Последнее пра.ктиковалось, види1мо, только в отношении особеНIН.о 
влиятельных лиц, так как трепанирова·нных черепов в рядовых погребе

ниях, поскольку нам извес"ГНо, не находилось. 

Оживленную дискуссию вызвали лошадИJНые маски из 1 Пазырыкс.кого 
кургана с их композициями нападения барса на оленя и схват~ки барса или 

гигра с рогатым львиным грифоном. Во 11 Пазырыкоком кургане также 
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найдены маок:и. Mo'rnlв одной из .них - птmjа, сидящая на голове горного ба
рана. Этот мотив борьбы юищ·ных или фан·тастическях зверей, или напа
дения их же или хищных юа .копытных во мнQIГИХ вариантах имеется в 

ПазЬ11рыкс:юи:х кургаJНах. Смысловое значение этих сцен .видели н в тоте
мических и в дуалистических представлениях. Отмечу толь-ко, что не во 
всех сценах мы имеем ука·заJ111ное выше сочетание. Из 1 Пазырык-:жого кур
га~на на седельной поюрышке имеется сцена борьбы двух грифоН()(В - ор
линого и львиного; в одНJОЙ из масок - схватка тигра с львИНЬl'М грифо

ном, а на бляхе из 11 Пазырыкского курга~На борьба двух орЛИIНЫХ гри
сJюнов. 

НесколЫ<о слов еще о верояmых культурных связях Алтая с Передней 
Азией. Что культура алтайцев в рассматрИJВаемое время бЫ'ла незатисима 
от передовых культур юга, в этом нет никакого сомнения, но она была в 
той или ИiНОЙ мере с ними взаим:но связана. Мы уже о"11Мечали элементы 
культуры Передней Азии на Алтае, например наличие таких мотивов в 
изображениях живОТ'НЬlх, !Как ор.мrные и львиные г.рифоны, нередко в сти

ле, хараJКтерном для ахеменИlдс.кой Персии. Помимо этого, многие компо
зиции борьбы зверей чисто переднеазиатские, в частности ассирийские, что 
и не удивительно, принимая во внимание исторически засвидетельствован

ное участие в VI 1 и VI вв. до н. э. восточных кочевых племен в войнах 
Передней Азии. 

Не случайно и ИQКЛючительное преобладание среди мотивов растwгель
ного орнамента лотоса, в его специальной переднеазиатской трактовке. Но 
ке только в художественном творчестве, в одежде (кандис), в вооружен~ии 
(а~кинак), в кожжом }'iбраН1Сmе между Алтаем и Передним Восто~Ком мНQГо 
общего. При наличии мес'ПlоЙ металлургии и при высокой технике изго
товления металлическях изделий нет у.веренносrn в том, что золотые юве
лирные вещи с ц·ветной перегородчатой эмалью был~и местного производ
ства. Хотя 'ИХ найдено пока немного, они чоезвычайно близки к те.\!, ка-
кие мы ЗНJаем в это 1В1ремя в Персии. . 

Очень показательно нахождение во 11 Пазыры~ском кургане значитель
ного количества семян посевного эфирномасличного кориандра - растения 

субтропического, восточно-средиземноморского, который, ·подобно индиго 
и ПУf>IПУРИНIJ, на Алтае мог оказаться только в результате сношений с 
юrом. Что ·касается этих оношеН!ИЙ, то сомнительно, чтобы он1и были 
исклюЧIИТелюю военного хар31Ктера. Несршвнеюrо ИiнтенсИiвнее должны 
быЛ1И быть мирные торговые сношения. С Алтая на юг шло золото, д1ра
rоценнъ1е меха пушных зверей, •вря·д ли окот, в том числе лошади, которых 
на Алтае не могло быть так много, как 1в степньLх областях. Взамен полу
чались породистые лошади, возможно, овцы, предметы роок·оши в виде 

ювел:и.рных изде~ий, редкие краски, лекарсrnен.ные и пряные ростеrния. 
Од1нако все иноземное здесь же на месте подвергалось детальной перера
ботке и входило в сокровищницу богатой мес-I"ноЙ культуры. 

Каменных курганов на Алтае изучено слишком мало, поэ·ТО1..'\fУ шжа нет 
вполне надежных критериев для их точной датировки. Отме11им только, 
что нет оснований относить их ко времени позднее IV в. до н. э. Связи с 
югом могут быть прослежены за весь период ахеменидской династии. Ре
шиrrельно никажих следов сношений с Грецией, времени ее гоопо.дс11Ва в Пе
редней Азии после падения на·званной персИIДс.кой монархии, и позднее с 
Китаем, по крайней мере в Пазы.рыже, мы не имеем. 
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КРАТКИЕ СООБIJ1ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. ХХ\.'1 КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

М. П. ГРЯЗ НО В 

РАСКОПКИ АЛТАйСКОй ЭКСПЕДИUИИ НА БЛИЖНИХ 
ЕЛБАНАХ 

Археологическая раЗ"ведка, произведенная в 1925 г. !В районе Вер!Хней 
Оби, показала, что прё11вый бере:r Верх1неЙ Оби, предJСта:nляющпй собой 
южную и западrную границы крупного лесного мас·си1ва, ,простирающегося 

с небольшими перерывами от гор. Бийска на север до зоны сплошныос ле
сов беспредельной сибирской тайги, изобилует па1мят~никами древних куль
тур оседлого населения. Обилие керамики всех времен, начиная с эпохи 
бронзы, наличие остатков оседлых поселений тех эпох, когда в соседних 
степях левобережья и в степных долинах Горного Алтая развивались и 
процветали культуры древних кочевых племен, красноречиво сви~етельст

вовали об иных путях развития культуры правобережных лесных племен. 

Здесь, в отличие от степей, население осталось оседлым, продолжало раз
вивать свою культуру на основе комплексного земледельческо-скотоводче

ского и рыболовно-охотничьего хозяйства и имело свой особый этногра
фический облик, от личный от соседних степных племен. 

Детальное исследова1ние ПЗ!МЯl'НИIКов культуры оседлых племен пра1во· 
бережья Верхней Оби представляет интерес не только потому, что о'ГIКры
вае-r новую, ранее неи~естную, область распространения своео6ра.з.ны~х не
Rедомых нам древних культур. Живя и ра.эвиваясь рядом со сташыми ко
чевыми племенами, с их специал·изирова~нны1м скотоводrчеСК!ИIМ хозяйсmом, 
оседлые вер!Х:необские ,племена на всем протяжении овоей истории былlИ 
тесно с ними с·вяз·аны. ЭконОМIИ\чеок.ие и :культур1Ные авязи кочеsых и осед
лых племен не были ОД;Носторонни:МIИ. Культура тех и д1ругих развивалась 
во вза1и~модейст.вии, и, не зная ~истории раэви~я культуры оседлых племен 
Верхней Оби, невозможно праВ1Ильно понять все особенности культуры ко· 
че:вых племен Алтая и приалтай1аких сrепей. 

Пристуnая к исследован'ИIЮ памятников на правом берегу р. Оби, Ал
тайская экспедиция Гос. Эрмитажа~ и ИИМК избрала для своих работ 
район с. Большереченс:кого (.рис. 44, А), где в 1925 г. было отмечено
нанбольшее количество разнообразных памя·пrиков. 1 

Все основные работы экспеди,ц1ии проозводились в уроч. Ближние Ел
баны (рис. 44, В), наиболее богатом оста'Т'Ками древностей. Правый берег 
Оби !Предста:вляе-г собой широкую пойму, местами до 10 кv1 шириной, еже-

1 В работах экспедиции 1946 r. принимали участие, кроме автора: М. Н. Комарова, 
Т. Д. Равдоникас и М. Г. Властелица; в 1947 r.: С. С. Черников, А. А. Гаврилова" 
Н. С. Белова, В. Н. Полторацкая, В. П. Лучинина и М. П. Нечева. 
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ГQAlllO затопляемую весениим р.азл~ивом реки. Т 0ЛЬ1ко песчаные дюны (по 
мест.НJОму -· елбаlны) остаюТ1Ся небольшим1Н ост:ров:ками суши, не заливае
мыми водой. На них-то и сеЛ1Ился человек с да~вн·их пор. На них он строил 

Рис. 44. Карта к раскопкам ва Блнжних Елбавах 

своrи жилища, устраивал кладбюца. Часто на одной дюне находятся 
остаrгкrи посе.лен:ий и могильни11юв ра,зных эпох. :Бли1ж1ние Елбан~ы пред
ставля·ил собой грЯJду таких дюн, за1нимающих пространство ·в 150-~50 м 
шириной, 1400 м длиной (-рис. 44, С), служивших местом обитания чело
:век.а .в течеНJИе почти 2500 лет. 

Первое поселение на 1Ближни~ ЕЛJбанах возникло, коr да процесс обра
зования дюн был полностью завершен и поверхоость песка всюду эадер-
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нована. Такой вид дюны сохраняли тысячи лет, до появления русского села 
Большая Речка, расположившегося по соседству. Дорога и прогоняемь!е 
стада скота нарушили дерновый покров дюн, и ветры стали раздува'Ть пе

сок, обнажая и разрушая с.крытые в нем памЯТIНИ~К~И древности. Обилие на
ходок на поверхности выдуоов на 'БлиЖlни.х Елбана.х да~в.но привлекало 
вН'Имание мес11ных исследователей. В теченпе многих лет здесь собирал 
подъеМIНыЙ материал и проИ1зводил 'Ра'ruюпк.и Н. С. Гуляев. 2 В 1915 г. 
Ближние Елбаны обследовал В. П. Михайлов. 3 Собра1Н1Ные ими коллекции 
хранятся в музеях Ленинграда, Москвы, Томска, Барнаула и Горно-Ал
таЙ·ака, но, плохо .докумеН1ТИрО1Ванные, они утратили свою науч,ную ценность. 
При разведках 1925 г. автором этой статьи собран здесь значительный 
подъемный материал и произведены небольшие расжОПIК:И д:вух посе.леН1ИЙ 
и одного могильника. 

За два года работ Алтайокой экспедицией откры·ТЬI и исследованы мо
гильники и поселения восьми последовательных историчоок.их периодов. 

При этом замечательно, что все найденные на Бли~Жних Елбанах остатки 
древней жизни принадлежат каждый раз одному населеН1Ному пу•m<ту. 
Четко ограниченная террР.Тория Ближних Елбанов, ежегоД~Но окаэыJВаJБ
шаяся небольшим островком во 1В~ремя ра,злива реки, могла быть занята 
ТОЛЬКIО одним поселком. В каждый определеннь~й период времени эдесь 
могло располагаться одно поселение, эани,:мавшее одну из дюн, и здесь же, 

на одной из других дюн, помещался мог,ильнИIК. Следовательно, в преде
лах небольшой гряды дюн рд.ОП!оложены место поселения и могилЬIНИК 
каждого исторического периода, оставившего здесь следы пребывания че

л~века. 

Блrижние Елбаны ~ это территория одного на~еленного пункта, оби
таемого с некоторыми перерывами в течение восьми последовательных ис

торичеаких периодов, и культурные наслоения разных эпох не отлаrались 

друг на друга в одном и том же пункте, ка.1< это происходило в многослой
ных памятниках, а, ка1к праrвило, находили,сь на разных дюнах. Последнее 
обстоятельство не дает нам возможности стратиграфического изучения раз
новремен,ных наслс.ений, зато чрезвычайно облегчает задачу разделения 
всех находок по соответсТ1вующим культурно-историческим этапам, что в 

условиях лесостепной полосы с незначительной толщей культурного слоя 
обычно представляет большие затруднения, часто непреодолимые. 

ИсследоваJНные на Ближ•ни..х Елбанах памятники принадлежат культу
расl'vf, большей частью от личнь~~ от извос'J1Ных нам культур 1Vlи1Нусинсашх 
степей и Горного Алтая, поэтому пришлось ввести для них новые наиме
нования. Хронологическое определеНJИе этих культур во многих случаях 
пока не может бьтть достаточно обосновано, и у~казь11ваемые ЮL.'Ке для 
каждого культурного комплекса даты следует рассматривать как предва

рительные, подлежащие в дальнейшем уточнению и исправлению. Пункты 
находок отмечаются римской цифрой и бу~ква:ми БЕ (Ближние Елбаны). 

К ар а с у к с к а я к ул ьту р а (X-VIII вв. до н. э.). Исследовано 
пять погребений в пункте БЕ IV. Грунтовые могилы без внешних призна
ков. Умершие положены на правом боку, в Сl<Ор·чеюном положении, головой 
на юго-запад. При скелетах находились немногочисленные мел1КJие медные 
украшения обычных для Верхней Оби ТИIПОВ, в том числе характерные 
крупные височные кольца с гвоздеобразной шляпкой. В головах ста'Вились 
глиняные горшки бомбовидной формы с прямой стоячей шейкой, но, в 

2 ОАК з-~ 1908 г., стр. 83-84; Отчет Алтайского подотдела ЗСОРГО за 1903 г., 
Барнаул, 1904, стр. 27-28; ИАК, прибавл. к вып. 46, 1912, стр. 182-183. 

3 В. П. М и х а й л о в. Предварительное сообщение об археологических разведках 
городищ и курганов у дер. Большая Речка. Изв. Томского ун-та, кн. XVI, Томск, 
1917, стр. 1-13. 
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Рис. 45. НахоАки vэ могильникоо в Бли:княх Елбавах. 
1-6 - Срон.ао11ьrе оруА1:.11 (мoraJ11>BR1C БЕ Vll, бол1>шеречеnска11 культура Vll- VI ••· АО и. e.J; 7-12 - брои

.ао11111е м кос.т.якые украшеваа (моrвл1>1rак Бli: Vll, фомикская куJ1ьтура Vl- V вв. АО к. в.) 

8 Нратние сообщеяи11 ИIП.11\, вып. XXVI 



отлич:ие от минусинских, с плоским дном. Они украшены нарядным слож
ным геометрическим орнаментом обьl"Шlого кара,су~кскоrо типа, оттиснутым 

г ладКtим штампом. Рисунок иноr да инкрустирован белой массой. Икrерес
но коллективное погребение в оД!ной могиле трех взрослых мужtШ.н, поло
женных в ряд. Могильник прИJнадлежит 1верхнеобокому варианту карасуrк
сксй культуры. Подобные погребения мы знаем в Камьrmенке и в Краоном 
Яре, 1 а керамику - из сборов на дюнах близ ЕнисеИского и Фомине.кого 
и на ДальНJих Елбанах близ с. 'Большереченского. 5 

1Большереченская культура (VII-VI вв. дон.э.).Иссле
дованы могильник 1В пуНJКте БЕ VI 1 и поселение в пункте БЕ 1. В ~могиль
нике раскопано 53 погребения. Г р}"НТО'Вые могилы в в.иде неглубоких я.мок 
содержали скелеты в скорченном положении, на правом боку, головой на 
юго-за~пад. Погребения очень бедны, те'М не менее получена довольно ха
рактерная серия разнообразных предметов. В трех могилах было по маNень
кой чашке со ·сферическим д:ном. У изголовья часто находlНЛJИ'СЬ ·к,райне 
немно['очисленные _мелкие бронзовые украшения .в ~вИJДе проволочных коле

чек и пронизок, свернуrrых из тонких пласти!Нок. Только в одном пог·ре
бенИJи девушК~и было найдено интересное шейное украшеНJИе !ИЗ серии 
бронзовых и пастовых бляшек, разных бус и пронизок, ~в том числе 

ИСПОЛЬIЗ'()IВ(ЫFНОГО в ка~честве пронизки СЛОМаJННОГО бронзо~воrо НЗJКОIНечника 

стрелы раннеакифского 1В,ремеН1И. В женскиrх потребениях, кроме того, най
дены бронзовые иглы, глиняное пряслице, костяной гребешок для обра-
60'11КИ •ра.ститель1Ного волоки.а; в м~жских - два бронзовых наrкоtНечника 

копья, костяные и бронзовые наконечники стрел, каJМеннаtя булава, ро1rовой 
молот и некО1ГОрые другие вещи (рис. 45 ). Во многих могилах нахо~1Ился 
бронзовый ~НО!Ж (обычно у пояса) или, ч.асто, обломок его - только кончик 
лезвия. В одном случае вместо ножа в мо~гилу был поло:жен острый осколок 
камня. 

Поселение сохранило остатки не менее чем семи землянок. Раскопаны 
три из них, причем две удалось исследовать только част~ично, а третья, со

хранившаяся почти полностью, еще не закончена раскоmюй. Это большие 
землянки, шириной 12-13 м, длиной более 15 м, глубиной О1Коло 1 м. Все 
три .:?е~млянки покинуты их обитателями внезапно, на что указЬ11вает боль
шое количество оставшихся на полу разных предметов домашнего хозяй
СТIВа, прежде всего глиняной посуды. Горшки разной формы и размеров 
находились иногда раздавленными там, где они были оставлены, иногда 

же отдельные ч.асти их оказывались раскиданными по дну землянки. Бо
лее крупные сосуды имели обычно форму банки со вздутыми боками, су

живающи1мися ко дну. Меньшие предста;вляли собой полусферичес·к1~{е чаш
ки с выпуклым дном. Характерен орнамент из рядов бугорков, чередую
щихся с ямками, а затем ряды. оттиоков гребенки и разны.е пе.рс,житочные 
формы фестонов, ромбов и других геометричес,ких орнаментов, генетическа 
связанных с карасукскими вер:юнеобского типа. 

Среди многочисленных находок в землянках интересны каменные зер
нотерки, костяные трепала и гребешки для обработки рас'ГИТельного во
локна. Несомненно, что это земледельческое поселение. Остатки костей 
домашних и ди1<их животных, а также чешуи и !'<остей рыб :оворят о том, 

что в хозяйстве населения, наряду с земледелием и скотоводство·~~. круп
ную р"JАЬ играли охота и рыбная ловля. Немногочис.\енные находю1 брон
зовых Г!редметов (ножи и некоторые другие), при полном отсутствии же
ле:ных, указывают, как и материалы могилыrика, что боАьше.реченская 

культура принадлежит еще бронзовому веку. 

_
1 Раскопки С. М. Сергеева, 1930: :Коллекцня в Эрмитаже. 

0 Сборы Алтайской экспедиции Гdс. музея ЭТIНографии (Ленинград) в 1925 r. 
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Пам::тники большереченской культуры пока немногочислен1ны. Можно 
указать лишь поселения на дюне близ БыстрЯ'нсмого кордона ( 60 км к за
паду от гор. Бийока), 6 курганный могильник &резов1ка 1: и Томокий мо• 
гилtтик, осНJОВная группа погребений которого чрезвычайно сход:на с на
шими большереченскими. Бли1зкие аналогии большереченской культуры 
можно ~видеть в памятниках -майэмирскоrо этапа на Алтае и в самых ран
них курганах минусинской курганной культуры; однако керамика, обряд 
погребения и 'бронза района Верхней Оби настолько от ЛИ'ЧНЫ и характер
ны, что указывают на принадлежность их к другой этнической группе, дру
гой культуре, которую мы наз\Вали большереченской. 
Бийск а я к ул ь тур а (V - 111 вв. до н. э.). Остатки поселения 

в пункте БЕ XI, повидимому целиком развеянного в своей основной ча
СТ1И, исследоваяы .нами на площад:и в 40 м 2• Культу.рный слой очень беден. 
Интересна лишь О'ГКрытая здесь небольшая ЯJма с обломками г линя1Ных 
литейных форм и сплесками .меди - остатки брdнзолитейносо производства, 
да бронзовый пробойни:к. Небольшое количесmо черепков г ли'Н'яной посуды 
найдено на прилегающих участках соседних дюн (БЕ V и БЕ Vll). Кроме 
того, облоМIКи двух сосудов (из ра·звеян~ных погребений) пощобра.ны на вы
дуве в пункте БЕ 11. Посуда - тех же форм, что и в поселениях большере
ченской культуры. Орнамент - те же ряды бугорков, но чередующихся 
обычно не с ямками, а с угловыми О'l'тисками лопаточки, и затем пояс из 

серин параiлле.Л:ьных линл1й или .косой сетки. 1Подо6Н1ая кера'Мика широко рас
пространена в районе Верхней Оби. Лучшая серия ее найдена близ гор. Бий
ска (около скотобоЙlflи). 6 Имеется она и еще в четыtрех пу~НIКтах - Ени
сейское 11, Мона.сты~рь (О1Коло Бийс.ка), КамышеН1Ка 1, ст. Алrгайская. 9 По
добная же керамика извес11на с Чертова :городища в гор. Новосибирске и 
из окрестностей гор. К·уз1нецка. 

1Березовская культу.ра (11 в. дон. э.-:11в. н. э.). Исследован 
культурный слой поселения, перекрывающий собой землянки большеречен~ 
ской культуры в пункте БЕ 1, 1шп·ь погребений 'В 1111Ункте БЕ 111 и одНIО по
гребение на месте могильника большереченскон культуры в пункте БЕ Vll. 
Культурный слой поселения дал большую серию керамики. Посуда -
прежних форм. Орнамент ее стал проще - только ряд бугорков, чередую
щихся с ямками или черточками, или ряды одних только бугорков. Часто 
сосуды без орнамента. Погребения совершены в глубок.их ямах, в срубах, 
покрытых сверху в неоколько рядов бревнами. Скелеты лежат в вытяну
том положении, на спине, головой попрежнему на юго-запад. Могилы, по 
сравнению с большереченскими, заметно богаче. При каждом костяке най
дены части наряда и различные украшения - медные, железные и костя

ные, а также железный цельнометаллический нож с кольrцом или петлей 
на конце рукоятки. В каждую могилу став~ился один или два г линя~ных 
кувшина с жидкой пищей и клался курдюк молодого барашка (это знач:1т -
на каждой могиле при погребении реза.1\!и барашка и определенную часть 
его - курдюк - давали умершему). 

Памятники березовокой культуры широко распростра~нены в районе 
Верхней Оби. Совершенно такие же погребения исследо1ваны в дер. Кле
пиковой; 10 подобная керамика получена в раскопках Березовского горо
д~нща 11 и в сборах на поселениях Клепwкова, Вятюша, Вихоревокий пере-

6 Мои сборы в 1925 г. КоллеI\!.!ИЯ в Гоr.. мрее этнографии (Ленинград). 
7 М. П. Гр я з н о в. Памятники майэмирскоrо :;тапа эпохи: ранних кочевников на 

Алтае. КСИИМI\., вып. XVIII, 1948, стр. 16-17. 

8* 

8 Сборы Алтайской экспедиции Гос. музея этнографии в 1925 г. 
9 То же. 
10 Рас1<опки М. П. Грязнова в 1925 г. и С. М. Сергеева - в 1928 г. 
11 Раскопки С. М. Сергеева в 1930 r. (Коллекция в Эрмитаже). 
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воз (близ гор. Бийо:ка) и Енисейское I. 12 Наконец, этому же типу памят
ннков принадлежат ку_еганные могильники Бийск l и ll, Сроспш 11, Бы
стрянокое, Красный Яр, 13 расположенные 1В районе Бийска, по М'НОГИ!.\t 
признакам занИJМающие проме·жуточное положен1Ие между погребеflиями 
Gольшой Ре·чки и Клепиковой· и курганами Г оркого Алтая (хара~ктерны 
частые случаи погребений коня вместе с умершим). Березовской культурой 
завершается цm<л развития характерных культур Верхней Оби, начаJВ
шийся большереченской ку льrгурой, овязанной овоим происхожде11mем с 
~ерхнеобским вары.нтом карасукскоi'1 культуры. 

Первые век а нашей эры. Исследован могильник в пункте БЕ 111, 
на месте могильника предшествующей береЗОВ<ЖоЙ культуры, и одно по
гребение в пуm<те БЕ VII, на месте старого могильника большереченс.кой 
культуры. Вскрытые 13 поГ1ребений отличаются новым обрядом. В неглу
боких ямах (30-60 см) окелет лежит на спине, головой на северо"'8остсж. 
Среди могил в почвенном слое прослежИJВаются остат~ки намогильных 
тризн и приношений умерuн.-.JМ - 1В виде обломков г линЯJНоЙ посуды, желез
ных и костяных наконечников стре.л, удил и др. Интересны остатки жерт
воприношения коня. В почвенном слое .лежали череп и кости четы
рех ног коня и с ними два разбитых г .л:иняных rоршка. Вещи, сопровож
дающие погребенных, принадлежат новым типам. Это - нож с че·ренком 
для насад.а на рукоятку, иногда в ножнах, от которы'Х сохраНJИлись желез

ные оковки; пряжки в виде кольца с под~вижным я:зыч.ком; характернь1е 

медные серьги, мелтые гривны и другие украшения; железные кель.ты и 

наконечники стрел. Интересна миниатюрная ко:пия бронзового котла сжиф
сr<ого типа. Керамика представлена небольшимrи горшкам1И с вьнrук.лы~м 
дном и высокими, почти прямьliми, стен:каМIИ. О·рнамент ~ряд круr льl!Х 
ямок у венчика и ряды слабых оттиСJКов крупнозубчатой гребе.нюи. До оих 
пор в Адтайском крае не быЛJи известны па'МяТНИIКи первых веков н. э. 
Это новый для нас культурный комплекс. Генетическая связь его с пред
шествующими культурами пока не улш.л~ивается. Происхож~деНIИе его не 
С:;)Всем ясно. Во всяком случае он овязан не со степными культурами, а, 
вероятно, с культурами лесных районов Сибири, к сожалению, еще почти 
·Сс,всем не изученными. 

Фом и 'Нс к а я к ул ь тур а (V -VII вв. н. э.). Исследовано 22 
погребения в пун~кте 'БЕ VII, на месте древнеrо могильника большеречен
ской культуры, и культурный сл,ой поселения ·в пуНIКте БЕ IV, на месте 
Карасу1<.сжого могиль·нИ1Ка. Поселен11rе дало керамику, несколько более раз
нообр<i!зную, чем моuиль.ник, 'И не·которые ~вещи, подобные находимым 1в мо
гильнике. Особый интерес представляют находки в могильнике. В могилах, 
как правило, погребен пепел сожженных покойников и с ним орудия, одеж
да 'И в г ЛИIНЯ'НЫХ горшках пища, ареди оста'J'IКов которой только в одной 
могиле всТlречены кости рыбы. Между могила:ми ,в по'Ч!Венном слое сохра
нились свидетельства намоl'1ильных тризн - части разбитых горшков. 

Из числа разнообразных находимых 1В могилах вещей отметим желез
ные кельты, железные и костяные наконечники стрел, роговой гар:пу~н, же
лезные черенковые ножи, в двух случаях - в ножнах (рис. 46), от кото
рых сохранились л1Нтые медные на:кладки, затем роговые обой.мы и другие 
украшения с хара:ктерным своеобразным орнаментом. Особый интерес пред
ставляют бронзовая бляха-застежка пыrноборского ТИ~Па и полая фигурка 
птицы ТИJПа :камских древноС'теЙ (рис. 47). Почrn ·в каждой могиле были 
найдены по одной-две глиняные чаш.кн полусферической формы. В поселе-

12 Сборы Алтайской экспедичии Гос. !'.fузея эгнографии 1925 r. и С. М, Сергеева. 
13 .Раскопки Алтайской зкспедицнн Гос. музея этнографии в 1925 я 1929 гr. 

(Бийск 1 и IJ, Сростки 11) и С. М. Сергеева в 1930 г. (Быстрянское, Красный Яр). 
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нии, кроме та.кнх чашек, найдено много фрагмен
тов от крупных сосудов, повщцимому в:::е,rда с вы

nу·клым д·ном. Орнамент состоит нз односо или 
двух рядов отгис1юв круг лоrо и.ли -z,реугольнс,rо 

mтаМIПа в сочетании с рядами оттисков гребенки и 
иногда S-образноrо зубчатого штам,па. 

Кера·М'ИIКа фоминской культуры широI<о распро
странена в районе Верхней Оби. В Бийском музее 
хра.нится серия сосудов из погребений с трупо
сож~жеиием близ с. Фоминского. Черепки находят
ся 1ю многих места..х на .песча~ных выду~вах no бере
гам ·Р· Оби. БлН1ЖаЙшей ан·алогией нашему мо
rильнИ'Ку являются курганы Архиерейской з2имки 
близ гор. Томска (керамика, обряд погребения, 
некоторые вещи), датируемые к'Итайсюtми монета
ми V lll в. ·И. э. Вместе с тем rв нашем могильНJике 
есть и таrкие элемеwrы, коrорые 111~риН1ято считать 

значительно более ранними,- это бляха-застежка 
пьяноборского типа (начало н. э.) и своеобразный 
меа.ндровндный ори.а.мент ·ножен, хар3!.Ктерный для 

памятников полуйской J<ультуры (до н. з.). Но 
та:к Ж"ак соста.з руководящих форм полуйской куль
туры, выделенный тиnолоrнчес.ки из общей массы 
вещей, относящихся ко аремени, ·нача:ная со 1Втор'JЙ 
поле вины 1 тысячеле'I'ия до rн. э. и кончая V I I 1 в. 
н. э" 14 нельзя пока считать тве~рдо устаJЮвленным 
во всех своих частях, то было бы осторожнее 

датировать наш моrильн•ИК трtты~й четвертью 1 ты
сячелетия я . э . , опираясь на аналогию с находками 

в могильнике Архиерейской заимки (в могилtJНике 
Архиерейской заимки также есть такая же бляха
застежка, найденная в одной могиле с китайской 
монетой и бронзовыми бляшками типа Кудырrин· 
скоrо моrильню<а 15

) . Фоминская культура прн · 
надлежит ·К числу .культур лесной полосы За
падной Сиби,ри и в среде степных кочевн!tков ни
каких аналогий не имеет. Как ·И в nредшествую
щи.й 11ериод, население жило, ВИД.ИМQ, общей 
жизнью с север.ньLМи лесными племенами, обособ

ленно от бл·ижайших соседей кочевников. 
Срост к ин с к а я к ул ь тур а (VIII-X rи. 

н. э.). Исследова:ны два кургана в пуffкте БЕ VII 1, 
одна грунтовая могил~а в пункте БЕ VII, юа мест~ 
д,ревнего могильника большеречекс;кой и фОми·н 

ской культур, и остатки двух ил-и трех развеянных 
ветром погребении в пункте БЕ У. Под ~'\Сыпью 
первого .кургана было JJЯТь •погребений, втOlf)oro -
четыре. В М}'iжских погребениях в .могилу положе
ны сружие - палаш, лук со стрелами, копье, ки

стень, топор, а также седло и узда. В r<аЖд·оЙ 

14 В. Н. Ч ер н е ц о в. Очерк этногенеза обских югроэ, 
КСИИМК. вып. IX, 1941, стр. 23. 

15 Материалы по доисторической археологии России , 
ЗОРСА, т. XI. вып. 1- 2. 1899, стр. 319, табл. 1- 4, 5 
и Jil - 2. 14. 34. 

Рис. 46. Бронзовые нож· 
яы вожа (могкльинl\ БЕ 
V:I, фомивская культура) 
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могиле - крестец и пояс-ни1ч·ные .по.эвоН1Ки OAHOI'Q или двух баранов (кур· 
.дюк с ~nрилеrающей ч,астью туши) . Х.а.рахтерно полк{)е отсутствие ГЛ'ИНЯ· 
ной посуды. ИнтересН10 деТ'окое погребение в курrаtне № 2 со множеством 

s 

Рис. 47. НаIОАКИ из могильников в Ближних Елбанах 
1, 2 - бронаоааа бм1sа и nоА•ес:ка (моrяА•R•К БЕ Vll, фо11111вскаа куА1>тура VI - V аа. до н. а. ); 

З-5-аеАеа111а, броваоааа 11 роrоваа nраакв (111оrвА1>ивк БЕ Vlll, с:росткянскаа •УА1>тура VIJI - Х вв. в. в.) 

мел1<их медных украшений, .нашиваемых, повиди.мому, па шубы. Сред'И 
них две ажурные бляхи с изображением широко распространенного сюже

та - пары лтиц по 6о1<ам священного дерева. 
Остатко·в поселения сросткИ'нской культуры нам'И не обнаружено. По·гре

бекия жt:, ка!< по инвентарю, так и по обряду, весьма близки 1< сте111ны~ 
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погребениям Алтайского края этого времени. Подобно Сросткинскому мо
гильнику и в отличие от ,курrаrнов Алтая и степей по р. Ине, конь не по
гребался с умершим, а клал1И1Сь толь1ко седло и узда. ВоздержИ1Ваясь пока 
от оJ<:ончательных ~выводов, отметим, что в конце 1 тысячелетия н. э. фо· 
ми.некую культуру сменила новая, с.овеем иного ТШiа культура кочевых 

степных племен или очень близкая к ним, наи16олее ярко представлеН1Ная 
материалами Сросткинского могильника. 

1П а. м я т н .и 1к и п о з дн е 'Г о п е р 'И о д а. Исследованы .посе,леНJИе в 
пункте БЕ 11, одно погребение там же, три - в пункте БЕ VI и Д~Ва - на 
месте могильника большереченокой и фомиН1СКоЙ культур в пую<те БЕ VII. 
Возможно, что перечисленные паМЯТIН'И!К'И OТllIOCWI'CЯ ·к д1вум или трем эта
ПёlJМ истор.ичес.коrо развития племен Верхней Оби, но полученные материа
лы еще недостаточны для более точных хроноло1Гических определений. Эт:1 
памя-гниl!{j}{ пока не дают ниюш<их указаний на наличие прямой с·вязи их 
с предшествующей сросткинскюй культурой. Обилие в культу1рном слое по
селеНJИя костей домашних и ДIИ.'<'ИХ Ж!Ивоrных, а также костей и чешуи рыб, 
при на.'\!ичии керамики, говорwr о 1комnле1юном с~котоводчес:ко-земледельче

ском, охотничье-рыболовчеоком хозяйст1зе. ОстаТ'Ки небольшого, круглого в 
плане, наземного жилища указывают, в1месте с тем, на непрочную осед

лост1). Также и керамика (представленная сосудами разных форм и разме
роБ, из-за фрагментарности их, еще недостаточно определенных), гру~бой 
лепки и небрежно орнаментированная, може'Г как будто указывать на ма

ло развитую домовитость. 

В результате двух лет работ экопедиция пол~учила боrатыИ матер1иал 
для характеристик1и развития ~культуры древних племен Верхней 06и на 
прамере од.нога древнего на.селенного пункта. ИсследоваН!ный намяmниr< 
о·казался чрезвычаfrно у добнЬ[IМ для установле~ния хронологи,ческсй после
дователыюсти древних ,культур. Даль~нейшие раскопки на '6ЛJижних ЕЛJба
нах позволят дополнить и уточнить хара1ктеристику отдельных культу,р, 

воопол1нят недостающие пока звенья в цепи исследованных там памя'Т1НИII<ав 

(поселения для трех периодов и могил1>Юt1J{ для одного). 6Л1ижние Ел1ба!НЫ, 
несомненно, послужат опорНЬ[IМ IПY'lli!<Toм для хронологии~ мало еще изучен

ных памятников лесной полосы ЗшадноИ Сибири; тем С3.1МЬJ1М задача и1зу
чения истории кулr:rтуры древних племен ЗападJной Сиби,ри будеl' з111ач~и
тельно облегчена. 
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КРАТКИЕ СООБLUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

J\. А. ЕВ Т Ю Х О В А и С. В. К И СЕ J\ ЕВ 

САЯНО-АЛ Т АИСКАЯ ЭКСПЕДИUИЯ 

Саяно-Алтаirокая экспедмция 1947 r. была организована ИИМК и 
rим. 1 Uелью экспедИЦИIИ я1влялось архоологическое обследование Тувин
ской автономной области (рис. 48). Экспедицией был осущесТ1Влен мар
шрут в 5500 км. 

На основа~нИJи сведений об археологи1t.1еаких ш11мятнИJI<ах, име~в1wихся з 
Ту.вИJнском научно-исследовательоком институте, был построен план мар
шрута экспедиции, который должен был охват~ить восточ.ные, юж.ные и 
западные районы области. 

ЭкспеД;иция выехала из Кызы.о..а. Путь экспедиции лежал на юrо-вос.ток 
области, в г. Самага~лтай. Вдоль ·дороги по.стоянно ПО/flадали:сь группы 
небо.льппrос ·каменных курганов. В 8 км к юго-востоку от J<:у.рорта Чедер 
была раскопана четырех}'IГОльна:я ограД1Ка из плит, внутри выложенная 
камнями. В ней оказалось небольшое yir лу.блеяие с оста11ка;ми в1рьrтО1го 
деревя.н'Ного столба и ут лями. Своей конструкцией она аналОГ1ична пом.и
нальньrм огра.JД.Н1ика'М Алтая VI - IX вв. 

В с. Балгазик было произведено обследование оз. Джагатай-Холь. На 
зшащ·ном -берегу, около небольшого камеmrого :кургана, о6нару~жен оленный 
ка.мень ь В1Иде четырехгранного с'ГОлба с оояском .из у~г лубленны~х овалов на 

верхней части. На одном из курганов, расположен1ных на высоком плат\> 
над северо-западным берегом озера, имеется современ'Ное «обо» (памЯТ!Ное 
место) в ,8JИ1де вЫiсокой, сложенной из курга;нных камней пира.мндю1. В нем 
оказались оста-гки прИJНоmения n виде обрьnвков материи и <<IКнижеЧRа» з 

берестяном переплете с тибетскими молитваvrи, написанными на бу~мЗ!Ге. 

наклеенной на бересту. 
На 24-м километре по дороге из Бал1Газика на Самагалтай, sдоль до

роги, раоположены отдельные груIШiы кур.ганов, тянущиеся на протяжении 

около 3 км. Эти ку~рганы, очень похожие на алтайские пазырьпкского типа. 
сложены из крупных речньrnс булыжников, взятых из ·расположен1Ных здесь 
русел пересыхающих летом весенних Пiритоков р. Шу рмок. 

За перевалом через Восточный Танпу-Ола, не доезжая гор. с~маrал
тай, около 6 ·КМ справа от дороги на высоте мыса левого берега р. Т опты
хан, возле каменного кургана (диаметром 30 м и высотой до 2.5 м), обло-

1 В зкспед·нцни принимали участие: Л. А. Евтюхова 
С. В. Киселев (ИИМК), Л. Р. Кыэласов (студент 4-ro 
(научный сотрудник Тувинского ИИЯиЛ), О. Н. Евтюхова 
школы ФОНО) и техн. сотр. В. Б. Номинханов. 
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женного кольцом из камней, обнаружен внутри ка1менного коль,ца лежав
ший к северу от кургана плоский, оилыю окатанный белый камень с вы
сеченными на нем изображениюми: с одной стороны - схематического ри
:унка дома с дву~скатной крышей, с другой - такого же дома, двух фигур 
кабанов, всадника, стреляющего из лука, и горного козла. 
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Рис. 48. Схема маршрута Санно-Алтайской экспедиции 
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1 - наска.11ъные рисунки; 2- ор:rnно·евисейские надписи; 3 - ка1о1енные изваяния 1 типа; 4 - каменные 
ив1 аяиия 11 типа; 5 - о.11енные камин; 6 - равва.11нны; 7 - со.11яные копи; 8 - каменные фигуры животных 

Из Самагалтая экспедИ·ЦJИЯ выехала на юго-восток через долину пра
вого берега р. Тес-Хем на г. Сарыг-Булун. При выезде в долину р. Тес
Хем, слева от дороги, были обследованы две пещеры со следа~ми прежнего 
их обитан.ия. В долине оказ.алось значительное кпличсство небольших ка
менных курганов, отдельные большие насьши пазырьl'Кского тиrпа и аллеи 
менrиров. 

На западной окра~ине г. Сарыr"-Бу лун, на высоком левом берегу 
р. Нарын, была обследована четырехугольная, окруженная р1во~м древне
тюркокая М'огила, возле которой находятся каменные из~Ваяния: фигуры 
двух сидящих людей и двух (обломанных) лIJВов. 

Из Сарыг-Булуна экспедиция той же дорогой вернулась в Самагалтай, 
где произвела разведку его юго-восточных окрестностей. Здесь, в6лиз1И го
ры Сайгын, были обнаружены три оленных камня (рис. 49, 1-2). 
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Рис. 49-о.ленные 1<амни близ Самага.лтая (вверху) и 1<аменное изваяние 
из уроч. Чанагаш (внизу). 



Из Са:маrалта.я зкс.педиция оmравилась вдоль южны~ склонов хр. Вос
точного Танну-Ола, по долине р. Тес-Хем. Здесь постоянно встречались 
небольшие Г.РУ1IJПЫ камен1ньl'Х курганов диаме·11ром 5-15 м. По ле~вому бе
регу р. ШивеЛИJК-Хем, в 3 км от вы.хода ее из ущелья в доЛiИну Тес-Хема, 
на скале двумя Г·руппами раоположены к•wгайокие, моНJrольок1ие и тчбет~к:-tе 
надписи, сделанные крас·ной и черной красжой. 

В 50 юм от Холь-Ежу экспедиция сделала заезд на север, через трудно 
досту~пньrй для автомашины перевал, в горную котловину Деапен. Здесь 
на сравюrrельно небольшой площади котлruиwы (5 Х 8 км) было обна:ру· 
жено много четырехугольных каменных оградок. От некоторых из них к 
востоку отходЯIТ вереницы врьrгых в землю ка:МнеЙ, а у некоторых стоят 
врьгrые ·в землю каменные изваЯJния людей мrцом на восток. Эnопедиция 
зарегистрировала здесь 12 такИ!Х изваЯJний. Посредине котловины рас.поло
жен од1ин большой каменный 1<урган диаметром 45 м, окруженный коль
цом из .камней; диаметр 1кольца 156 м:. Курган соединен с кольцом четырьмя 
перемычками из камней, раоположенными почти точно по странам сэета. 

За Холь-Ежу, почти до са'МоЙ р. Холу, дорога на запад проходит по 
болотистым низинам вдоль правого берега р. Орхон-Гол, впадающей в 
оз. У спа-Нур. На северном склоне О'Грогов, с.пуокающихся к озеру, раопо
ложено большое количест;во ·каменных кургаJнов, достагавших иногда 30 :м 
в диаме-гре. 

В окресТlностях с. Арыг-Бажи обследованы :каменные ку;рганы 1и одно 
из.ваяние. Из Арыт-Ба~жи Э1К'ОПедщ,~1;1я напра~в:нлась на северо-заmад, в 
гор. Хандагайты. По дороге был:и встречены курганные гp}Tl!IiЫ, два ка
меНJНых и.эвая·ния, стояв'ШИ:Х ~возле четырехугольных огра1док, и отдельные 

вертикально поставленные камни с выбитыми на них различны.ми изо

брэ.жениями, окруженные к•вадратной оградкой из плит. От Хандагайты 
экспедиwия повернула на север. У подножья За.ладного Танну-Ола были 
открыты д1ва каменных изваяния. 

Из г. Чедан экспе~иция выехала на обследование город'Ища Бажин
Алак, находящегося в 20 км к северу (рис. 50). Здесь была произведена 
топографическая съемка и обмеры оста11ков стен, сложенаых из сырцового 

кирпича на высоком валу. Повид::нмому, эrо городище относится к довольно 
позднему ,времени. Остатки пос.троек на этом городище проиЗ1Бодят впечат
ление регулярно построенных длинных казарменных помещеНJИЙ б.э.!)ачного 
типа. Возможно, чrо это развалины одной нз крепостей. В позднейшее вре
мя городище распахивалось и орошалось, на что указывают обнаруженные 

оста'l1к1и каналов и круглых тув'Инских токов для молотьбы хлеба быка:~~и. 
Далее экспедиция О"ГПравилась в западно-юго,-за[lащную сторону, на 

верховья р. Хемчик. Не доез·жая 5 км м г. Тели к северо-северо-запад;у 
от дороги, на берегу р. Хемчик было обнаружено каменное изваяние, изо
бра..-кающее мужщ~ну с с.осу дом в руках. В окрутнос.ти этого изваяю~: я 
нами было собрано около 12 обломков сланцевых плиток с орхоно-енисей
скюми знака•ми и обнаружены остатки нижней части плиты, от которой 
онtи были отбиты, врытой в землю на расстоянии 5 м от изваяния. 

Из расспросов rувИJНцев, живуп1их в юртах вблизи этого ме::та, выяс
нилось, что несколько лет назад здесь нах·одилась врытая в землю пл1нта 

из зеленого сланца, на торцовой части которой была выреза.ёiа надпись. 
Местные ламы, считая ее религиозной христнанокой надписью, разбили 
пл1иту на мелкие куски (смешение орхоно-енисейокоrо алфавита с русаким 
наблюдается и в Монголии). 

В этой же местности были обследоnаны еле заметные ос.татки валта 
какого-то укрепления, схожего с укреплениями около БаЖJин-Ала~(а, б.л"из 
Чедана. Кроме того, здесь же, на протя·жении 8 К·М вдоль Хемчака, со
хранились остатки древней дороги. 



В 8 км западнее пос. Бай-Тал, на правом берегу Хемчика, экспедиция 
обследовала остат1ш у~к.реплен~ия, подобного описанным выше, без культур
ного слоя, с валами очень плохой сохранности. 

На юго-3'ЗJПадной окраине г. Тели было обследовано еще одно укреп
,,ение четырехугольной формы, окруженное валом. На его восточной и за
падной сторонах прослежюваются перерывы в валах, ·очевидно на месте 
въездных ворот. 

ф 
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Рис. 50. Плав гороАища у Бажин-АJ1а1<а 

В котловине у с. Булун, расположенН10го на левом берету р. Барлы,к, в 
разных местах на пашне были обнаружены стоящие возле четырехугольных 

ограД:ок четыре к.а.менных изваяния. Одно из них было выкопано и достоо
.11.ено в Государственный исторический музей. 

Там же, несколько южнее обследованы скалы с красочными рисунками 
(писаницами), изображающ1Ими главным обра~зом жrивоrnьvх: и ·сцены 
охоты. 

Близ г. Кызыл-Мажалык, в 6 км к юго-востоку, были обс.ледооаны 
древние писаницы •на скале Бичикты-Хая. Г лубоки:ми выемк.аJМИ здесь вы
биты отде~ные фигуры животных и птиц, кара~ван яков, сопровождаемый 
че.ловеческими фиrураJМи, и пр. Кр<J1Ме того, здесь же в нише, под паве-сом 
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-скалы, и·меется изображение сидящего будды, окруженного цветами, птLi

цами и монгольскими и китайсюими ~надп~ислМ'..и. Эти рисунк.и выполнены 
черной тушью на гладкой поверхности с'Калы. 

Далее, в 8 км к юго-востоку от Кызыл-Мажалыка и в 2 км от акал 
Бичикты-Хая, экспедиц1ия обследовала древнюю тюркскую могилу, распо
ложенную возле полевой дороги. Около четырехугольной оградки могилы 
иах.одя-гся д:в.а камен:ных из:ваяния, сделанных круглой с.ку льпту1рой. Из
вая:ния изображают сидящих людей с поджатыми нога~МИ. Головы их отби
ты, у одной отбиты обе руки, у другой сохра•нилась правая, держащая на 

груди сосуд. 

На правом берегу р. Чедан, в уроч. Чанагаш были обнарУ'жены т.ри ка
МенJ:!!»IХ изваЯ1Ния (рис. 49-J). 

На пути из г. Чедана в г. Кызыл экспедиция обследовала скалу 
Хая-Ба.жи, ИJ.ЗiВестную в Nwrepaтype своими древнетюркскими надnис.я~ми. 
Она расположена ва nравом берегу р. Хемчик, в 5 К•М от пос. Бу лун-Терек 
и хорошо известна мec'I'IH(JIMY населению. 

Основной задачей экспедиции была проверка орхоно-енисейской надпи
си, имеющейся на этой скале и прочитанной еще В. В. Радловым по до
ставленной ему копии. При осмотре над.пиюи выяснилось, что, оче-видно, s 
этой .копии были допу1цены неточности, та~к как на месте слова «кыргыз», 

упоминающегося в радловском чтении, стояли другие знаки. Кроме этой 
надписи, нашей экспедицией была обнаружена еще одна, новая. Со всех 
на,д,писей Хая.JБа:жи были сняты эстампажи и сделаны зарисов.ки, а также 
снят план расположения э~ надписей на скале. Это позволит еще раз 
обсудить последовательность отдельных частей текста. 

Дальше экспедиция отпра1в.илась по полевой дороге в нМiра~влении 
с. Чаа-Холь. На этом учас'J1Ке пути тракт проведен по др·евней дороте, на
зьnваемой «дорогой ЧИ!Нгисхана». Особе-нно хорошо полотно этоИ дороr11 
сохранилось к северо-восто!Ку от перевала, в направлении долины р. Чаа
Холь. До сих пор отдельные ее уча•С'I'КИ представляют собой гламое ука
таm-юе шоссе. 

1 сентября экспедиц.ия прибыла в г. Кызыл и отсюда выеХJала в на
правлею1и с. Элегест, чтобы обследовать там камни с орхоно~енисейским11 
наДJПИJсями, указанные геологом Л. Д. Шарыгиной. Дорс1га ·на Элегест 
лежала через с. У спенку, в 4 ~м от которого, в уроч. Кезек-Хуре, был об
наружен оленный камень с полустертой орхоно~енисейокой надлИJСью. На 
правом берегу р. Элеrест, на плато верхней террасы, находиrrся гру'ТLПа не
больших каменных курганов. Около одного из них стоит вкопа~нный 1В зем
лю ка.мень, на трех сторонах которого высечены орхоН1О·енисейсю1е над
писи. Здесь же нами был обнаружен второй, лежащий на земле, большой 
камень; rна двух сторонах его оказались такие же надП11rси. 1 Все они были 
эстампирова:ны. Для суnпки эстамnажей разводили костры, так как сол
нечносо тепла было уже недостаточно. Таrкой опособ сушки был прИ1менен 
нами впервые. 

Отсюда мы совершили поездку к с. КоЧетову, где на пра~nом берегу 
р. Элегест, на расстоянии 4 км от села, были обследо1Ваны остатки разв-а
лин здания, крытого китайской черепицей позднего типа. ПО1Видимому, это 
развалины монастыря с кирпичны1ми храмам~н. 

Из с. Элегеста экспедиция выехала на поиоки скал с рисуН11<ами в 
районе пос. Кулузун. Здесь, на расстоя~нии 2 км от юрт поселка, имеются 
выбитые на скалах рисунки различных животных. Среди них интерес.на 
фигура оленя с поджатыми ногами, совершенно в такой же позе, !КаI< и на 

1 Эти курганы были раскопаны, повидимому, С. А. Теплоуховым, но материалы 
из них неизвестны, и не ясно. известны ли были ему эти надписи. 
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известных бронзовых бляхах тагарского времени из Мин-.fсн111е:кой кот ло
вины. 

Из Кулузуна экспед~иция вновь вернулась в г. Кызыл и в тот же
день выехала на праrвый берег У лу-Хема, через rоры Малого Бапн-Гола, на 
которых по всему берегу У лу-Хема высечены и выреза~ны в большОIМ ко
личес-гве изображения животных. В мест-пости Кызыл-Чираа были обсле
дованы две большие каменные плиты, в!Копанные на расстоянии 300 м друг 
от друга •на ;высо1<ом увале, не д<Jезжая р. БаЯ111-Гол. На камне № 1 с од
ной (ВЮВ) стороны и на камне № 2 с двух сrорон (ЮЮЗ и В) выре· 
заны орхоно-енисейские надписи. 

По дороге из Тура.на на Малиновку, n особенности в районе оовхоза 
Ую.к (по течению р. Уюк), находится много высоких земляных курганов 
дна.метром 15-45 м. На северной окраине поселка совхоза раоооложен 
грандиозный пл·оский каменный курган алтайского типа. Ero окружность 
около 500 м. На зЭJПад:ной сж,раине с. Малиновки (Кара-Ыяш) находится 
небольшой каменный ~Курган, возле которого стоит врьnъ1й в землю ка
мень; НJа восточной стороне К&'11НЯ имеется полустертая орхоою-енисей.ская 
надпись. 

В результате исследоваНJИЙ, произведеНJных в Тувинской авт. обл., уже 
теперь, до раскопок, стало очевидным, что по своему внешнему виду над

моmльные сооружения Тувы реЗ<Iю от л~ичны от таких же памяm~И~КоВ Ми
нусинской котловины. В то же время все ви.ды надмогильных сооружений 
Ту,вы чрезвычайrно схожи с алтайскими. Это большие ка:менные ку.рганы 
пазырыкского типа и четырехугольные оградки с вереницами камней и ка
менными изваяниями. 

к~менные изваяния тюркского времеНrи Тувы очень сходны с алтай
скими и, отчасти, с монгольакнми, но в с~вою очередь иrмеют много осо

бенностей. Обращает на себя внимание очень высокое качество обр<liботки 
этих изваЯJн~и:й по сравнению со ,всеми другими. В Минусинской же кот ло
вине таких изваяний нет. 

Интересны найденные в трех пунктах Туны (Сарыг-Булун, Кызыл-Ма
жалы1к и Деспен) могилы, по своей структуре сходные с могилами тюрк
ской знати на Орхоне и в других местах Монголии. На Алтае такие мо
гилы неизвестны, а в М'Инусинска-й кот лоlВИ!Не имеется подобна·я мо1"1ила 
близ с. Знаменки. 

Оленные камни, хорошо известные в Монголии и в Забайкалье, и~Iе
ются в большом количестве и в Туве, но в Минусинской котловине отсут
ствуют. 

Таким об.разом, уже теперь можно ,говорить о различиях и сходстnе по 
оrгдельным памятникам Тувы с сопредельными областями. С Алтаем ее 
сближает внешний вид моf1ильных сооружений и рядоаые каме~н~ные извая
ния тюркского времени. С Минусинской котловиной ее сближают орхоно
енисейские надписи, скальные рисунки и атрибуты тюркских каменrных из

ваяний (сосуды, поясные наборы, оружие и пр.); наконец, с Монrом&еЙ -
тюркские каменные изваяния двух типов (ря!Довые и изваяния могил зна
'ГИ), оленные камни, орхсно-енисейские надлиои и каменные :курганы, осо
бенно подкониче<:кой формы. 

Отсу"ГСтвие в Туве погребальных сооружений, ха:ра~ктерных для Мину
ошской котловины, и отсутствие в Минусинской кот л<Jвине каменных из
ваяний позволяет сомневаться в принадлежносТ~и: тувшrоких сте[IеЙ племе
нам кыргызской группы, жившим, очс1видно, к северу от Саян. 

Для углубленного исследования древней истории Тувы и для выясне
ния взаимосвязей между сопредельными областями не·обходимы планомер

ные археологические раскопки, до сих пор та1м еще не производившисс!I. 

Позднее время не позволило нам развернуть обследовательокую работу 
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в Хакасской авт. обл. Пришлось ограничиться лишь небольшими маршру
тами в Абакане.кой степи, где был осмотрен ряд чаатасов VII - VIII вв. 
и обследована котловина Салбык, где сосредоточены грандиозные курганы 
позд.иетм-арского времени. При объезде кот лавины Салбык, на хребте, ог
раничивающем ее с севера, были открыты въездные ворота в виде двух 

высоких менгиров, между которыми проходит древняя дорога в эту замеча

тельную доМtну. Из ворот открывается величественный вид на огромные 
курганные насыпи, nкруженные массивны!'Уiи оградами и менrи·рами во 

много сотен пудов весом. 

В Абакане, по инициативе обкома и облисполкома Хакасской авт. обл., 
к нашему возвращению было организовано чествование Саяно-Алтайской 
археологической экспедиции в связи с исполнившимся 20-летием ее ра
боты. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1949 год. 

А. Н. БЕРН ШТ АМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПАМИРА 

Памир, за небольшим исключением, был белым пятном на археологи
ческой карте. Скудны и известия о нем в iПИсьмен:ных источника·х. Лучшей 
оводкой по исторИJи изучения Памира был труд русского ученого И. Ми
наева ( 1879), а по истории памирских племен и народоs - мону~менталь
ное исследование другого русского ученого Н. Аристова ( 1900_,1904 гг.). 
Отдельные районы юго-за~паднОIГо Памира были обследованы Олуфсено~ 
в 1898-1899 гг. и в 1901-1902 гг. А. Стейном, шедшими по стопам рус
ских ученых. Во всех случаях проведена толь:~ю регистрация наиболее при
метных памятников западного Памира, отсутствует их археологическая и 
историческая интерпретация, совершенно не учтены памятники кочевников. 

Экспедиция Ленингра,д.ского отделения ИИМК и Ленинградского гос. 
ордена Ленина уНJи.верситета в 1947 г. была первой археологи·чео."<оЙ экс
педицией на Памир. 

Изучение археологических памятников Памира немьн:лим1J без обсле
дов<11ния памятников северного Припамирья, которое произ·водилось Т Я'НЬ
шано-Алайс1кой эrюпеД!иц1ией с 1944 г. Продолжение этих работ в 1947 г. 
в северном П1рипамирье и углубленная рекогносциро1нка по восточному 
(Кара-Куль, Ак-Байтал, Пшарт, Мургаб-А~юсу, Али·чур, Бул~у.н-Куль, 
Яшиль-Куль, перевалы Найзаташ, Харгуш, Т<Ш"аркаты, Кой-Тезек) и 
заJПаJДному (То.гуз-Булак, Гунт, Шахдара, каньон р. Памир, Вахан, Юж
ный Иш!К!ашим) Памиру, а также р~азведl(а по КаJратегину до Гарма по
зволяют 1В общих чeprrax обрисовать исrорико-археолоа-ич.еские оолуэты 

Па~мира, поставить некоторые вопросы историчесrюго и tИсторико-географ!!
ческо,го порЯД:Ка. 

В северном ПриnаМJИрье четко выявилась раннесакская культура ари
стеевской группы (Тулей~кенский и Чакмакский могильники), в культу~ре 
которой наблюдается скрещение мес'I1Ных элемен111ов, восходЯU..!НХ к поздне
анаусок1Им традициям Ферганы ТИ!Па Эйлатан, с тяньшанскими. Аналогич
ная картина фиксирована и для более позднего этапа этой культуры в 
Чон-Алае, у подножья ЗаалаЙс·кого хребта. Э,,и r<ультурные элементы наи
более отчет Л'ИВО достигают р. l\tlyкcy и продолжаются в меньшем количе
стве вплоть до Гарма. 

Раскопки могильника в уроч. Мааша (Чон-Алай) от-~<рыли я.сную 1~ар
тину проникновения в эти районы, н места обитания сакс.ких по своему 
происхождению племен хюсюнь и гюа:нь,ду~гюйми (:кумедов - античных 
авторов) -гуннских, центрально-азиатских элементов. Маашинская куль
тура. катакомбных погребений представляет собой более поздний вариант 
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(11 - IV вв.) культуры типа Кенкол и Арпа на Тянь-Шане. Это откры
тие с одной стороны, подтверждает указание античных авторав (Страбона 
и Ilтоломея) о rуннах в стране кумедов у Имауса (Памир); с другой, 
отмечая скрещение с культурой местных племен, быть может, прольет свет 
на проблему взаимоотношений поздних кумиджиев арабо-персидской лите
ратуры с эфталита:ми ___.«белыми гуннамю). Культура могильника Maama 
несет в себе также характерные черты гуннской культуры Забайкалья 
(Ильмовая Падь) и позднесарматских погребений Нижней Волги. 

В районах Алая встречены могильники У -VI вв. (Ку~кяльда) позд
некуmанского (или эфталитского) времени, хар<i!ктерные своим разнообраз
ным палеоантропологическим соста1вом. 

Археологические памятниюи Па~мира реЗ1ко отлмчаются в восточном и 
западном Памире и совпадают с современной этнолингвисти,чеСRоЙ грани
цей: .восточный Памир представлен памятниками кочевников, западный -
памятниками оседлого населеН!Ия. Памятники восrочного Памира - моrилы 
и курганы - имеют много общих черт с памятниками Тянь-Шаня и Алая 
(са~кского типа насьmи курганов с кромлехами, усуньското типа «цепочки~'). 
Среди этой группы 1памя11ников выделяются ТfШЫ, формальное сход~тво с 
которыми обнаруЖ!ивается в а1рхеологии южной Сибири. 

Без раскопок больших серий дальнейшие 1>ы.воды пок.а невозможны. 
Восточный Па'Мир в древности был заселен по берегам рек Пшарт, 

Мургаб-Аксу, меньше - по Аличуру, и по берегам некоторых озер типа 
Булу;н-Куль. Северо-восточный Памир (Маркансу, оз. Ка.ра-Куль, реки 
l\Аузкол и Ак-Байтал) был необитаем. Мери,!r.иональных коммунil!:·каций 
Памир s древности не знал, и все предположения о торговых путях, пере
сека;вших якобы эти области, должны быть отвергнуты. Пути торговые, 
перекочевок и ·военных походов шли в широтном напраJвлении. 06щая тен
деНIЦiия движения кочевых племен древности, несОJмненно. еще сако-усунь

ской поры, намечается 1В юго-западном направлении, через к1аньон р. Памир 
( «ВисяЧ'ИЙ переход)) китайских исто11Ников}, 1D сторону индо~и.ранског-э 
мира. Полагаем возможным видеть в ЭТ'ИХ памя-г-.н:и1Ках, дошедших до гра
ницы Вахана (уроч. Юм-Хона), следы пресловутого «арийокоrо завоева
ния)) - пастухов-скотоводов, шедших, согласно эпической трад1щ,ии, с «Вы
соких гор)) - Хара-Березай-1-и. Памя~Н!ИIJ:Ш кочев,ников обрываются на мери
диане Западного Вахана, перевале Кой-Т езек и далее на север. 

Па:мятники запа.:д:но:rо Пами:ра различны в разных долинах. Наиболее 
мощные сооружения «стоЛJИqного)) типа находятся в Вахане (Ям·чун, Ка' -
ака), более провинциальные - iВ Шунгане и Шахдаре (Имом-Хора, Ванк
Кала, Чертым, РИJвак, Рош-Кала). Последние имеют мест.ный хара,ктер, и 
крепости Шу~нгана и Шахда·ры носят 0Т1печаток интересов отдельных об
щин. Только на восточных границах ЭТIИ крепости у.веЛJичиваются в коли
честве, образуя линию обороны от возможных вторжений кочевю1'ков за
падного Памира (сЛJияние Гунта и Т окуз-Була1ка, верховья Шахдары у 
оз. Турумтай). Оборону Вахана от вторжений кочевников обеспеЧJИIВали 
более мощные крепоС"Гные сооружения, в первую очередь крепость типа 
Ратм, запирающая каньон Памира. 

Расцвет строительсmа крепостей заJпадного Памира связан с кушано
эфталитским периодом, начало оседлых поселений документируется да:вань
ским периодом (греко-бактрийское время); Я!Вное затухание относится I< 

раннему средневековью. И для эпохи расцвета (кушано-эфталитского пе
риода) культура поселений носит печать провинциализма. ДатирGвка оп
ределяется керами1кой красного лощения, открытой экспедицией надписью 
типа карошти, и планом крепостей Ямчун (более старой) и Ка' ака (более 
поздней). Эфталитский период отмечается слюдяной кера:микой, сходством 
архитекТJУрных эле"l:ентов (конегруюц:ия стен, б'ашен, бойниц, ант;.~:чнын 
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размер кирпича, декор) с памятниками, прежде всего, афригидского Хо
резма, среднесог дийскими среднеазиатского междуречья, сасанидского 
Ирана и некоторыми па~мя11никами Афrенистана той же эпохи. 

Изучение письменных и:сточнИIКов - китайских, сако-хотанского фраг
мента Х в. о кара~ванном ПУ"J1И через Памир, арабо-перс1идской литера
"уры - поз-воляет связать развалины Ямчун с .древним сакск~и~1 городом 
Гашэнь, руины Ка'ака с Вахако-Памирс,ким центром Куха.нь-Хокань, став
кой тохаристанского Ябгу. 

Работы 1947 г. вносят в советскую архоолог1Ию общее представление о 
памятниках древности Па.vrира. Они о'11МегИЛJИ юго-за111ад1ную границу рас
селения древних кочевых племен, отметили особен1ности восточных границ 

Тохаристана, дали rвозможность составить. ясную персnек'Т!Иву дальнейшего 
исследования этой страны, столь долго являвшейся мифической рvдиной 
арийцев. Пами,р выступил как район активного вэаимоотиошен;ия тюркских 
н иранС1ких племен. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦjЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МА ТЕРИАЛЬНОИ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 19•9 год 

А. Н. БЕРНШТ АМ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ 

Институт истории, археологии и этнографИJИ КазахС~КоЙ АН возобновил 
в 1947 г. прерванные ВелИ!КоЙ ОrечесI1Венной войной широкие а,рхеологи
ческие исследования, ~оторьrе велись в прошлом в Т аласакой дол:Ине по 
изучению древнего города Тараза. В 1947 r. маршрут экспедиции был на
мечен так, чтобы начать с территории, где оборвались работы в 1940 r., 
т. е. с запс~.дных границ Таласской долины, и охватить весь хр. Кара-Тау 
и культурную полосу, заключенную между Кара-Тау и Сыр-Дарьей. 

:Уентральной и с т о р 'И ч е с к о й задачей экспедиции было собрать - ма
териал для решения кангюйской проблемы (расселеШ1е племен, характер
ные признаки куЛЬ1'Уры); центральной археолог н ·-1 е •:к ой задачей 
экспедиции было установJ1ение хронологии и стадий типов поселений и на
ходок в целях увязки памятников материальной культуры с историей на
родов, населявших эту территорию. 

Эгими задачами определялся маршрут 1947 г. Экспедиция два раза 
пересекла Кара-Тау и обследовала его предгорья, а также правый берег 
Сыр-Дарьи - от Отр.а.ра (у ст. Т~имур) до СыгнМ<а (около ст. Тюмень
Арык); провела маршрут по левому берегу Сыр-Дарьи (в райопе древнего 
города Оксуса), специально подвергла обс.ледованию оазисы древних го
родов: Отрара-Фараrба, Иопиджаба, Саурана, Сыгна:ка, Шаггар-Ясы (со
временный Туркестан), Карнака и других. Собраны многочисленные кол
лекции - от стрел окифс1юго типа и зол<УГых украшений в кангюйсюих 
курганах. до глазурованной керамики монголо-тимуридского пери(Jда, не
поливная керамика, монеты, предметы ремесла и т. п. Выразительные кон
струкцИ!И крепостей, поселе1ш:й и их историческая топография, зафИIКсиро
ванные экспедицией, дали богатейший материал для суждения о прошлом 
этой замечательной страны. 

Со второй половины 1 тысячелетия до н. э. по Кара-Тау и Сыр-Дарье 
были расселены кангюй, первоначально nастушrоко-скотоводчес.кие племе
на, связанные своим происхождением с сако-масса:rетскими племенами Сыр
Да~::ьи и западных отрогов Тянь-Шаня, крайним северо-заnад~ым ф<>рпо
стом которого являются горы Кара-Тау. Эга «ВелИiКая зе.мля кангюЙ» -
У луr-Иери (по-китайски Лоюени) была родиной древних кангюй, часть 
котQрых ньrне известна под названием «казахского племени канглы». 

В конце 1 тысячелетия до н. э. начинается процесс расщепления древних 
племен ка,нгюй. В районе Сыр-Дарьи тюркоязычные племена кангюй всту-
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паКУГ в социаль~но-экономичеакую связь с оседлыми племенами Сыр-Дарьи 
массМ"ето-аланокого (ираноязычного) круга, за1клады1вая вместе с НIИМl;t 
OCHl()IBЫ мощной и своеобразной ку льт:уры оседлых земледельческнх и па
стушес.ких 111лемен. 

Если по берегам Сыр-Дарьи ведущи~м остается алано"огузский э'11Н'о
кульrгурный элемент, входящий в широкие связи с кушансжим Хорвзмом 
и Согдом и 1'Юрко-согдийоким Семиречьем, то горные ущелья Кара-Тау и 
расположен1Ные к северу от него стеJПи сохра.няли более самобытную и более 

скотоводческую культуру древних ка:нгюй. 
В гунно-эфталитский лер1Иод, а затем в тюрксiКиЙ определился тюрк.ский 

эт}{l(}lгенез на1селения Сыр-Дарь~. Памятники типа городИL!! Алтын-Тепе у 
Отрара, БузУ'к-Тепе у Шилика, древние те:пе .вокруг Саурана и т. д. дают 
оснОiваJНие говорить, что вта страrна (как и вся Средняя Азия в целом) 
переживала заключительный этап 'Среднеа:зиатской античности. В это время 
( VI - VI 11 вв.) с оста·1ll<.ами патриа~рхально-рабовладельrчеt:ког.о строя пе
реплетались формы раннефеодальных отношений. За горным хребтом Кара
т ау пребывали на последних этапах военно-демократического строя полу
оседлые кочевнИJки ка•н1гюй. 

Исследованием гороДJИЩ (Сыгнак, Сай.рамокоrо, Арты~к-Ата и 1Бузу~к
Тепе) на левом берегу р. Сыр-Дарьи экспедиция наметила основные кон
rуры историко"культурного огузского этапа, ~когда в сложном конгломерате 

ирано-тюркск1Их племен Щ>I'CТJ'ПaJIOT ТЮfЖ•ские племена огу~зов. 

Обследование Сайра1мского с•редневекового горО!ДIИЩа n:ри•вело на<с к 
О1Кончательному убеждению, что отожест·вление eiro с дре~в.ним Иоонджабом 
не имеет нию11ких ОС'Нований. Иопиджаб еще надо иокать, а Сайрамское 
городище - это позд.несред·невековый город огузскоrо, а не согдийс~кого 
происхожде·ния, КЗ!К об этом го~ворят древние авторы. В Х в. поселение, 
которое стояло на месте современного Сай·рама, было малым по объему 
поселение1м, а не грозным форпостом Р1ревнего Сог да и затем средневеко
вого Ма1вераннахра, который ~репляли еще раН1ние са~ма·ниды против «Не· 
верных» тюрак. 

Гv'1ногочисленные «города гузов», о которы~ говорят древние мусу ль
маНlок:ие а·вторы (Мак,д1иси, Истар:ки и т. д.), встречались эJ<:следицией в 
большом количесТ~ве. Это и мощный, затерянный в песках Сыгна1;., впо
следствии стол·нца 'КыnчакоlВ, это и м·алый по размеру Карнак (ныне руИ1ны 
Ишкент в К'И'шла:ке Ат1а.бай), это Сайрам и Буз1у1К-Тепе, повд~ний Оксус 
и многое другое. В огузский период Сыр-Дарья самобытна. Отдавая дань 
актИJвному в торговле Согду (через пески Кызыл-Кумы) и властному Хо
резму, она политичеоки была самостоятельна, а ко1г да с востока поднялась 

династия «черных ханов» (караханиды) и с запада сельджуки, то на ка
кой-то пер1иод население Сыр-Дарьи умело лавировать, во .нсяком случае 
в облас1'и экономик·н, сохраняя овое «сы.р-дарьи.нское» Л!ИЦО. Но «буферное 
положение» между этими двумя государствами Х I 1 в. не могло не сказать
ся на темпах .культурного роста по·селений Сыр-Дарьи. Во всяком случае, 
в памятю~ках материальной культуры различил nесьма незнасtштельны для 
всего огузского периода от IX до Xll .в. 

Иное положение сложилось для городов Сыр-Дарьи в монголо-тиму
ридский период. Какие бы ра1ны ни нанесли этим городам монголы Чин
rиза и, прежде всего, отряды Джучи, законы экономики оказались сильнее 
политических страстей. Жизнь в городах не умерла. В период возвышения 
кыпчаков, а также в государстве Золотой Орды и в эпоху Тимура города 
Сыр-Дарьи и Кара-Тау, то как центры, то как форпосты, выдвинутые в 
кочевую степь, пытались воссоединить в политИJКо-экономическое единство 

кочевников и земледельцев узами ТО•РГОtВЛ!И и ремесла. В это время вос
станавливаются старые и вознию1ют новые города. Это документнрованю 
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обследованными по обе стороны Кар.а-Тау городищами пmа Саурана и 
Сау дакента, Сузака и Икана и мно11ими другими . 

. На очереди стоят задачи детализации маршрута, организация раскопок 
курганов и городищ. Следует также продлить рекогносцировочный марш
рут на север от Кара-Тау к долине нижнего течения Чу, на соединение с 
,Uен'11ральноказахста:нской Э1Кспедицией А. Х. Маргу лана, на юг и запад 
за Сыр-Дарью, до соединения с маршру-rами Хорезмской экспед1иции 
С. П. Т олстова. Восточные связн с Семи.ре чьем ясны по нашим предше
ствующим работам 1936~1940 гг. Эти раскОП1Ки и развитие рекогносциро
вок и долж:ны составить содержание поле~вых работ последующих сезонов. 



А к А д Е м и я н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXVI КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МА:'РРА 1949 год. 

ХРОНИКА 
В. И Мошинская и А. П. Смирнов 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РСФСР ЗА 1947 г. 1 

194 7 год явилСiЯ временем дальнейшего 
расширения археологических исследований в 
РСФСР как по охвату территории, так и 
по тематике. 

Характерной чертой стала большая це
леустрем.Nенность многих исследований и 
свлэь их с основными проблемами совет

ской исторической науки. Ряд работ про
водился под углом зрения вопросов этно

гонии, истории города и деревни. Значи
тельно продвинулась работа по картографи

рованию археологических памятников, про

водимая некоторыми краеведческими уч

реждениями. Как и в предшествующие по
слевоенные годы организованы экспедиции 

совместно центральными и местными уч

реждениями. Это дало возможность расши
рить и углубить многие исследования. Не
сомненно, этим может быть объяснен ус
пех многих экспедиций, включавших боль
шое число специалистов и располагавших 

значительными средствами и техникой. 
В 1947 г. Комитетом полевых нсследова

нИй ИИМК АН СССР было выдано 
79 открытых листов на разведки и ра• 
скопки. 

Исследования проводились в Москве и 
Московской области, Владимирской, Ива
новской, Калининской, Костромской, Воло
годской, Горьковской, Рязанской, Брянской, 
Курской, Новгородской Псковокой, Моло
товской, Свердловской, Курганской, Сталин
градской, Ставропольской, Грозненской, 
Астраханской, Крымской, Омской, Том
ской областях, Краснодарском и Краснояр
ском краях, Татарской, Мордовской, Чу
вашской, Дагестанской, Якутской АССР, 
ТУ'ВJfНСкой авт. обл. и Молдавской ССР. 
В Москве М. Г. Рабинович вел рас

копки в устье р. Яузы, закончив исследо
вания, начатые еще в 1940 и 1946 гг. 
В результате установлено, что еще в до
монгольский период в устье Яузы суще
ствовало поселение, продолжавшее быто

вать и позднее. В XVI - XVll вв. эдесь 
были ремесленные слободы, наиболее .'l!на
чительной из которых была гончарная, а 
в течение XVIII -XIX вв. район эа-

1 По материалам Комитета полевых ис
следований ИИМК АН СССР. 
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строился дворянскими и купеческими особ
няками. Большой интерес представляют 
усадьба посадского человека XV в. и гон
чарные горны XVI - XVII вв. В одной 
мастерской найдены строительные материа
лы, изразцы, игрушки, посуда. На многих 
находках имеются клейма. 
У ст. Яуза Московской области 

М. Г. Рабинович раскопал курган XllI
XIV вв. Интерес.на находка серебряного 
образка и отсутствие характерных пле

менных украшений, объясняемое бли
зостью курганов к Москве, ставшей к 
этому времени значительным городом. 

Тем же исследователем в Волоколам
ском районе обследован район волока реки 
Ламы. Открытые курганы, городище и се
лище позволили наметить направление 

древнего пути. 

Под Москвой, в селе Беседы, Д. А. Ав
дусин раскопал, продолжая раокопки А. В. 
Арциховского, одИ/Н курган с типичнЫ'М'И 
вятическими вещами XIl-XllI вв. 
В rороде Верее произвела реа<огносциро

вочньrе раскопки Л. А. Голубева. Большой 
интерес представляют ранние слои с леп

ной керамикой середины 1-ro тыс. н. э. и 
вал, сохранивllПIЙ остатки «Тарас» и гли
ня·ную облицовку ·внешней поверх.кости вала. 
В Ногинском районе В. М. Рауше:1бах 

исследовала неолитическую стоянку у дер. 

Буньково, давшую значительный керами
ческий материал, близкий Льяловской и 
Волосовской стоянкам. 

В Орехово-Зуевском районе А. Я. Брю
сов обследовал разрушенную стоянку, рас
положеннtую бiлиэ ГОfЮда на б~г7 
Клязьмы. Стоянка относится к середине 
второго тысячелетия до н. э. 

Тем же исследователем был вскрыт 
один из славянских курганов XI 1 -
XIII вв. на берегу Клязьмы. 
В городе Коломне Н. Н. Ворониным 

произведены небольшие раскопки с целью 
уточнения д-атировки церкви на rородище, 

которая должна быть отнесена к началу 
XVI в.; Воскресенской церкаи и Успен
ского собора в Кремле, который построен в 
XVII в. 

В Селивановском районе Владикирской 



области под руководством А. Ф. Дубы
нина продолжались исследования Малы· 
шевского могильника. Вскрыто 34 погре
бения, из них 15 трупосожжений. В 6 по
гребениях найдены арабские диргемы. Но
вый материал подтверд:ил принадлежность 

моГКЛсьников муроме VI-XI вв. 
В Южск,ом районе ИВЗ1Новской области 

под руководством того же исследователя 

роаск.апывался Хотимльский могильник. 
Вскрыты 5 погребений мери VI - XI вв. 
:Н. э. Могильнмк находился на территории 
более ранней стоянки, содержавшей в слое 
текстильную керамику. Этим объясняется 
нахождение ее во многих могильных ямах. 

Е. И. Горюнов.а. вела роаскопки близ 
Мурома на Т умовском селище, где были 
l!lскрыты жилища и кузнечно-литейная 
мастерская, в которой выделыsались ха
рактерные для муромы бронзовые укра
шеЮ1я. Материал содержит интересные 
.для этногенеза ве.ликоруссов д:анные. Там 
же исследована Тумовская курганная 
группа. Обнаружены парные погребения и 
остатки двух трупосожжений - обряда, 
удержавшегося до XII в. Не1в.д1а~.Леке от
крыто славянское селище. 

В Горьковской области Б. А. Сафонов, 
производя разведки по левому берегу Оки. 
на участке Хреново-Лисенко, и по левому 
берегу Волги, от гор. Городца на 16 км 
вверх, продолжил работу по составлению 

археологиче<ЖоЙ карты Балахнинской ни
зины, начатой в 1940 г. Им открыто 
20 новых поселений, один могильник и 
одно местонахождение костей мамонта. 
Открытый могильник датируется эпохой 
бронзы. Костяк лежал в подстилающем 
слое на глубине 60-70 см. В культурном 
слое над погребением найдена сетчатая 
керамика. 

В Володарском районе И. К. Uветкова 
исследовала неолитическую стоянку, отно

симую ею к 1волосовской культуре. Инте
рес представляет землянка подчетырех

угольной формы. 
В Смоленской области под руководством 

Т. Запорина учащиеся Мещерской школы, 
производя обследование района реки Вязь
мы, собрали подъемный мате,риал на ряде 
славянских городищ и неолитических стоя

нок и зарегистрировали 8 новых памят
ников. 

В Калининской области, в Ржевском и 
Вышневолоцком районах, Л. Я .. Крижевская 
на r ородищенской горе, в 7 км выше го
рода Ржева, обследовала мастерскую с 
богатым набором кремневых орудий неоли
тической эпохи и произвела разведку в 
районе озера Мстино, где открыто 9 но
вых стоянок неолитической эпохи. 

В Лен:инградской области, в районе реки 
Оять, по.1t руководством А. М. Линевского 
произведены раскопки курганов X-XI вв. 
Получен обширный материал, сред.и кото
рого фибулы, перстни, браслеты, монеты, 
различные привески и значительные куски 

тканей. Богатый материал позволяет уточ-

нить датировку многих категорий украше
ний. 
Огромные работы, организованные по 

решению Президиума АН СССР, прове
дены в Новгороде. Эти первые крупные 
работы по изуче·нию древнер-усского города 

производились в связи с работами по ре
конструкции города, в исключительно ши

роких масштабах, под руюоаодством А. В. 
Арциховского. 

r лавный раскоп был заложен в цент
ральной части Новгорода, на Ярославовом 
Дворище. Экспедиция вскрыла много по
строек XI - XV веков, давших интерес
ные деревянные вещи. Заслуживают вни
мания нос корабля со сложной системой 
креплений, обломки лодки, весла, лодочные 
шпангоуты, санный полоз, бочка, детали 
ткацкого станка, шахматные фигуры и 

большое число образцов художественной 
резьбы. Последняя представлена налични
ками, балясинами, ковшами, ложками, чаш
ками. Большую ценность представляет кин
жал рыцарского типа, впервые найденный 
на Руси. Найдено много орудий труда: 
сошников, молотов, топоров. Богато пред
ставлены украшения и предметы быта: ко

шельки, иконы и др. Много шиферных 
пряслиц и стеклянных браслетов. О высо
ком уровне грамотности свидетельствуют 

надпнеи на сапожной колодке, туесе, пряс
лице и костяной стреле. Получен материал, 
характеризующий широкий размах торгов
ли Новгорода. Uенный материал получен 
при исследовании городского вала. 

В Новгороде на площади Ярославова 
Дворища Б. К. Мантейфель открыл 
наслоения, ноачиная с Х до XIX в. 
В нижних слоях обнаружены срубы, я·а
ляющиеся остатками лавок и кладовых 

XII-XIV вв. Найден богатый материал, 
всесторон;не харакrеризующий культуру 
Новгород,а. 
Кроме О1'Меченных работ, под руковод

ством А. Л. Монrайта проводились неболь
шие раскопки, связанные с архитектурным 

обследованием Софийского собора, пюзволив
шие воссозд<~ть e·ro первонача·л!ЬНЫЙ облик. 
В Пскове С. А. Тараканова произвела 

раскопки 1в Кремл·е и на АН>астасьевской 
горке в «Окольном городе)). 
В Кремле были заложены два раскопа, 

вскрывшие .к,рупный кривичеокий поселок, 
существовавший до основания Псковского 
кремля. Интересны хорошо сохранившийся 
языческий жертвенник VII 1 - IX вв. и 
деревянные мостовые IX - Х вв. 
Во втором пункте был вскрыт комплекс 

построек XVI 1 в. и ценный материал 
XI 1 в., свидетельствующий о сравнительно 
ра·ннем заселении этой части Пскова. 
В Старой Ладоге, одном из интересней

ших памятников древней Руси. В. И. Рав
дюникасом исследовались слои VII 1-Х вв., 
давшие богатый материал по этногенезу 
славянства и истории сложения города. 

Раскопки открьLЛи колле.ктивные большие 
дома, с большими хозяЙс'I'Венными при
стройками, кладовыми и скаrными двора-
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ми. Среди материала лепная керамика ран
неславянских типов, деревянные чаши, ков

ши, части ткацкого станка, детские дере

вянные мечи, ткани шерстяные и льняные, 

обувь, бол,ьшое число железных вещей ·И 
уюрашений. Из культурных растений об
наружены лен, ячмень, просо. 

Заслуживает внимания отсутствие в зтих 
слоях норманских вещей. Исследователи 
полагают, что поселок принадлежит при

шедшим в Vll - VIII вв. с юга славя
нам, принесшим с собой высокую земле
дельческую культуру. 

В Рязанской области Н. П. Миланов 
произвел археологические разведки на горе 

Гневне и у села Барок ПОIД Рязанью. 
В первом пункте обследованы могильни:\ 

XIV в. и небольшое селище, одновремен
ные Пронскому городищу. У с·ела Барок 
обследован известный Борковский остров, 
где собран подъемный материал и обсле
довано селище, давшее славянскую кера

мику XII в. 
В Костромской области на бе,регу Галич

ского озера М. Е. Фосс исследовала стоян
ку у пристани «Умиление», с очагом и 
нег лубок ой землянкой с сетчатой керами

кой. 
Большую ценность представляют остат

ки древней «железоплавильни». 

В Вологодской области А. Я. Брюсовым 
произведены небольшие раскопки, в Вы
шегорском районе на Кушозере - острове 
Илексе, стоянки, относящейся ко времени 
развитого неолита. 

В Мурманской области на побережье 
Баренцова моря Н. Н. Гурина открыла 32 
поселения, из них 27 неолитической и же
лезной эпохи. Открытые стоянки носили 
временный, сезонный характер. Раскопки 
стоянки на Екатерининском острове дали 
материалы для изучения охоты, объектами 

которой были морж, тюлень, бобр. Раскоп
ки Оленеостровского могильника дали ин
вентарь, сходный с вещами стоянки на 
Екатерининском острове. 
В Мордовской АССР П. Д. Степанов 

продолжал исследование городища Ош
Панда, начатое им в 1946 г. Памятник 
содержwr два комплекса - фатьяновский и 
д'ревне-мордовский. ВскрЫJты и детально 
изучены древнемордовские жилища пр11-

моугольной формы. Фатьяновский ком
ПJ1.екс, повидимому, принадлежит разрушен

ному могильнику. 

В Чувашской АССР М. С. Акимова 
раскопала близ выселок Т ауш-Касы Uи
вильского района несколько погребений 
абашевской культуры. 
В Татарской АССР Казанским филиа

лом АН СССР под руководством Н. Ф. 
Калинина произведено обследование района 
рек Ахтай - Бездны, где открыто 78 раз
ных памятников, ·в числе их городища, се

лища, могильники, сто11нки, древние валы. 

Большинство памятников относится к 
добулгарскоИ и булгарской культуре. Ин
тересны эпиграфические находки XIV -
XV вв., ранние стоянки конца 11 тыс. до 

13') 

н. э. и добулгарские: Измарский и Куй
бышевские могильники. 

Объединенной зкспедицией _московских и 
казанских научных учреждений, под руко
водством А. П. Смирнова произsодились 
исследования развалин столицы волжских 

булгар- rорода Болгары. 
В центре городища отрядами З. А. Ак

чуриной и О. С. Хованской открыты ме
таллургические мастерские, кричные горны, 

домницы и дома ремесленников, в частно

сти резчика по 1\ости. Интересна находка 
чугунного котла в слое XIV в. 

Исследования могильника на Бабьем Буг
ре, проведенные отрядом А. М. Ефимовой, 
дали ценный антропологический материал 
Х - XI вв. с рядом украшений Xl -
XII вв. Ниже кладбища открыто поселе• 
ние с четырехугольной землянкой и кера
михой городецкого типа. 
А. В. Збруева продолжала раскопки Лу

говской стоянки зпохи поздней бронзы, 
закончив исследование комплекса жилищ, 

состоявшего из шести полуземлянок, соеди

ненных между собой проходами. Кроме 
жилищ А. В. Збруевой исследован ряд 
погребений, синхронных стоянке. 
В Молотовской области И. А. Талицкая 

произвела археологическое обследование в 

районе Чердыни в целях уточнения состав
ляемой ею археологической карты Камско
го бассейна, а также выяснения сохранно
сти некоторых памятников и возможности 

постановки стационарных работ. 
О. Н. Бадер, работая в низовьях реки 

Чусовой, обследовал ряд памятников, из
вестных по литературе, и открыл 15 новых 
стоянок и 9 ананьинско-пьяноборских селищ. 

Е. М. Берс вела разведки по реке Пыж
ме, охватив район от ее истоков до с. Бе
лоярского на протяжении 64 км. Она от
крыла небольшие стоянки у дер. Бутако
вой и на р. Слюдянке близ дер. Становой, 
а также городище у дер. Боярки. 
В Свердловской области Е. М. Вере 

произв·ела исследование двух стоянок и од

ного жертвенного места бЛ:из гор. · Сверд
ловска. 

Стоянки, названные исследователем « 1 и 
2 новые», дали: первая (на левом берегу 
р. Исети) 3 очага и часть земмrнки, имев
шей, как полагает исследователь, овальную 
форму. Интересно коническое покрытие, 
хорошо прослеженное в виде остатков 

столбов. 
Стоянка «2-я новая», расположенная в 

1 км вниз по течению р. Исети, содержа
ла очаги и большой набор каменных ору
дий, среди которых представляет интерес 
сланцевая мотыга. Все пам.ятники отно
сятся к эпохе железа. 

К. В. Сальников исследовал по берегам 
озер Сосновского, Березовского и Остро
вистого селища, на одном из которых изу

чены остатки наземного жилища четырех

угольной формы с очагом в центре. Се
лища относятся к началу 1 тыс. до н. э. 
Н. П. Кипарисова исследовала Ермсщо

во городище на реке Тагил и произвела 



раскопки левобережной Полуденской стоян· 
ки Полуденка 11 близ Н. Тагила, отно
сящейся к эпохе бронзы. Полученный ма
териал связывает стоянку с Шигирской 
культурой и стоянкой Полуденка 1. 
В Брянской области В. П. Левенок по 

берегам реки Десны обследовал: городище 
у с. Аральск, относимое к XI -Xll -
XV вв., городище и курганы у дер. Ра
дутино. На pet(e Судости и ее притоках, 
рр. Бойне и Вабле, им открыто много го
родищ, селищ и кург.анов. Наряду со сла
вянскими встречены и памятники более 
раннего времени - первого тысячелетия 

н. э. и стоянки с кремневым инвентарем. 

В пределах Черниговской, Брянской, 
Курской и Орловской областей работала 
Деснинская экспедиция под руководством 
М. В. Воеводского. Раскопки произведены 
на Авдеевской стоянке солютреЙс1(оЙ эпо
хи, стоянке «Мыс очкинскиЙ», городищах 
«Песочный ров» и Липинском. На первой 
стоянке обнаружено скопление костей ма
монта, собрано несколько тысяч кремневых 

орудий. На стоянке «Мыс очкинскиЙ» об· 
·Наружена землянка. Кроме того, экследи
u ией детально обследовано 8 стоянок эпо
;и неолита, бронзы и железа и 6 горо
дищ, в том числе юхновской и ромен
ской культур. 
В Курской области в районе Сейм -

Оскол - Северный Донец производил раз
ведку И. И. Ляпушкин, обследовавший 
одновременно некоторые районы левобе
режной Украины. Открытые памятники 
позволили установить, что южная граница 

восточного славянства Vlll --1 Х вв. не 
выходила за пределы лесостепи. 

В Воронежской области на реке Битюг 
производила исследования В. П. Левашо
ва. Заслуживают упоминания открытый 
курган с каменной бабой поздне-кочевни
ческого типа; погребения золотоордынского 
времени близ с. Мечетки-Хр·еновского; 
а у Красного хутора, на правом берегу 
р. Мечетки, обследованные развалины гор
на Xlll-XIV вв. для обжигания кирпича. 
В Сталинградской области И. Н. Сини

цын произвел исследование курганов около 

села Пролейки, известных у местного на
селения под именем «Uарские могильни
цы»; 4 небольших каменных кургана со· 
держали скифские погребения. Близ Ла
рина пруда раскопано 6 курганов с 16 по
гребениями. Часть их относится к брон
зовой эпохе, часть к скифской. Особого 
внимания заслуживает сруб над одной мо

гилой, выстроенной из одного венца, по
крытый плоским настилом. Такого рода 
сооружения для погребений бронзовой ;эпо
хи встречены впервые. Близ Саратова про
изводились исследования на Алексееi1ском 
городище, имеющем ряд напластований от 
конца 11 тыс. до н. э. и до XV в. н. 3. 

В Грозненской области Е. И. Крупно
nым совершена разведка в Ачикулакс1<ом 
районе, где зарегистрированы курганы, ча· 
стично раскопанные. Собранная коллеt(ЦИЯ 
вещей относится к различным эпохJм, на-

чиная с эпохи бронзы до cpeднeJJel\Ollья 
включительно. 

Впервые в Uентральной части Кавt(аза 
обнаружены могилы со скифским оружием 

и скифским погребальным обрядом. 
В Кабардиrнс1(QЙ АССР, близ села Ста

рый Лескен, Е. И. Крупновым вскрыт ка
менный курган со скорченным погребенпем, 
сопровождаемым изделиями в виде крем· 

невых вкладышей, и несколькими вводны
ми скорченными погребениями бpoil"'!onoй 
эпохи. По мнению исследователя, Лес,,ен
ский курган имеет важное значение для 
уточнения датировки ряда памятников э1ю

хи бронзы. Близ Лескена вскрыты Ка
бардинские курганы XIV - XV В8. Ог
ромную ценность представляет нJ.ходка 

близ селения Жемтала в горном ущельt 
Псыган-су клада бронзовых вещей VI 1 в. 
до н. э. В Советском районе ра::><опаны 
погребения алана-хазарского времени. 

В Урожайненском районе обследов'l.НО из· 
вестное в литературе городище Джулат, 
где найдена куфическая надпись на t<амне. 
В Дагестане Е. И. Крупновым исследо

ван могильник у Тарки близ г. Махач
Кала, давший погребения начала 1 тыс. 
до н. э. и сарматского времени (1 - 111 вв. 
н. э.). Последние содержат украшения из 
бронзы, зеркала, фибулы, стекляю11>1е, ян
тарные, коралловые бусы. 

В Краснодарском крае Н. В. Анфим.:>в 
вел раскопки относящегося к эпохе ран

него эллинизма могильника на llсресы11и 
(Тамальский район), а также произвел 
рекогносцировочные работы на р. Лабе, 
открывшие многие новые городища сн:ифо

сарматского времени. 

К. Ф. Смирнов в той же области DС!(рЫл 
погребения Пашковского могилыtш(а No 3, 
относящегося к IV - 111 вв. до н. э. и 
представляющего собой некрополь местного 
мэотского населения. 

На Таманском полуострове М. М. Ко
былина исследовала городище Фанагории, 
где особый интерес представляет откры
тая ею мастерская коропластов эллинисти

ческого времени, давшая богатый 'Материал 
для характеристики местн01"0 боспорского 

искусства. На берегу открыты остатки мо
нументальной стены и вымостки римского 
времени, свидетельствующие о границе во· 

сточной части города. Найдены почетная 
стела с греческой надписью и золотой ста
тер Августа. 

А. С. Башкиров обследовал городище 
Патрей на Таманском полуострове и про
извел его глазомерную съемку. Открыта 
круглая винодельня римского времени. 

В Крымской области В. Д. Блаватски~i 
продолжал начатое мм в 1945 г. пла
номерное исследование Пантикапея. Ра
скопками 1947 г. установлено, что террас
ная планировка города возникла в IV -
111 вв. до н. э. В районе Эспланадной 
улицы обнаружена винодельня римского 
времени и рядом две цистерны. В слое эл
линистического времени открыты развали· 

ны жилых построек. Найдены капитель и 
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куски расписной штукатурки. У подножья 
2-го кресла Митридата открыты развали
ны большого общественного здания 3лли
нистического времени, сложенного из мо

нументальных, хорошо обтесанных блоков. 

Из находок интересны образцы местной 
керамики с лепным и рельефным орнамен

том, образцы расписной посуды, монеты, 
светильники, терракоты и детали античной 
и сред,невековой архитектуры. 

В. Ф. Гайдукевич руководил Боспорской 
экспедицией, продолжавшей свои много
летние исследования на Керченском полу
острове. Два отряда, имея целью изучение 
жилых кварталов Мирмекия и Тиритаки, 
выяснили террасообраэную планировку по

следней. В Тиритаке открыты слои VI в. 
до н. э. Интересна находка эллинистиче
ских терракотовых статуэток. 

В слоях римского временf.1 обнаружены 
материалы, позволяющие утверждать, что 

основой хозяйства Т иритаки в первых 
веках н. э. был рыбный промысел. В Мир
мекии открыта часть большого здания 

111 в. до н. э. Представляет интерес на
ходка каменного топора эпохи поздней 
бронзы, относящегося, повидимому, к ким
мерийской эпохе. Третий отряд работал у 
деревни Ивановка (в 16 км от Керчи) на 
месте древнего города Илурата. Здесь 
вскрыты хорошо сохранившиеся стены и 

сделано много находо1\, характеризующих 

это поселение в римское время. 

И. Б. Зеест произвела разведки на го
родище Киммерик (расположенном между 
горой Опук и соленым озером Эльц:~н на 
Керченском полуострове) и на вершине го
ры Опук. Кроме фиксации сохраниuшпхся 
остатков монументальных крепостных со

оружений произведены зачистки, позволив
шие сделать заключение о структуре и 

времени сооружения стен (1 в. до н. э.-
1 в. н. э.) и характере культуµных на
пластований. 

Г. Д. Белов и А. Л. Якобсон, продолжая 
прерванные войной раскопки в Херсонесе, 
открыли ряд жилых и хозяйствен.ных со
оружений. 
Тавро-скифская экспедиция под руко

водством П. Н. Шульца развернула 60.\1.;

шую работу в горном Крыму и на ГJро
дище Неаполь Скифский. В Неаполе ис
следованы укрепления, городские ворота и 

комплекс зерновых ям, обнару.кенных у 

ворот. Открыто большое число погребений, 
начиная от бе·дной могилы и 1\ончая: зем
ляными склепами и царской rробню!еЙ в 
мавзолее. Раскопки подтвердили, что позд
ние скифы создали в Крыму вt-.1сокую 
культуру городского хозяйства. 
Бахчисарайским отрядом этой экспеди

ции, руководимым Б. В. Веймарн, обс.1\е• 
дованы верхнее течение р. Салгир, часть 
южного берега Крыма, район Алушты и 
восточная часть Крымского гос. заповед
ника. Зарегистрировано большое число раз
новрем~нных памлтнико'J т:~врсl'ИХ, скиф

ских, сарматских и средневековых. 

Большой интерес представляют та.врские 
укреплеюrя и материал из каменных ящи

ков. 

В Красноярском крае и Тувинской авт. 
обл. производила обследован11е экспедИ!,!ЮI 

под руководством Л. А. Евтюховой и С. В. 
Киселева. Открыты многочисленные памят
ники, относящиеся к разному времени. За
кончено исследование многокомнатного бо

гато ·украшенного бронзовыми рельефами 

дворца гуннского наместника «в эемле Хя
гяс» близ Красноя·рска. Южней, от Саян 
до озера У сма-Нур, выявлено большое 
число курганов, надписей и ш1гапиц на 
скалах и стелах «Олеиных камней» и ка
меиных баб. Собраны ранее неизвестные 
орхоно-енисейские надписи VII - VIII вв. 
н. э. и несколько тибетских и монгольских. 

Установлено отличие тувинских могиль
ных сооружений от памятников Минусин
ской котловины и сходство их с алтайски
ми и монгольскими. 

Собранный материал позволяет раз~
шить вопрос о расселении племен енисеи

ских кыргызов. В результате эти.< данных 
очевидно, что территория Тувинской авт. 
обл. не была заселена кыргызами. Кыр
гызы-хакасы населяли в древности бассейн 
среднего Енисея, в том числе со1Временную 
Хакасскую автономную область. 
На Алтае С. И. Руденко исследовал бо

гатый курган в местности Пазырык. Под 
каменной насыпью в мерзлой земле обна
ружены трупы семи захороненных коней· 
с седлами и уздечками. Могильная камера 
с двойным потолком оказалась заполнен
ной льдом. Почти все ценности были по
хищены в древности. Кроме гроба-сарко
фага найдены трупы мужчин и женщин, 
остатки одежды, домашняя утварь, резная 

деревянная посуда, резные столы, ткани. 

кожа, меха, кошмы с художественной ап
пликацией, музыкальные инструменты и 
большое число украшений, выполненных в 
зверином скифа-сибирском стиле. 
В Якутии, в долине р. Селенги, экспеди

ция под руководством А. П. Окладникова 
обследовала Кяхтинский обрыв с остатка
ми древней фауны и рядом погребений, из 
ЧИlсла которых наиболее дре,вними явля
ются плиточные могилы эпохи бронзы и 

раннего железа. Наиболее интересным яв
ляется погребение у Хараксурии-У ри, в ко
тором сохранился целый череп с украше
ниями из сердолика. Более поздними яв
ляются кочевнические погребения XII -
XI 11 вв. в могиле на горе Ирхынеева 1~со 
же времени. 

Э. Р. · Рыгдилон провел разведочные ра
боты в Хакасской авт. обл. в Минусин
ской котловине, а также небольшие рас
копки близ с. Шира, вскрыв курган, отно
сящийся к тагарскому времен;.~. 
А. П. Липский на территории г. Аба

кана раскопал несколько погребений кара
сукского времени, сделав при этом много 

новых наблюдений над погребальным об
рядом, позволяющих уточнить некоторые 

его детали. 
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V-VII вв. в. э. 
оградкам 

И. В. Синицын 
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