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КРАТКИЕ СООБLUЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

ЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВ ТОВАРИЦ!А СТАЛИНА 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАННИХ ПЕРИОДОВ ИСТОРИИ 

Клаосический образец глубокой, смелой и гениальной марксист·ской мыс
ли - сочинения И. В. Сталина - богатейший источник исторических знаний 
и самое .верное .руководство прн конк.ретно-ист\Qlр1Ическом и1сследо.ваяии. 

Работы товарища Сталина являются примером исторического подхода ·К 
изучению общественного .развития, r лубочайшего анализ·а историчооюого 
процооса и поразительного умения извлекать уроrкн из исторИ~И. Кр}'lfllней
шие узловые вопросы и·стории древнейших обществ, о.бществ эпохи фео
дально-крепостнического строя, ка'Питал1изма и особенно эпохи империализ

ма, подгоrовк.и и проведения Вели.кой Октябрьской социалистической рево· 
люции, процесса построения социализма - получили свое разрешение на 

страницах сочинений товарища Сталина. 
Гениальное произведение И. В. Сталина «0 диалектическом и историче

ском материализме» - ЭТQ философокое обобщение .всего богатейшего опыта 
борьбы ра,бочего класса и .коммун11стической 1Партии з·а социализм, самой 
богатой и сложной в истории человеческого общества эпохи; труд этот под
нял научную ф.ило•софию пролетариата на новую, высшую ступень. 

В работах В. И. Ленина и И. В. Сталина постоянно указывается, что 
для изучения общественных явлений необходим исторический подход. Толь
ко такой подход является истинно научным, позволяющим обнаружить те 
закономерности, которые лежат в основе общественного развития. Товарищ 
Сталин указывает, что «без такогоисторическоrоподхода к общественным 
явлениям невозможно существование и развитие науки об истории, нбо 
только. такой подход избавляет .историческую науку от превращения ее в 
хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок». 1 

Чтобы изучить законы общественного развития, следует помнить, что 
r лавной силой, определяющей характер общественного строя, является опо
соб производства. Товарищ Сталин дает четкое определение способа произ
во.п.ства, как воплощения един·ст.в.а производительных сил и произвоДJствен

ных отношений и по.каэывает, что «история раз·вития общества ость, преж
де всего, исrория развития произ·водства, история способов произво~д.ст.ва, 

сменяющих друг друга на протяжении веков, история развития производ.и

тельных оил и производственных отношений людей». 2 

Требуя от исторической науки изучения законов акономическоrо разви
тия обществ.а, товарищ Сталин указывает на необходимость изучения исто
рии самих производителей материальных 1блаr, истории трудящихся масс. 

«Значит, цстория общественного развития есть вместе с тем история 
самих производителей материальных благ, история трудящихся масс, явля-

1 И. В. Ст ал ин. Вопросы Ае1Н1иниэма, м:эд. 11-е, М., 1947, стр. 540. 
2 История ВКП(б). Краткий курс, стр. 116. 
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ющихся основными силами производственного процесса и осуществляющих 

производство материальных благ, необходимых для существования обще
ства. 

Значит, историческая наука, если она хочет быть действительной наукой, 
не 'Может больше сводить историю общественного развития к действиям 
королей и полководцев, к действиям «завоевателей» и «покорителей» госу
дарств, а должна, прежде всего, заняться историей производителей мате
риальных благ, историей трудящихся масс, историей народов». 3 

Для нас, археологов, изучающих историю прежде всего по вещественным 
источникам, это указание товарища Сталина является неоценимым по своему 
научному значению. Мы никогда не должны забывать, что в том колоссаль
ном материальном наследии, которое доставляют науке исследуемые нами 

археологические памятникrи - стоянки, город.ища, селища, курганы и мо

гильники,- заключена многовековая история именно трудящихся масс, 

«Производителей материальных благ». 

Кроме людей, в производительные силы общества входят также и ору
дия производства. Говоря об особенностях производства, товарищ Сталин 
подчеркивает, что изменение в сПособах производства начинается в первую 
очередь с изменения орудий производства. 

«Вторая особенность производства состоит в том, что его изменения и 
развитие начинаются всегда с изменений и развития производительных сил, 
прежде всего - с изменений и развития орудий производства. Производи
тельные силы являются, стало быть, наиболее подвижным и революционным 

элементом производства. Сначала изменяются и развиваются производи
тельные силы общества, а потом, в зависимости от этих изменений и соот
ветственно с ними - изменяются производственные отношения людей, эко
номические отношения людей». 4 

Исходя из учения .Маркса, Энгельса и Ленина о революционной роли 
новых общественных теорий, вазникающих в процессе развития и измене
ния производст:венных отношений, товарищ Сталин дал глубокую .характе
ристику 1ой огромной ~преобразующей роли, которую играют в развитии об
щества передовые идеи. 

Эти общие положения, являющиеся руководящими принципами совре
менной марксистской исторической науки, подробно разработаны 
И. В. Сталиным и в конкретном применении к отдельным этапам истории 
человечества. Сталинская характеристика основных особенностей первобыт
но-общинного, рабовладельческого, феодального, капиталистического и со

циалистического строя - образец марксистско-ленинского аналиЗ'а этапов 

развития человеческото общества. 

Еще в 1906-1907 гг. в своей работе «Анархизм или социализм?» 
товарищ Сталин показал, что уже в первобытную эпоху прогрессивная сме
на различных типов· хозяйства влечет за собой прогрессивную смену форм 
общественной жизни. Т а·к, смена охоты первобытным земледелием вызвала 
появление матриархата. Смена первобытного земледелия скотоводством при
вела к смене матриархата пат.риархатом. Более развитое земледелие и метал
лургия повлекли за собой смену патриархата рабовладельческим строем. 
Таким образ'Ом, товарищ Сталин не только обосновал научную периодиза
цию истории первобытного общества, но и показал конкретный пример за
висимости общественного строя от тех 'изменений, 1юторые происходят в 
развитие экономики. 

Наиболее полную характеристику первобытно-общинного строя товарищ 
Стамm дал в четвертой главе «Краткого ку1рса истqри~и ВКП(~б)». Он ука-

4 

История ВКП(б) Краткий курс, стр. 116. 
4 Там же, стр. 117. 



зывает, ,что 111ри.м~иm:в.ный характер камеюныJt орудий заставлял людей объ
едштяться в общем Т:руде; это вызвало появлен•ие обществеюной собствеюно
С'11И на средств.а и •Продукты произ1Вод,ства. Общественная собс·твенность на 
с.редс11ва проозвQдства и является г лаВ1НоЙ ха:рамтерной чертой первобьmно
общинного ст.роя. При первобы11но-общшmюм с~рое не было ·ни Э!Ксnлоата
ц.ии. н~и классов. Утверждения буржуаЗ1Ных .ресuщнонных историков об 
извечном якобы существовании час'11ной соlбствеНJНОС'11И и кла·осовой экс
плоа тац.ии ложны. При первобытно-общшmом с11рое «1Не имеют еще nон.я-
11ия о частной собственност.и на с.ред,ства пронево~Дства, есл~и не СЧIИ~ать 
лич.ной ~собственносm на некоторые орудия пром1Звод·С'11Ва., являющиеся 
вместе с тем орудиям•и защиты от хищных э.ве:реЙ». 5 

Чреэвычайно ценны выска·зывания И. В. Ст.алина ютнооительно .раrбо
владельчесжого •СJЮС·оба про~и·эводства 1и -ра1бовла.делЬ1Ческоrо обществ.а. Оч 
указывает, что замена каменных орудий :металлическими, появление а<ото
водства, земледелия, .ремесленных произ·водств и .ра•З1деление труда между 

производс.твенным~и отраслями создал•и возможность обмена 1П1роду~ктов, воз· 
можность накопления бога~ст.в в руках ~не."vftногих, сосредоточен~ия сред,ств 
производства s руках меньшинства и црев:ращенюя ~этим меньшинством -rру
дящихся масс в рабов. Основной чертой рабовладельческого строя является 
собственность рабовладельца :на средств.а производотва, а также •На непо

с.редс'11веI1111ого nрооэводителя материалЬIНых бла:г, на 1ра16.а. 
ДлителЬ1Ная классовая ~борЬ'ба ра1бов с ·раiбовладелщ.а.м~и привела 1< КiРУ

шению рабовладельческото общества. «Революция ра16ов ЛИКВIИдировала 
рабовладельцев и отменила рабо•владельчес.кую форму эксплоатации трудя
щихся. Но вместо них 01На постаВ~ила К·репостников rИ крmюс'11Ническую фор
му эксплоатац~ии тру.д1ящихся». 6 

С помощью глубокого диалектического анализа товарищ Сталин не 
только .вскрывает знач~имость каждого исторжесж.ого факта, но и ту исrори

ческую закономерность, которая в данном факте обнаруживается. Развитие 
нро.изводителЬiНых с1ил неизбежно пр:ивело к тому, что старый ра~бовладель· 
ческий способ производства смеНJИлся феодальным. 

Uеннейшие указаJН:ИЯ по воп1ро.са.\f .эmогенеза народО'В, образования на
циональных rocy дарств, скл.адыва~ния 1И р.азвития 'Н<l!Ц~ИЙ истор•ики находят 
в трудах товариu._ь.а Стал.иJНа. Он показывает, 'ЧЮ в ранний 1Перио:д 1существо
ван.ия племен и на.рuдоn не было •наций, не было и nрочньJХ •государствен
ньrх образаваний. Огромные гос'Ударства Кира ил.и Алекса:ндра МакедО1н
ского, образовавшиеся и~ разных племен 1И рас, представляkн с~бой 1Не 1На
ции, «а случайные и мало связанные 'КОНIГ ломераты rpyiПIП, ·распадавшиеся и 
объединявшиеся в зависимост.и от уопехов или ~по,ражений ·11о:го и.л~и иного 
з'авоевателя». 7 

Только в ~процессе ликвидации феодализма •и развиmя каnитал~изма про· 
.исходит складывание людей в нац.ни и сопутствующее ему о6разоваJНие на
циональных государств. Так, например, «англичане, французы, германцы, 
итальянцы и прочие сложились в нации при победоносном шествии торже
ствующего ш~д феодальной раздробленностью КаJпитал.изма». 8 Для 'И~стор1и
ч:ес.кой ~науки особенно важны сформули•рованJНые товарищем СталИ1Ны.м ха
рактерные признаки ·нации, котО1рые помогают определить ее ~как нстори· 

чоскую 11<.атегорию эпохи поднимающегооя ка[11итал1иЗ1Ма .и отличить ее от 

племен.и ~и нароДJности, являющихся этнографи~чесж.ой катег·01рией. 
Уделяя большое внима1ние в11ногенезу народов, то.мрищ Стал~ин разобла

чает лженаучные ра~оовые теоtрlИIИ об из1веч1н01м сущест,воваJНИJИ якобы чистых 

5 Истори11 ВКП(б). Краткий курс, стр. 119. 
6 И. В. Ст ал ин. Вопросы ленинизма, изд. 11-е, М" 1947, стр. 412. 
7 И. В. С тал и н. Соч .• т. 2, стр. 293. 
8 Там же, стр. 303. 
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рас с особыми ·выдающимися способностямlИ. Он по1Казывает, что все совре· 
менные нации образовались исторически в результате ·смешения и ассимиля
Ц~ИИ ·разных племен и рас. 

«Нынешняя !Итальянская нация образовалась И-З' римлян, германцев, эт
русков, греков, а;рабов и т. д. Фр<шцузсоса•я нация сложилась юз галлов, 
рИi~лян, бриттов, германцев ~и т. д. То же самое tНужно сказать об аJНГ.л.ича
н.а.х, немцах 1И прочих, сложившихся в нац1ии из людей ра~зл.и~ч~н:ых .рас 1И 
племён». 9 

В сочинениях И. В. Стал1Ина даны теоретические основы изучения этно
генеза !Народов. СовеТ1ские археолоm подчинил~и исследование истории мате
риальной 'Культуры ра-зрешению постав.ленной товарищем Ста.л~иньrм перед 
исторической наукой задачи по изучению и раскрытию законов производ
ства, з<Ш<он.ов ·раз•вития .дроиз·водительных сил 1И произво1Цствен.ных отноше· 

ний, законов экономического развит.ия общества. ВО1Просы социальной и по
литической истории и истории \Идеологических явлений они разрешают ·В по
стоянной связи с ~изучением госnодс1'вующих в ту или и1ную эпо~у тИJПов 
про.изводственных отношеНtИЙ. СталИJНские щеи, которыми руководствуются 
советс.'Кие а.рхеоло1~и, по·следователЬiНое 1Применение их в ·КОН1КfЮI1НОЙ рд.!боте 
послужили основой для создания самых 111ередовых в мире цриемов совет
ских .apxeoлoriи'LIOCKИX 1исследова'ний и обеспечили крУ111Ные дос'11И!ЖенИIЯ в 
абласт:и изученмя 1исто.рин материалЬ1НоЙ культуры ра:з:Лиrчных п~ио~дов об
щественного раэвития, в изу,чении исrории дреВ1НеЙших племен, -этносенеза 
славян и других народо-n нашей великой РоДШ1ы, ~и,стории матерrиальной 
культуры русского •на,рода и заJКоном~рностей ее раэ•виТlия. 

Проникнутые творчеакой ма·рксистско-ленинской идеологией и высокой 
пр1И1нципиальной пар'l'иЙностью, труды И. В. СтаЛJИна ршвивают теорию 
исторического материализма 1И СО\l!;ержат ценнейшие решения многих про
блем истории человечества. Указания товарища Сталина являются исходны
ми для дальнейшего мощ1Ного подъема СО1Веrокой IИС'ОО·ричес!К~оЙ 1На)'IКIИ. Совет
ские IИС'ТIОр~ИIКИ и архео.лоm ;должны осеnда стрем~ит~<::я [' л~бак.о ·ЮЗl}"Чать 1И 
р.азр~батывать на конК\репюм: фаJКтИJчооком: материале те iВlо.просы, которые 

~постаJВлены \В ~rениалЬ1Ных т,р~да.х корифеев .нгшей науrкои - В. И. Ленина 
и И. В. Сталина. 



А К А Д Е М И Я .Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕJНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

1. СООВQIЕНИЯ 

СЕССИЯ ОТ ДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ АН СССР 
И ПЛЕНУМ ИИМК АН СССР, 

ПОСВЯЦJЕННЫЕ ИТОГАМ ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИИ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ Мд!ТЕРИАЛЬНОй КУ ЛЬ ТУРЫ 

за 1948 г. 1 

ИНФОРМАUИЯ 

1-2 ма1рта 1949 1г. :состоялась Сесоия Отделения 1ИJС'Го,ри111 и филооофии, 
nсовященн:~я итогам П3левых архе.:>Ло1г,ИJч·~ских исслед,ова.ний ИИМК. На 
за:оеданиях Отделения 1И последовавших за ним~И (3-S ма:рта) плен<i!рных 
заседаниях ИИМК были подведены итоги полевых археологических иссле
д.01ваний за 1948 г. S8 .д1оклад1ов .руковод,ителей зкюпедИ:ЦIИЙ и оmрывшаяся. 
к Сессии большая выставка находок отраз.или необычайный размах .работ 
и огромные уопеюи археолог:ичеокой 1нау~ки :в 1Нашей стра1не. 

Заседания открыЛJись 1всту;пителЬ1Ным с.ловом акадеМlика Б. Д. Г рекова, 
указавшего 1На значителЬ1ную :роль археоломи 1В развитии сове'Гской исто
рической 1науки. Партия и праВ1Ите.льс'I1вю уделяют ог.ромно1е 1вниман~ие па· 
мятникам д1реВ1ности. Об э"rюм еще раз ав1идетельсТ1вует принятый новый 
закон об охра1Не памя11Н1и~ков IКУ льтуры, раск.рывающий перед учеными 
СССР :новые бога·тейшие перопекТIИ\вы изу~чения а1рхоологических 'И 1истори· 
ческих па:мЯ'Тiников. Забота пра~вительс11ва обязывает а·рхеологов ответить 
еще более уг лублеНJной разра.бо'N<оЙ основных научных проблем. 

В 1948 г. экспедицпи ИИМК был1и развернуты особеНJно широко. 
В с.вязи с решением о ·составлении 1иотории Монrольокой НароД1ной Рес· 
пу~блики 1ИJсторико-этJНографич·еокая аюопеJJ;иц1ия подвергла ~и1оследоваН1Ию 

многие памЯ'11ники древней Монгол1ии и среди них - стол·ицу чИJнгизидов 
Кара-Ко.рум; 1э1<сопедиция приобрела обилЬ'.ный материал по культу:ре и 
хозяй1ству э1,01"10 почти не освещенного письмеНJными документами .древ~него 
rородского центра монголов. Доклад о результатах работы в Монголии 
сделал руководитель экспедиции - С. В. Киселев. 

В 1948 г. продолжались рас-копк1и по ИЗУ'че.нию дреВ'неру-ссюих 1rородон; 
р<11боты велись в Новгороде, Пскове, Вщиже, Старой Ряз·ани, Полоцке, 
Муроме, Волог,де, Киеве, Ст.арой ЛаДJоге. 

Начальни·к НоВ1ГородJСк~0й экюпедИЦIИИ А. В. Арц1июовС'кий •Сообщил, что 
в 1948 г. был.и ~продолжены .р<l!СКОПIКIИ :на Яросла:вовом дво:р1Ище. Здесь бы
л.и открыты мостовые вечевой площад'и, состоявшие 1из пяти яру·сов насти
лов, последовательно сменявших дру:г друга в течение XII - XV вв. Най
дена деревянная часть дворца Ярослава Мудрого, упоминаемого в летопи
си, большое коли.чество ЖIИлых ср'Убов, 1слож~на1я ~водопроводная система. 
Впервые за все время расюооюк 1НаЙден слой Д~ревнейшеrо поселения VI 11-
1 Х :вв. ЧИ1сло добытых вещей веЛJИКо. Новые ма·териалы .подт.верждают 

1 Часть докладов печатается в КС ИИМК, вып. XXXIII, 1950 r. 
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высокий уровень культуры древнего Новгарода. Кроме Ярославова двори
ща, раскопки велись на городском валу и в местности Перынь, находящей
ся в 4 км от Новгорода. На городском: валу, у открытой в 1947 г. мощной 
каменной стены XIV в., раскопаны ворота того же времени, через которые 
шла дорога на Москву. Э,,о открытие имеет большое значение для ~истории 
ру,сской фv~рТ1Ифиlкации. В ПерыJНи, где, по летописи, в Х в. был ~рам 
Перуна, обнаружен мощный слой поселения IX-X вв. 

В результате раскопок в Пскове, сообщила руководитель экспедиции 
С. А. Тараканова, установлено, что Псков возник на базе древнего славян
ского поселения, находившегося на территории Псковского кремля. Вскры
тие крепостных укреплений города VIII - IX вв. дает основание датиро
вать тем же временем возникновенtt:е Пскова как города. 

В докладе о работах Киевской э~спедиции М. К. Каргер указал, что 
в Киеве были возобновлены ИС·следования «города Владимира», раскотшами 
обнаружен ряд мастерсюих домонгольского периода. Экопедиция произвела 
также ра<Жоnки у с. Зару~6ИJНЦЫ на Днепре, на месте раз.валин За·рубского 
монастыря. Здесь было установлено местоположение древнего города За
руба, важнейшей кре1Пост.и Киевской Рус.и, блок1ировавшей переправу через 
Днепр у Переяслава. 

Б. А. Рыбаков проводил раскопки на городище древнего летописного 
Вщнжа. Он сообщил о находке на самом Вщижском городище жилища и 
кладбища XI 1 iВ. 1И дома воИJНа XI 1 в. с интересным инвоотарем (.позоло
ченная лич~ина от шлема, копье, шпоры, удила, ча·сть щита и др.). Вщ~иж 
представляет собой обширный юня~жеский замок. 

На левом берегу Десны обнаружена группа кургано•в среднед;непров
ской ку льту.ры бронiзового ~века. 

В городе Великие Болгары в 1948 г. были проведены раскопки в ре
месленных ква1рталах. РуковоДJитель 1экспеД1ИЦИИ А. П. Смирнов сообщил, 
что большой интерес пред1ставляют остатки металлических мастерских 
XIV :в., 1сВ1Идетельст~вующих о мест.ной ·выделке чугуна задолго до 1Начала 
его !Производства на западе Европы. 

Вопросам истории древ1неславянашх племен Восточной Европы ·были 
посвящены археологические исследования И. И. Ляпушкина в левобереж
ной Украине, на Десне и на Сейме. 

Т еоно ювязаны с 1В1ОпросаМJИ славянского этногенеза ра.боты, !Ведшиеся 
ИИМК совместно с ИнсТ1итутом археологии УССР по изучению культуры 
скифских племен на Немировском и д·руnих соседrних поселениях и rородм
щах. М. И. Артамонов в своем докладе об археологических исследованиях 
в южной Подолии расск,азал об 1Исследова:нии Севериновского и Нем,Иlров
ского скифских городищ. Установлено время возведеЮI'Я ,г,ра1Ндиозных 
укреплений этих ·городищ - 1в VI 1в. до н. э. Раскопаны скифские ·жилища
землянки и рядом с rними зерновые ямы. 

Тавро-окифская экспедиция в 1948 г. продолжала .работы на Неаполе 
Скифском. П. Н. Шульц 10006щил, что закончены раскоПIК'И центральных 
городских ворот и прилегающего участка стен. ПроиЗведено обследование 
приморских .скифских тородищ и селищ на западном побережье Крыма. 
Были исследованы памятники горных тавров. Выясняется, что культура 
ск1ифаlв и поздних т·ав1ров 1в .Крыму легла 1В оонову последующих процессов 
развития культуры !Мес•rnюго смешанного тавро-скифо-аланокого населения 

эпохи ~раннего ·средневековья. 

В 1948 г. продолжалась работа по изучению античных городов: Ольвии, 
Пантикапея, Фанагории, Киммерика, Т иритаки, Мирмекия и Илурата. 

В. Ф. Гайдукевич рассказал о раскопках древнего Илурата, боспорского 
города 11-111 вв., расположенного юго-западнее Керчи, близ Чурубоk'И· 
скоrо озера. Город был хорошо укреплен и представлял собой крепость. 
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входИIВшую в систему обороны подступов к Пантикапею со стороны степи 
и бывшую ·важным опорным пун~ктом на случай 1П1рорыва кочевников через 
Ки.ммерИIК·ский оборо.нитель~ный вал. 
, В. Д. Бла·ва~ский сделал доклад о раскопк1ах Па~нтикапея, производ'ив
ших·ся в четырех 111унктах на горе Митридат. Эти работы позволили устано
вить заnадную границу города и выяснить характер жизни отдельных ча

стей города, в том числе его акрополя. в раз·ные периоды его существования. 
Т. Н. Книпович сообщила 06 основных итогах работ Ольвийской экс

педиц'ИИ. Кроме раскопок 1На территориiИ города, были развернуты обсле
дования поселений в .районе Ольвии, сущесТ~вова.вших с VI в. до н. э. по 
пер•вые века н. э. 

М. М. Кобылина продолжала работы предшес11вующих лет по изуче
нию археологической тооо11рафии ·города Фанаrории. 

Е. И. К.рупнов сообщил о ~резу льт~атах ра1бот Се~верокавказской экспе
диции, проведенных на территории КабардиНJакой АССР и Грозненской 
обл.ас1'И. Важнейш~им достижением эк.опедиции является получение МJно
жес"lmа да1нных, доказывающих ЗJначwrельность включения скифских эле

мен~ОIВ в 1ку льтуры Северного Ка.вказа. 
К. Ф. Смирнов сообщил о раскопках Т аркинского могильника (в райо

не гор. Махач-Кала) - первого памятника сарматской культу:ры на терри
Т(l~рии Дагестана, позволившего устано1ВWГЬ, что оарматская культура при
морской части Дагестана представляет сИJнтез древ;них местных, закавказ
ских и сарма'I'ск1их северокаспийск~их элементов с преобладанием последних. 

Б. Б. Пиоrгровский продолжал археологические исследования в Армении 
(экспед1иц1Ия АН Армянской ССР). В Кировакане открьгг богатый курган 
(средины 11 тысяrчелетия до нашей ~эры); в нем обнаружеНtа золотая чаша 
с ~изображениями лЬ1вов, ожерелье, .серебрЯ1ные сосуды, бронзовое оружие. 

Подобные памятники из·вестны в Триале'flи (Г.руз. ССР), и ~находка их ~в 
Кировакане док.азывает, что эта древняя ку льт}'lра, свя.занная с культурой 
за.пад·ных областей хеттского царс'11Ва, была раопространена 1на широкой 
терри~ории Зака·вказья. На Карм~и1р-Блу1ре, вбл1изи крепос~и. начаты рас
копки города, дре1внейшего из извес11ньцс сейчас 1на территории СССР. 
Город имел харак·терные черты дреВ1Невос'IХ>чного города рабовладельческо
го С'Тlроя; он был построен по заранее устанО1вленному плану 1И заселен 
урар11ок1Нм1И чИtНовниками, воинами урартского гарнизона и рем~есленни·ками. 

В Средней Азии С. П. Т олстов в еще большем масштабе, чем прежде, про
водил исследования древнего Хорезма. Продолжение раскопок дворца Топ
рак-Кала привело к находке хозяйственного архива в виде 80 документов 
на дереве, коже и бумаге, писанных древнехорезмийским алфавитом. Боль
шое значение имеют также раскопки в северной части Кызыл-Кумов горо
дища Алтын-Сор, которое, повидимому, принадлежало сыр-дарьинским 
тохарам. Эти исследования помогут разъяснить весьма неясную в исто
риографии тохарскую проблему. 

А. Ю. Якубовский рассказал об исследованиях древнего Пенджикента. 
дофеодального города VI-VII 1 вв. ОсобеНiно интересным и важным 
являются открыт·ия замечательных фресок, 1написмmых земляными краска

ми ·на стенах двух раскопанных здан'ИЙ. Они дают бо·гатейший материал 
для истории, идеологии и изобразительного искусства древних таджиков. 

А. Н. Бе.рнштам сделал доклад об археологическ•их иоследоваНJИях на 
Памире, ликвидировавших одно из белых пятен на археологической карте 
СССР. Работы зкспед,и.ц•ии позволил~и уста1нов•ить этапы развития культуры 
Памира и Алая. 

А. П. ОклаД1ников соо6щnл о .результатах археологических ~исследова
ний в Бурят-Монгольской АССР, проведенных в важнейших, с точки зре
ния древней истории Забайкалья, районах. 
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С. И. Ру деНJКо рассказал о ра:скопках Пазы1рь~аких кургамо.в, датших 
за:мечательные образцы скифского «звериного» стиля. В курганах полосы 
вечной мерзлоты обнаружены бальзам1ированные погребения с татуировкой 
на теле. Найдено множес11во бытовых предметов из :к:ожи, rвоЙлlQIКа, дерева 
и других материалов. У далось восстановить картину хозяйства и быта на
селения, оставившего курганы. 

В. Н. Чернецов в докладе об итогах работы Обь-Иртышской эк·спед·и
ЦИIИ показал Вiозмо.ж~ность .нового решения !некоторых вопросов древней 

истории и ·э11ногони1И народностей Северо-Запа.д1ной Си6и.ри. В эпоху брон
зы раз.витие матер~и:аль~ной ку ль·тугры 1Племен ни~жнеrо Приобья протекало 
под ,влиянием более раЗ1витых племен стеПJНоЙ зоны Западной Сибири. 
В 1 тысячелетии до нашей эры 1в Ишимоко-Ба·раби~нской лесостеmи форми
руются племена кочевНИJков-ко1Неводов, ку льту·ра которых имеет ряд мест

ных черт, поз~1юляющих В!Идеть в этих 11ючев:ника:х ра'Нlнеуrорс·кие 111лемена. 

Позже у:rры проникают в •таетную полосу на НIИ~ЖJН'ИЙ Иртыш и Обь, где в 
результате смешения их с местным населением возникают новые племена, 

культура которых известна под названием «усть-полуiiскоИ». Проникнове
ние угорских племен и последующее смешение их с местным таежным на

селением послужило исходным моментом формирования современных хан

тов и манси. 

В целях изучения каменного века и энеолита ИИМК совместно с науч
ными организациями на местах организовал в 1948 г. ряд экспедиций, 
охвативших огромную область от Кольского полуострова и Карелии до 
южных областей Туркменистана. Этими раскопками собран новый мате
риал по истории племен, населявших терри·1:орию СССР с глубокой древ
ности. Под руководством С. Н. Бибикова, Днестровская экспедиция про
должала раскопки жилищ на раннеземледельческом поселении у с. Лука
Врублевецкая (на среднем Днестре). Обнаруженные здесь жилые 
комплексы можно отождествить с большими родовыми домами, характер

ными для первобытно-общинного строя. 
Руководитель Т рипольской э1юпедици.и ИИМК и Института археоло

гv.и АН УССР Т. С. Пассек 1в •своем докладе останов'Ил·ась .на :результатах 
археологических разведок, проведенных экспедиц1ией .в новом, мало иссле
дованном районе, на правом берегу Днеотра. Здесь было открыто свыше 
30 т•рипольс~ких родовых поселений с очень ра1з1юобразным и богатым 
ку льту1рным ·Слоем. Т.ри11юльсКiие поселения; •В Поднест:ровье, т1ак же к:ак и 
в Поднепровье и Побужье, являются большими родовыми поселками с 
многосемейными дома-ми, в ~ко110рых жил1и по ноок:ольку парных семей мат
риархально-родового общесТ1ва. Впервые на этих поселениях обнаружено 
большое ко№tчеотво кремневых ору д'ИЙ и остатюи древ1Н1ИХ мастерских. 

Кроме охара,ктеризованных выше основных докл·адов, на Сеоаии Отде
ления 1ие11ории 1И философии и ·на Пленуме ИИМК в д'Н'И Сеос.ии состоя
лось много докладов 1И проходило ожИJвленное обсужден!Ие их в секциях. 

С докладами 1в с.екц1иях выступали, кроме сотруД1Ников ИИМК, многие 
ученые, при,еха.вшие из разных ре::~публик и обла1стей СССР - с Украины, 
из Белору.ссиJИ, Казахстана, Сибири, ·с Урала, СредJНеЙ Азии и др. 

По оканч~нии Пленума .с за~ключительнЬl'М словом вы.ступил директор 
ИИМК член~корр. АН СССР А. Д. Удальцов, призва1вший ученых к 
скорейшему изданию результатов работ за 1948 г. и к созданию на основе 
марксистско-ленинской методологии новых обобщающих научных трудов. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

11. ДОКЛАДЫ НА СЕССИИ 

С. И. РУДЕНКО 

РАСКОПКИ ПАЗЫРЫКСКОй ГРУППЫ КУРГАНОВ 

Первые архоологическ1ие раскопки в Г ор1Ном Алтае, о11Крывшне там заме
чательные па.мят:н~ики культуры скифе.к.ого времени, ~былм Пiроизведены в 

семмдесять1х годах XIX в.; система·лическ:ие же иоследова:ния на~чаЛIИсь 
только в со'Ветское в~ремя, когда, пом~имо ·РЯJДовьыс 1Поr:ребений, ~был~и в.СК!РЫ· 
ты большие ку•рг.аны в долИ!Нах ;рек Урсула, Кара~кола и У лага.на. Из них 
оообо выделилась груп.па Пазырыкских курганов в д-ол~иiНе р. У лагана. 
Первый курган этой гру~ппы был раскопа~н в 1929 •Г., второй был вс:юрыт 
в 1947 г. Доследова~Н~ие второго курrана ~было зако1Н·Чено ·в 1948 г.; одно
Вiременно с ни~м были .ра·скопаны ·ку.рганы трет:ий и •четвертый. Пос.кольку 
результаты раскопок второго кургана, про~извод~и·вшиХСЯ- в1947 г., опубли
кованы, 1 ниже сообщается только о раскО1ПКах 1948 г. 

В начале июня 1948 .г., по прибытии на место 1р.абот .мы 1Нашл·и курган 
No 2 в том же виде, ·в ·каком оставил.и его ,g 1947 г. Фро:нт ра~бот в ку~рга
не No 2 6ыл ограни·чен, а так как отта'Ивание почвы ~шло крайне медленно, 
то .было :9.сно, что потребуется много .времени на его полное вск~ры.11ие. 

Me.Lt"..дy тем по сня11ш1 каоменной н~броСIКи •И земляной на·сыпи с tКу,р:гана 
No 3 (рис. 1) мы и З'десь, на урuв1Не вер~ей поверхност,и погребеJН:НоЙ поч
вы, :вст.рет.илмсь с мерзлотой, которая з.адер:живала .дальнейшую нормальную 
работу. Так ка1к .работа в вечно мерзлых грунтах крайне трудоем•кая и мало 
аффектив:н.а.я, приходилось ожидать, пока гру~нт оттает ес·тествен~ным пу

тем, что в ·сутки давало глу6И1Ну 5-8 см. Поэтому !было 1Пр1ИСТ}'1Плено к 
разбс.рке каменной на~брое:ки еще 1И малого ~кур1гша No 4. Дальнейшие ра.бо
ты планомеjрно и .системаm~чно велись во ·всех трех К}'lрга11ах (No 2-4) по 
ме:ре таяния грунта, с перерывом ~нередко в один-два Д\НЯ в том ил~и другом 

кургане, пока шло таЯ1Ние. 

К у .р ,г ан No 2. При расчист•ке могильной ямы, как и в 1947 r., встре
чались многоч1Исленные колья, с помощью кото.рых рыл.ась моmлЬ1Ная яма, 

а при засыпке брошенные в нее. ДО1Пол.нителыно к нахо1д1К·а~м 1947 г. ~най
дена одна целая колотушка и одна поломанная. Часть кольев была обна~ 
ружена забитыми .в стены могильной ямы. Они придерж~ивали жерди, 
вадимо, ~креп.\ения стенок мог1Ильной ямы от оползней 1и обвалов. Как было 
усталювлено, бревна навала (дли.ной 6.5-6.8 м) были положены комлями 
на запа.д. Большинство бревен (ли·ственница) неокорено, rи только iНем1Ног.ие 
наиболее толстые окuрены. Окорка производмл•ась в нижней комлевой 
ЧаJСТIИ бревен на высоту 1.25-1.50 м, пов!Идимому, тем :Же опосо6ом, .каlК 
вто делают и теперь телесы,- с прямым НIИЖIНИJМ •И п1родолЬ1Ным ·Края-

1 С. И. Р у д е н к о. Второй Пазырыкский курган. Предварительное сообщение 
1948 г. Изд. Гос. Эрмитажа. 
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ми и с зiигзагообразным - ~ерХ'Н!Им. Это указывает на то, что погре.бен1Не 
в.ряд ли производилось поздней осенью, когда большой и притом цельный 
пласт лиственничной коры с.пять было невозможно. Бл~из центра мо:Г~илы, 
rв бревенчатом на·кате, найдена деревЯ!НIНая лО1Пата - ору1Д.Ие, }'11Ю'I1ребляв
шееся IП.ри рытье могильной Я.l'dЫ. 

При в.скрыТIИIИ потолка .наружной камеры в за:па~дной ее части под 
слоем курилыжоrо ·чая обна2ужена кора л1иственницы в од!Ин-два слоя и 

11од нею -6ереста в шесть слоев; местаМIИ, где один край заходил за 

д.РУ•ГОЙ,- в восемь ·слоев. Береста в виде больших полО'm:l~ИЩ была положе
на поочередно наружной 1И внутренней сто1роною ВIННЗ. 

Длина ~бревен потоЛJКа наружной камеры 6.4 м. Вс.ех .бревен этого по
толка ~было 28, д~иаме'I'ром 15-22 см. Они тщателыно очищены от коры, 
срезаны ~и подч~ищены в.се сучки. ПодтесывМ11Ием боков 6рев.на тщательно 
прИ1Гнаны одно к дру1·ому. Выемками на i!ЮНЦаJС: бревна потолка уложены на 
верхний венец камеры так, что их концы высху~nал~и: за наружные (восточ
ную и запад~ную) стенки камеры н.а 17-20 см. Бревна э-Гого верхнего 
пс.толка частью 5ыЛ~И направлены комлями на заmад, ~частью - на восток. 

Лото.лак в:нутреюней I~амеры, в отличlИе от ~на1ружной, ПD'1::ИМо стесов 
боковых для пригонк'И одного бревна к д,ру1ГО1Му, имел еще стосы 1с внут
ренней, нижней стороны. Состоял он из 20 бревен, не считая двух (север
ноr·о и южного) бревен верхнего венца внутреЮiеЙ каJМеры, ~входящих в 
состав потолка. Длина эт.их бревен 5.4 м, диаме'Лр 15-20 см; тщательно 
П.f>'ИJГНаl!п.;ые од1но ·к д·руго'Му (к<Ы< и в потолке !J!аружной ка.меры), ОН•И в 
больши~нстве комлевыми частями обращены на ·ВОСТОК, часmЧJНо - на 
З:З.пад. 

Между верхним краем наружной ка.меры и 1З'ЗJ11адной стенкой моли.льной 
Яl.1\'IЫ найдено цель~ное колоса шириной 30 U."1, выщелаJНное из ствола лист
веннtИцы диаметром 30 см, со втулкой 10 см в Д!Иаметре. Втулка густо 
смазана дегтем. 

В день сня1'ия потолка внутренней ~Камеры лед 1за1Полнял ее почти цели
ком, за :исключением части, ~и:оследованной в 1947 г., где мощ1Ность льда 
была всего 60 см. J\1едленно ( сант~и:метров по семи в день) лед в камере 
таял, а вода вычерпьrва.ла1сь. Тело мужЧIИiНы ·час~ИIЧIНО освободилось от 
льда; лежало оою сп.иной кверху. На правой .ру1Ке JИ 1На спине о6нару,жена 
татуировка темноСJИJНеrо, поч11и черного цвета; кожа тела -11щричневого 

оттенка. Рука была .нами аМIП}"т1иров.~на, рисунок с.о сrrины .был переведен 
н:~ целофан, тело обложено льдом. О~кончательно 'I'ело было освобождено 
от льда через тр~и д1ня. У зЗJ11адной стенки камеры, .к северу от тел.а муж
чины обнаружена оторванная от него левая носа, а к югу - кисть правой 
ру1ки. Та1уироВ1К<1. оказ.ала,сь ·и на ногах. Очень плохо сохранилась кожа на 
rpy ди и ж1ивоте. Плохой сохран1носТ1И была левая ,рука и особенно л·евая 
нога. Живот от г.рудины до ло·бка ·был вокрыт, В1Н}'l'J1ренн0~сm извлечены, 
после rчero живот был зашит кручеными сухоЖJИЛЬIНЫМИ НIИТ!КамlИ. На ·ногах 
и руках у плеч оказались многочисленные iГ Л'У'бок1Ие )'!<ОЛЫ, видИIМо, острием 
ножа, шириной до са:нтпметра - вероятно, для введеtн~иiЯ консервирующего 
ве1цества внутрь мышц, касr< предохраJНителЬJНа~я мера от ра.зложен1ия. Кро
ме того, tНа теле, ·в частности на стуlП:НЯХ ног, остаЛJИсь следы г луiбоонrх 
ударов кельтом, нанесеНIНых уже грабителями. 

Татуировка cuCTOIИT исключительно из :изображений фанта,стичеок1их жи
вотных, так.их, как О.'\ен.И с мордами, зака~нЧ1Ив.ающимися 01рл~ИНыми !Клювами, 

•1 отростками ветвей рогов и дл•инными хвостами с П'11ичьим~и {.nрифоньими) 
головками (рис. 2, а), льв·ИJНые грифоны крылатые ~и: без !Крыльев, изо~б~раже
ние 1Горного козла, как ,и оленей, с. вьrвихнутым задом (рис. 2, в). Там 'Же 
находим изображения осла, налима, серии бегущих ОДIИН за другим архаров. 
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Ряс 1 . Паэырыкские курrавы 
а- курган No З. Разборка каменноii насыпи; 6 -- курган No S. Насыпь. Вид с Ю. 



а 

6 
Рис. 2. Пазырык. Погребение. Татуировка рук бальзамироваввого тела 

а - левой; 6 - правой 



Обычай бальзаМИ1рова1ния тел умерших у западных скифо·в подробно 
omroaн Геродотом; 1в Горном Алтае он был у.становлен :предшествующими 
ра~скопками; тату1Н1ровiКа же тела обнаружена В1Пер.вые. Выпол1Нена она ме~ 
тодом 11:1аа<альюва~ния и введеН1ия под ~Кожу сажи задолго до смерти, по всеи 

вероят~ности, еще в молодости погребенного. Стиль изображения - харак
терный скифский «звериный». Непосредственных указаний на обычай ски
фав покрывать тело татуиров1КоЙ мы до сих пор не имели. Од~нМ<о по 
историческим данным, в частности по сведениям Геродота, известно, что 

в 1 тысячелетии до .J:I~---~__:._~PO~l!_<_a тел_а -~мел.С!:. ~.е.0~9е :Pa<:Il~~...Pf!'H_~!!!!e 
вАооирии, Ф~ракии, Иудее и M~_лoi[A_~~ll:I· __ ПрактикоВ'&лась она в Г~рец1ии 
и '--fЭ~и,ме. С nоЛiной-О~I1ре:ДеЛён~й:Остью о нали•rии тат}'\И\рО1Вки у западных со
седей С.К'Иlфов, а·гафирсо~в, со1О1бщает Пампо1ний Мела. Он пишет, чrо они 
разржовь11вают л~ица и тела о,д1Н1ИМ1И и теми же рисунками так, что омыть 

их 1невозмож1НО. Аммиан Ма~рцелл·ин добавляет, что племя это раюкраши
вало ~все тело !Голубым узором. По юловам Пл'И!НIИЯ, мужчины даки ·и са·рма
ты раописываЛJИ себе тело. 

Помимо са.JМого факта нал~ичия татуи.ровки у ·населения Г орнюrrо Алтая 
скифслюго IВ'Ремени, ч1реЗ1ВьrчаЙ1ный 1И1нтерес предстёllВляют :МО11'1ИiВЫ этой 
т.ату~и~ровкн 1И ·С'Г'Иль ее .выполнения. 

Фи.зи~есжий т~ип погребенных в исследованных курганах - сра1вн~wrель
но вы-сокий рост ·и наличие монголоидных черт, характерных для южного 
ту.ранского •вар1иа1нта бо:Льшой 1М1О1Нголыжой расы. 

Вещ'ИI, ~разбросанные 1г~ра6ителями, были 1найдены преимущественно в 
11рех местах: у iКОлоды-саркофага, в юго-западном углу камеры и под 

крышкой ~колоды, в запад~ной ее части. Осталь~ные были извлечены в 
1947 г. Под 11<рышкой колоды .найдена вырезаJНJНая из де1рева. скульптурная 
головка рогатого ль~в1И11ю~го грифона, рог оленя, ·выреза1Нный из коЖ!И; у 
кол.оды, /ВО льду 1На ·вьюоте до 50-70 см от пола камеры найде11:1ы вырезан
ные IИЗ кожи 1изображеНJИЯ оленей, меДJные крылатые львиные грифоны, 
бусы, бисер, бронзовое зеркало 1в мех:О\ВОМ (из шкуры леопарда) футля1ре, 
украшеНJном 6Н1Сером. Там же была ,обнаружена привязанная к 01Д~НоЙ 1из 
палок шест,инопи IКожаная фляжка с двусторОIНIН:ИМ изображением тетерева 

в когтях грифа и часть шейной г1ривны с изображением крылатых львиных 
грифонов. В кожаной фляжке были семена конопли (С annaЬis sativa L.; фор
ма С. тuderalis Janisch повидимому дикой, сорной). Восточнее указанных 
предметов найдены вырезанные из дерева фигурка оленя, втульчатыii рого
вой наконечник стрелы. Около колоды лежал ,разрубленный на куски чулок 
из тонкого войлока и част1и золоТых серег с зернью 11 эмалью, второй 
втульчатый роговой наконечник стрелы и лоскуты тка1ней и меха. 

В .за:па1д~ном 1секторе, под упом1ина.вшейся 1<.ожаной фляжкой, стояла 
бронзовая кот ловиД1ная ку1рильН1Ица •С ручк<l!ми, обернутыми берестой 
(рис. 3). Ку1р1ильница была ~наполнена камнями. Под ее дном был слой 
черного .войлок1а, покрываrnшего пол; на д,не под камнями оказались 
семена ·конопЛJи, ч<l!стью об}"г лИlвшиеоя. Над 1кур1Иль~ницей стояла с.валlИiв· 
шаяся шестинога из палочек; к одной из ~палочек была привязана упомяну
тая выше кожана·я фляжка с семенами конопли. Эта шестинога с курильни
цей под ней была поКJрыта кожаным покрывалом с изображением по бортам 
и по середине крылатых львиных ·грифонов, напавших на лосей. Размер по
крывала (сильно разрушенного, особенно в его средней части) 1.50 Х 1.75 м. 

Колода 'И ее крышк1а 6ыли1 ~снаружи оклеены полоскам1и ·тонкой бересты, 
шириной 4 см. Под колодой шли продольные ряды таких ~е полосок, при
чем от колоды они уже были отделены слоем льда в 2.5 - 3 см. Сама 
ко·ло~а лежа..\а на слое прозрачного, ЧJИJстого льда, 20 см толщиной. 

В юго-запад1Н!ом секторе камеры, между ее стенкой и колодой найдены: 
кусок коЖJи, пак.рытой лакам, украшен·и.я ИIЗ штамповаюной меди :в IВИде 
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rеральдически сопоставленных зверей, вторая часть шейной гривны с рез
ными изоб.ражециями льВ'иных грифонов, зашитый угол·ко.~ 11<.усок кож'И 
(амулет). 

В юго-запцном углу .камеры найдены: камен:ная светильня на четырех 
ножках, фра~менты одежды :и обу1ви, часть узкого кожаного пояса, ук·ра
шенного 1КJожа1нь11ми же 11{;ружкам~и:, крытыми золотом, с серебряной под/ВеС
кой на конце в виде лошади с ~вытянутой rо1Ловой и поджатыми ногами 
(на прыжке). В самом углу, над шес'11Иiногой, оклеенной сП1Иральными 1110-

лосками тонкой бересты, стояла ~вторая бронзовая курилЬ'НIИЦ·а квадраТ1Н·ой 
формы, 1На четырех ножках, также наполненная каМJнями. На одной из 
С'I'Орон этой курильницы корО'Генькая ручк·а, такой же кольчатой qюрмы, 

Рис. З. Пазырык. Курган No 2. Курильница 

как и ножки; на осталЬ1ных - три ушка для под.вешивания. Под камнями 
и в этой !КУ!р!ИЛЬIНiИЦе оказались семена конопли. За .кур:и~льницей, у самой 
стенки, найдена довольно хорошей СОХiранJНос'ЛИ рубаха из белой тка.ни 
(конопля), обшитая на концах рукавов и по вырезу ворота широкой крас
НС'Й шерстяной каймой; снару.т111 швы за~крьпы узкой полоской красной 
шt:рстяной каймы. 

В ,различных местах со стен оняты деревЯ1Нные колышки, которыми на 
уровне между четвертым и пятым сверху венцами камеры был укреплен 

настенный черный 1В0Йлок, и ·б,ронзовые nвозди со шляпками и без шляпОIК. 
Гвозди были вбиты, а колки воткнуты в промежутки между Ве!Н'Цами сру
ба •с11ен ·и закреплял1и на стене /Не толь·ко .верХ1юиЙ край войлока, но 1И боко
вые (по углам) и 'НИЖние его края. Следует отметить, что ·в нижней поло
виr~rе ~все ~стены, кроме северной, были зак1рыты войлоком. К северной стене 
камеры внизу был прикреплен ТОJ\ЬКО тот войлок, которым был У1стлан 
пол. Верх:ний край насrенноrо IВОЙлока был подоnнут внутрь на 6 см. 

После очистюи 00' льда и откачки воды была обследО1Ва~на вся внутрен
няя ·камера. Форма ее - поч~и правильная четырехугольная; IВ'нутренняя 
длИiна северной 1И южной сте\Нок 4.88 м; запаДJной - 3.35 м и ;восточной -
3.70 м. Внутренняя высота камеры 1.53 м, наружная - 1.70 м. 
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Пол состоял из 17 плах толщиной 5-6 см, весьма раз•личной шир1ины - от 
12 до 24 см. 

Канские захоронения бы.м1 обнаружены в 194 7 г. В!Верху, в северной 
час-m1 могильной ямы. Важно было ВЫЯС!Н!ИТЬ, чтб 1находится ·в ни.ж~ней 
чac'IUi мсmилыюй ямы, за погребальной кам~рой. С этой целью посред.ине 
северной сте~нк'И ·вну'flре1Нней и наруЖ1ной камер аверху до низу был сдела~н 
wир01tий прору~б и вынута часть земли, заполяявшей промежуrок между 
северной стенкой наружной камеры и северной стенкой молилыюй ямы. 
Оказалось, что простра~нс11во это ·зд.iJЮЛJнено груН'I'оrм, .вынутым 111ри •рьrrье 
могилы. В нем изредка попадались щепки, был найден обломок деревян
ной колотvшки. В северной части могильной ямы, параллельно продольной 
стенке камеры, за столбами, поддерживающими балки, на которых был 
бревенчатый навал, лежали одно на другом два толстых бревна. Верхнее 
бревно лежало на 1 м ниже верхушки столбов. Бревна эти были положены, 
несомненно, с целью поддержать ·столбы, поставленные на дно могильной 
ямы, до полной засыпки землей прост,ранства между северными стенками 
ка'1:еры и могильной ямы. Три южных столба были приставлены непосред
ственно к южной стенке могильной ямы, и в специальной их поддержке 
не было надобности; столбы же северные без такой поддержки стоять не 
могли. 

Внешний сруб камеры был сложен из тщательно очищенных от коры и 
сучков бревен, диаметром в среднем около 20 ·СМ. Форма и этого внешнего 
сруба почти правильная четырехугольная. Длина северной и южной про
дольных стенок 5.65 и 5.75 м, заJпадной и ~восточной - 4.1 и 4.2 м. Высота 
внутренняя внешней камеры 1.90 м, наружная - 1.10 м. В срубе 10 вечцов, 
а сверх того, с северной и южной стороны по одному доб~вочному потолоч
ному бревну. Расстояние между стенами внешнего и внутреннего срубов -
с северной стороны 20 см, с восточной - 15 см ·.И с западной - 30 см. 
Пространство меж.ду стенами ничем не за~полнено '" являлось воздушнои 
прослойкой между ними. 

Стенки внешнего •сру·ба подвергЛ'ись 11Юкоторому сж1атию, •в резуль'11ате 
которого сред1няя часть запад~ной 1отенк'И вЫJгну лась Вlнут.рь. Вну11реН1НИЙ 
сруб ·камеры под тяжестью ~навала tИЗ бревен и вышеЛ:ежащей земли и 
1о::эмня претерпел лишь ничrожную деформацrию. 

К у р га н № 3. После обмеров и нивелировки кургана в меридиональ
ном ИШИ~р<Уt1ноrм •направлениях ~разборка каменной нЗJсыпи велась wироюой 
траншеей 13 Х 24 м .с юга к цеН'11ру ·кургана. Как 1и в ~ургане № 2, камен
ная 'Н!аброска оос'11ояла ~из угловатых камней, преимущественно из красного 
туфопесчанИ!Ка, .собранного у есrествеНJньrх ·выходов этого камня по -скло
нам долины. Не мало также встречалось валунов граниrо-порфиритовых 
и юварцевых, 1собраН!ных 1на тех же оклО1нах и .в са•МIОЙ долине Пазырыка. 
Часть камней была настолько больши.х размеро1в, ч110 только двое рабочих 
мог ЛtИ :наваЛJить их на нооилки и вь11нест1И. В промежутках между крупны
ми камнями в изобилии попадались щебенка и речная галька. 

По снятии каменной наброски вскрылась земляная насыпка кургана с 
отдельными попадающимися в ней кам1Нями. В центральной частtИ уровень 
этой насыпки поНJИжался (гра6итс-льск.1я В<)ронка); максимальна1я же 1высо~ 
та над слоем погребенной почвы с северной части раскопа была 1.25 м, 
постепенно понижаясь к периферии. Наибольшая высота каменной наброски 
там же •была 1.40 м, ПОВIИдимому, .несколько повышенная я результате 
выброса камня грабителями IИЗ централЬ1ной части кург<l!на. При Д1иаметре 
всей ·КУ•РГ«llН!ной на1сьши 36 м и м~симальной ее вьюО'Те около 2.60 м, 
курган № 3 более плоский, чем ку.рr~а1Н № 2. 

После расч.истК!и земЛJи был снят накат из неокоренных, оильно прогнив
ших лиственничных бревен (в ряду их оказаАось 16); они были уложены 
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комлеоой частью на запад, rершинами - 1На восток. В западной части этого 
наката, между бреВ1Нами, выступаЛtИ два больших валуна. В результате 
осадк·и бревенчатый :нСlJкат дал прогиб.. В юrо-~восточном углу наката четко 
вырнсовывал.ся прорубленный в нем J"1ра6wrельок~ий ход четырехугольной 
формы, 1.9 Х 2.1 м. Под накатом обнаружено скопление крупных валунов 
и второй слой бревенчатого наката. Б.ревна второго ряда лежали комлевой 
частью на 1B01C'II01К. Сохранность их ·была лучшая, чем верхнего наката, но 
все же плохая. Э11и бревна, длиною 6 м, лежа.лм не спло~ш1Ным рядом, а в 
Перемешку с ~валунам.и, вследствие прогиба пО1Крытия над погребаль~ной 
камерой и осадки земл1и. У всех стенок могиль;ной ямы, юроме южной, 
примерно по их середине, были вер'11Н1Кально поставлены столбы, прижи
мающие к стенкам тонкие бреВ~на, 111овидН1М1Ому, для предохра1нения обвала 
стенок. Навал из 120 вал-унов лежал 1в два слоя. 

В 1вос11оrч1Н~О1М секторе могильной ямы, ближе к ее северо-восточному 
углу, :найдено семь тележных колес такого же ТIИПа, к.ак и в кур·гане № 2; 
в северной полоВ1Ине найдены остатки телеnи. Здесь же пооадались 1и 
ко.лья, которыми .рыл.и мО1ГИль~ную яму. Под ;валунами снова оказались 
два на\Ката из неокореНIНых 6ревен -1верхti1иЙ ко'1левыми концаМJИ на запад, 
ни•жнмй - на 1вос'11ок; у северной и ютной стенок могильной ямы - еще по 
два ряда и.з нескольких бревен. 

На глу~бине 2.6 м от поверхносТIИ погребенной почвы оказалось по три 
С11олба вдоль ·северной 1И южной стенок поl"'ребальной камеры. Столбы ЭТIИ 
(диаметром до 50 .ом), с ко~рытообраз·ными выемкам~и для поперечных ба
лок, был:и поставлены комлевой частью кверху; балки по•ддерж.ива.ли нака
ты 'ИЗ 6реве1Н и навалы .больших кам1НеЙ. Под поперечным~и 1бал1кам~и, ~над 
потолком по.rребальной камеры, лежал 1слой кустарника курильского чая, а 
под НJИМ - слой лиственниЧ1НоЙ ;коры и ниже - берестяные маты. Берестя
ные маты (пок.рыТ1ие П()толк.а погребальной 1камеры) лежал:и ·в четыре сло·я 
так, что вн!}"Тренние их по.верХ1ности ·соприкасались между сабой. ДЛJИна 
мата 2.23-2.72 м. Сшиты они лубковым шнуром из полос бересты 0.42-
0.70 м ширИJной. В местах, где край ОД~Но~го мата соприкасался с краем 
другого, была положена про1Кладка из мха. Мох этот 'В в·идо1Вом составе 
совершенно одинаков с ныне растущим 'В окрестностях дол1Ины Пазырыка. 
Л. И. Савич-Любицкая сообщила нам, что найден один споранг Pleurosi
um Schreberi в разрушенном состоянии. Побеги Hylocomium splendens обна
руживают начало вегетац1И1И, связанное, вероятно, с весенне-летним ~време

нем го.да. Отсюда м1отно думать, что захоронение в кургане № 3 происхо
дило в конц~ весны - !Начале лета. 

Три южных с11олба, подде1рживающ~Их поперечные балки !над камерой, 
ст.ояли 1в узком :промежут~ке между юж~ными стенкамlИ могильной ямы и ка
меры. Северные 1СТ1олбы под тяжестью навала своими вершинами ~накрени
лись к югу. Видимо, еще до 1JIОкрьmия потолка погре·бальной камеры 
берестяными ма:тами пространство между северными стенками камеры и 
могилЬ1ной ямы было запол:нено Г1рунтом. После покрытия по,толка камеры 
берестяными матами, слоем л1и~ственничной коры и насl'илом из курильского 
чая (кото~рым был пр1Крыт 1Не только по'Jlо·лок камеры, но в значwгельной 
чac'rui 'И прО1С11ранстоо з·а камерой) былю уложено 14 коней. Вследствие 
оеадкlИ гру~нта :в засыпке, под давлением 1навала из •бревен и валу~нов, тру

пы коней опусти.лись до у~ровня поrгол:ка внут,ренней поtребальной камеры. 
Поперечные балк\И над погреба.льной камерой были положены уже после 
того, как уложены трупы кО1НеЙ. Послед~нее сле:дует 1из положен1Ия балок. 
В 'IIO время как южные концы балок лежали 1в корытообразных yr лубле
ниях столбов, северные их концы, прm<рывая коней, выступали за выемки 
стол,бов .до 1.30 м. 

По снятии берестяных ма11О1в в потолке камеры четко обозначился гра-
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б~ительсюий ход четырехугольной формы, 1.05 Х 1.16 м. Из 18 бревен по
толка I'iрабители прорубили пять (шестое- десятое с юга), на расстоянии 
0.5 м orr востоЧJНых их концов. Дли1На бревен потолка камеры была 4.60 м. 
По снятИ\И бревенчатого потоLЛrка 01Казалось, что камера запол1Нена льдом. 
После таяН1Ия льда выяоНJИлось, что здесь, ка,к в курганах № 1 и 2, 
камера двоЙ1Ная 1и лед заполнял пустое прос11ранство между поrолками 
наружной 1и ·внут.ре1:11ней 1камер, высотой 0.45 м. Простра:нст1Во это запоЛJНИ
лось льдом уже после ТOI'IO, как восточные свобод;ные концы перерублен
ных ·грабителями бревен нарутного пот.олка спустились rна потоло!К iВН}'Т

ренней камеры. Следователь~но, заполнение льдом камеры произошло после 
ее ограблен!Ия. 

Пространс~во между стенами внутренней и на.ружной камер, ш1Ириной 
в среднем окоLЛо 0.50 м, как 1в ку·ргане № 1, было забутовано 6итым 
камнем. 

Пorro.ЛJOIК внут1рмней камеры состоял из 15 бревен, положенных ком:ле
ВЫМ!И :концами на ~восток. Как и все бревна, из которых построе~на камера, 
оНJИ ОtКорены, очищены от сучк0~в и хорошо пригна:ны одно к другому. В по
толке 1ВНУ'1'ренней камеры г,раJ6ителн прорубили только два бревна, общей 
шириной 37-38 см; та,ким образом, получился очень узк!ИЙ ла.з (37 Х 
Х 48 см) к югу от вepXJireгo Х'Ода. 

Внутренняя 1.камера представляла собой прямоугоLЛьный сруб не вполне 
правильной фо~рмы; размеры продольных стенок 3.38 и 3.53 м, попереч
ных - 1.93 rи 2.18 м. Сруб состоял из семи венцов, хорошо пригнанных 
одно к другому, но неотесанных бревен, диаметром в среднем около 15 см. 

Сруб наруЖlной камеры состоял из 10 таких же бревен и имел также 
не вполне пра:вильную четырехуголь~ную форму; длина продолыных ее 

стенок 4.40 •и 4.45 м, поперечных - 3.30 и 3.60 м. Пол состоял из 14 оте
санных плах. ПлаХJИ пола были настланы на дне мог1ильной ямы, и на них 
положен нижний венец сруба камеры. Высоrга внутренней камеры 1.28 м. 
Особенность внутренней отделки этой камеры - отсутствие подтески бревен 
стен и потолка. 

Колода - са,ркофаг с проушинами - стояла у южнс·Й стенки погре
бальной камеры, поч'Тlи вплоrгную к ней. Т IИП ее тот же, что и в первых 
двух курганах, но меньших размеров. Выдолблена колода из ствола лист
·венницы; ее 'Внешняя длина 3.25 'М, внутренняя - 2.75 м, при -средней 
ширИtне 0.72 м. Во·сто·чная, комлевая часть, несколько ши,ре западной; 
вьюо-га колоды (без крышки) 0.58 м. Обращает 'На себя внимаН1Ие Ч1резвы
чайно узкое (~всего 0.35 м) о'Гiверс'11ие колоды. Крышка соответсТ1вует раз
мерам колоды. Снятая грабителями, она была заложена между бортами 
колоды и южной стенкой камеры. Тело погребенного, как ~и нее содержимое 
колоды, было из нее извлечено; оно было брошено на пол, где и найдено 
уже в mде скелета, лежащего на левом боку, па,раллельно колоде; rолова 

С"бращена на восток, руки и НОГiИ вытянуты. Вполне праВ1Илыное располо
жеНJИе костей и сох,ран.ность ,К'ИСТIИ левой руки с мышцами, ко1жей и ногтя
ми свндетельсТ1вует о том, что гра&·пели имели дело еще с телом погре
бенного. 

Здесь был погребе!f мужчина высоilюго роста, зрелого возраста. По
смертная трепа·нация черепа указыsает на вероятную мумификацию трупа. 

Вместе с фрагментами кожи на черепе уцелело 'немного волос. Предвари
Т€льное обследоваJН'Ие 1их показывает, что погребенный был шатен, с волни
стыми волосами. 

После ог,рабления труд1но сказать, :какой был погребальный я:нвентарь 
и ка.кое было предварительное размещение вещей. Близ восточной стен'К:И 
камеры найдены поломанные шесть ножек и к•рышка двух стом~:ков; две 
ножюи лежали У северной стенки камеры, ближе к ее середине. Столы эти 
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совершенно тако1Го же ТtИпа, как и найденные в 1947 г. в кургане № 2. 
Их резные ножки, как и крышки, выкрашены в красный цвет. Первон&
чально сrолы, повидимому, стояли, как. в кургане № 2,- у восточной стен
ки камеры, рядом с !Изголовьем колоды. На ·столиках, вероЯ'Тlно, лежала 
пища, на что указывают нююдю!.f крест·цов барана и лошади 1И позвонков 

лошади у ~северной стенки камеры, рядом .с ~ножками QT столов. 
В северо--вос1'очном углу, под крьтшкой столика найдены остатки ба~ра

бnна из бычьего рога, с точно таюим·и: же круглыми отверстиями по JКJраю, 

как в бубне кургана № 2. В 0.70 м от восточней стенк~И камеры и в 0.2 м 
от колоды найден кожаный шлем на подкладке из тонкого войлока, с отдел
кой из .кожи; в 0.20 м западнее шлема обнаружена «деревянная подушка~) 
гипа, известного по находкам в курганах № 1 и 2. Между скелетом и «по
душкой» лежало несколько деревянных палочек с отверстиями на одном из 
утолщенных концов, совершенно таких же, как над курильницами в кур

гане № 2, а в головах скелета - древки 24 стрел. Судя по передним кон
цам древ.ков, наконечники стрел были втульчатые, но ни одного из нако

нечников найдено не было. Все они, как и друrтие металлические изделия, 
похищены грабителями. На голени правой ноги, близ колена, лежала дере
вянная лопаточка, а под скелетом в тазовой области, вместе с кистью левой 
руки - остатки меха и тканей одежды, шелковый кошелек и прямоугольный 
лоскуток шелковой ткани с орнаментом. 

В то время как грабwrеЛIИ проникли в камеру, на полу был ТQIНКIИЙ 
(около 5 ·см) слой чистого, прозрачного льда. Скелет и большинс'Тlво 
предметов лежали ~на этом слое льда. На нем же (высота 4 ·см) лежала 1И 
колода. Этот прозра·Ч'ный лед, подобный тому, 'КО111Орый наблюдался в 
пустотах между камнями наJвала и бревнами нЭJката, образовал1ся еще до 

проникновения ,в камеру грабителей. Вода, запо.л1нИ1Вшая КЭJмеру после гра
бителей и проораТ'ИJВшаяся в лед, явно отличалась от лроз,рачного льда аво
им желтоватым цветом. Крышка и ножки столов находились на разных уров
нях, а некоторые, возможно, всплыли после проникновения в камеру воды. 

Конское захоро!Нение, как ·сказано, за~нима·ло север~ю часть могильной 
ямы, за погребальной камерой, площадью 2.25 Х 5.30 м. Площадка, кото
рую за'Нlимали кони, почти прямоуголь·ной формы. Под ·трупами лошадей 
лежал слой курильскоf\о чая, местами - кора лис11венницы. Компактно 
уложенные 14 коней, от которых сохранились только ·скелеты, з·а исключе
нием отдельных .м1шз льда ·с остатками трупов, ·вместе с брошенными сед

лами, уздами lИ щитами, первоначально произоодили впечатление ,беспоря
дочно сброшенных. При более тщатель·ном исследовании оказалось, что 
все они были убwгы клевцом в темя и уложены ,в несколько рядов с под' 

жатыми передними 'й зад1Н!ИММ ногами; голова 1и шея повернуты наза,д. 

Все коН1ское убра1нс"I1во было предва·рител:fjно снято; узды, а возможно 
и седла, бросались на трупы соответственных коней. По крайней мере, 
узды с особыми нащечниками и навершиями или маски, как они описаны 

из курrа·нов № 1 и 2, :всеr да !Находятся у лучших, самых па~радных голов
ных коней, ·в 1восточной ча1с"и конского захоронения. Три щ~ита из палочек 
найдены в срединной части конского захоронения, на значител~>нам рас
стоянии один от другого. 

Сохранность седел 'И узд плохая. о.собенно плохо сохранила•СЬ ~кожа и 
ремн:и. Из 14 узд более или менее хорошей сохранносrи три. Седла сохра
нились еще хуже, нет 1н~и: од:ноrо целого. Они состоят И\З двух соедrинеН1Ных 
между собой войлочных подушек, ·набитых шерстью, но с луками, значи
тельно более высокими, чем в седлах, найденных в ~Первых 'КургаJнах. Со
хра1нились седельные и уздечные наборы (три ·роrо.вых, остальные деревян
ные). Роговые украшения КЭJК бы инкрусmрованы красным лаком; дере
вянные части окрашены 'В красный цвет, ча·стью покрьrrы лис110вым 
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золотом. Роговые наборы, по всей вероятности, бытовые, деревянные, 
изготовлены специальнu для погре6алыюго ритуала. Большинство украше
ний конского на'6ор.а выJiюлнено в «зверином стиле» (рис. 4 и 5). 

К у р г а н No 4 расположенный к югу от 1кургана No 3 и к северо-во
стоК}r от курга11ю1В No 1 и 2, значИ1Ге-ль.но меньших ·размеро1В. Диаметр его 
ка1менной наброски !Всего 24 м, высота над урО1Внем почвы 1.40 м. Захоро
нение в этом кургане было сделано в небольшой естественной западине. 
После его оrграбления 1В центре образовалась 1выемка глубиной до 0.65 м; 
на выброшенном грабителями грунте сформировался плоrгный дерновый 
покров. Курган раскапы1Вался с юга траншеей в 10 м ширJИной и 15 м 
длиной. 

По с1нятии каменной наброски и земляной насыпи до по,гребеНJноrго поч
венного (гуму1001Вого) слоя были обнаружены контуры моrиль:ной ямы. 
Форма могильной ямы - не вполне правиль1НыЙ четырехугольник; разме
ры: 5.60 м 1С северной и южной сторон, 5.30 м - с восточной 1И западной. 
Под1обно ~курга~ну No 3, 1И здесь могильная яма оказалась не в цен11ре 
кургана, а смещенной к северо ... западу от геометрического цент.ра кургана. 
Следует отметить, что Г·рабителщ судя по вык~!Iанной ими ,во·ронке, шли 
по геомет,рическому центру кург~нной .каменно·Й наброски, 1вследст1Вие чего 
и,.. ход оnу1сТ1Ился на восточную стеюку погребальной каме;ры, рядом с кон
ским захоронеНJИем. По ~вск1рытии моГ1ильной ямы 1выя·снилась следующая 
карти~на. 

На .дне могильной ямы, которая была вырыта на г лу6ину 4.10 м от 
у.ровня верхней повер:юности погребенного слоя почвы, в южной ее полови
не .была установлена погребальная камера. Сруб кз.меры стоял на полу из 
одиннадцати плах. Внутренние и наружные стенки сруба, .состоящего из семи 
венцов бревен, были отесаны. Бревна сру~ба по углам рублены в лапу. Внут
ренН1Ие размеры камеры: 2.14 Х 3.75 м, высота 1.20 м. Бревенчатый пото
лок лежал на поперечных стенках камеры, а поверх него был однорядный 
настил из бревен. Между потолком камеры и указанным бревенчатым на• 
стилом сохранились берестяное покрытие ка..\iеры и остаткч: кустарник.а 

курильский чай. Бревенчатый настил и потолок сильно разрушились (сгни
ли) и под тяжестью вышележащего груза прогнулись настолько, что бревна 
потолка лег ли на 1колоды-саркофаги. 

В от.мnчие от трех первых кург,аJнов этой группы, камера данного кур
гана оказала~сь одинарной, а не двойной. Прост.ранство между стен~ами 
камеры и моnиль·ной ямы {~на вос"оке и западе шири1ной оо«мо 0.50 м rи на 
юге - 0.30 м) было забутоrВано 6итым камнем. В северной части могиль
ной ямы конское захоронение было прикрыто четырьмя слоями оилЬIНО 
нстлевш!Их бревен, из которых 1верхний, общий со слоем, прикрыва1Вшим 
камеру. 

Погребальная камера оказалась заполненной льдом. В ней на полу, в 
южной части, С'l'ОЯЛИ один .возле другоrо два гроба-са.ркофаrа с проуш~ина
ми на обоих концах; они были вь1деланы из стволов л~иственницы и того же 
типа, что и ,в ку,ргане No 3. В колоде больших размеров, бЛ1из юж~ной 
стенки, лежал на левом боку, головой на восток, скелет мужчины преклон
ного ~возраста. В Дiругой колоде, меньших размеров, на сnи:не, также голо· 
во~i на восток, лежал ·скелет девочки лет 15. Сохранность костей скелета 
мужчины хорошая, девочки -. хуже, череп ее раздавлен. Оба чере[lа после 
смерти были трепа.нирооа1ны. Гробы-<КОЛО\ЦЫ оильно разрушены (истлелrи). 
Длина большой ко.лоды (в коrrорой лежал ,мужчина) 3.00 м, меньшей -
2.50 м. Сред'няя ШИ1j)1Ина перво·Й колоды около О. 70 м, при высоте 0.40 м, 
второй - 0.60 м, при высоте 0.36 м. Снятая грабителяМJи крышка первой 
колоды была положена между 1коло1ЦоЙ rи южной стенкой камеры; крышка 
второй колоды брошена 11:1а пол северной части камеры. 
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Рис. 4. Пазырык. Курган No 3. Роговая накладка луки седла 

1 2 

з 

Рис. 5. Пазырык. Украшение узды 
1, 3, ,! - из кургана № З; 2 - из кургана № 4 



Вся могильная яма, tВыше бревеича'l'ОI'о ~наката, прикрывающего камеру 
и конское захоронение, была заnолнена кр}'IП!ными ва.лунiilми (~всего 83), 
причем самый большой 1из 1н:их был ,д1иаметром 1.10 .м. Под тяжестью этого 
навала .сильно прогнули~сь не только бревен1чатый на~кат ·и потолок камеры, 
но осадку дали и стены 1ка1Меры, особенно за~пад'ная и южная стены дали 
прогиб ~внутрь ка1меры. 

Из предме'Юв, оста!Вшихся после 1Г1ра1бителей, .найдена круг л·ая 111ожка 
стола, проще и меньших размеров, чем в первых курганах; ниже, в той 
же гра'6ительской ~воронке, обнаружены долото 1ИJЗ рога ма1рала (рукоятка 
долот.а 1Из ·того же рога) и еще две де~ревянные ножки <УГ сrоЛJИков, 1но уже 
другой формы, резные, окрашенные: в кра1сный цвет и покрытые оловянной 
фольгой. В пределах воронки iрабюгель01юго хода, Н1О уже 1внут.ри погре
бальной камеры найден обломок крышк~и стола, а затем 1И крышка, зна~ч:и
телl:Jlно поврежденная. Эта крышка от №Ичается от найденных в !Курганах 
№ 2 1и 3 О'Гсутсnвием 1спец1Иальных втулок для шпеньков .ножек на ее ниж
ней поверхности. Вместо •втулок :в ней проделаны квадратные сквоЗJНые 
про.r;>езы. В северо~восточ~ном }"Г лу камеры найдены еще четыре ~ножки сто
ликов, юрос·тцовые 1кооти лошади и барана, деревяНJная «подушка». Внутри 
камеры, в грунте, попавшем в нее через грабительск,ий лаз, найдена выре
занная из кож'И головка П'I1ИЦЫ с рога.ми оленя. В ЮГО-'ЗаJпадном углу 
КаJМеры над колодой-саркофагом лежало несколько изломанных палочек, 
так~их же, как в кургане № 2 над курилЬНJицами. В обеих колодах были най
дены нескольк·о белых пастовых бус-пронизок. Вне камеры, у ее северо-во
сточного угла, обнаружена лестница длиной 1.41 м, представляющая собой 
бревно с зарубками - ступеньками. 

К он с к о е за хо р он е 1н 1Н е. На очень огра1Н1ичеН1ной площади моmль
ной ямы, к северу от погребалЬ1ной камеры, было уложено 14 коней. 
Тщательное изу·чеНJИе положения скелетов лошадей позволило В. О. ВИ"М"у 
выяснить кар'ГИ!Ну ·их .размещения. 

В эrом курга:не мягюих час-гей погребеНiных коней не сохранилось, хотя 
курган •ВО ~время раакопок был промерзшим ,до д'на. Седла совершеНJно 
истлели. Сохрани1лись только роговые накладки на седла, псалии 1И 1110.щве
сюи, кое-какие резные из дерева украшения узд, крытые золотом, сильно 

деформирова;нное деревяНJное кнутовище от ногайки, остатки ремней и ре
менных украшений. Тем не менее и из этого погребения мы получили бле
стящие образцы скульптурной и .в барельефе резьбы по дереву, преимуще
ственно все в том же «зверином стиле». 

Изучение коней из пер1вого Пазыры.какого кургана 11юзво.лило выделить, 
наряду с мелкорослыми примитивною типа лошадьми, (ЛДельные экзем

·п.ляры крупной породы ~верховых коней, ростом 150 1см и более; по своим 
качествам они был~и rчрезвыча.й~но 1бМi!зки к луtчшим породаJМ древнего ми.ра, 
а •может быть, 1И не отличимы от послед'них. В. О. Витт полагает, что 
древний Алтай должен быть пр:изнеtн не тол~ко местом использоваtНия, но 
и разsедения высокопородной верховой лошади. 

Что каJсается овец, ro, по определению С. Н. Боголюбского, все они 
принадлежали к типу слабо жнрнохвостых, по размерам не больше цигай
ской овцы. Однако ОН1И был1и ·с.ра~вНiИтелЬIНО легче и подвиаmее после.д1Н1их. 

Несмотря на высокоразвитое скотоводческое хозяйство, промысел на 
зверя не утратил своего значения. Помимо многочисленных изделий из 
рога лося и бла.городного оленя, 1ВО 1ВmОром 'И третьем курганах найд~ы 
различные предметы, при 1ИзгаrовленJИ!И ·кО11Орых использовалИJСь меJХа: 

соболя, белки, выдры, дикой кошки, леопарда и других. 

Пища в основном была Ж•ИJВОТ\Ная - ·МJясо домашних и дИЩiХ Ж!ИВО'l'НЫХ, 
а также различ.ные молоч~ные продукты, в частнос1'И сыр. 

Образ Ж1изни ·на.селения был rюлу.юочевой, с постоянным бревенчатым 
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жилищем, ~весьма совершеН1НоЙ строительной техники, о которой можно 
судить по 1000~руже~ниям IПОll'ребальных каJМер. О прочной оlседлости можно 
говоритъ та,кже по ~наличию больших г ЛИJняных сосу доо . 

.Во ~всех ·курганах были, найдены ~экие сrол~ики со съемными крыш
ками. Таюие столики целесообра:зны только в случаях нообхоД1Имости 1В 
ораВ1НИтелhlно частых передвижениях, 'ВЫЗ1ванных хотя бы 1сезонной СМе!НОЙ 
пастбищ. Для перекочевок были приспособлены и другие предметы до
машнего обихода, например подвесные деревянные сосуды или 1Кожа,ные 

сумы 1Н мешки. 

Раскопюи 1948 г. далlИ наход1к1И, позволяющие судить о типах одежды. 
Оообо ,следует отмеТИJТь: мужскую рубаху, шитую .из полотнищ тоrнкой 
ткани .полотняного переплетения, плечевую накидку из собольего меха, с де

коративными рукавами и художественно вырезанным из кожи орнаментом. 

Изображались оленьи головки, увенчанные причудливыми рогами с много
численными отростками, которые заканчиваются птичьими головками; 

кожаный, на войлочной подкладке головной убор типа, известного по изо
бражениям из Чертомлыцкого кургана ( сражаюrцийся скиф на золотой 
пластине ножен меча); мужские и женские ·войлочные чулки. Интересны 
женский из беличьего меха плащ с нагрудником и очень сложный, богато 
у:к,рашенный головной убор, шитый 'НЗ кожи и \Меха. 

ДIН.оку,соиоНJным до си;х пор !был 1воnрос, с какой ко1Нской сбруей мы 
имеем дело - 1с быто~вой ил1и специально wзrотовленной для ПОIГ,реtбалыюго 
ритуала~ ИсследоваJние седел и узд у,бед:и:ло ~на.с в том, что за ред'КИМИ 
исключениями мы ·имеем дело .с 1вещаМIИ! .быrовыМJИ. БольшиНJСтво удил ока
за.л!Ось со стертыми от длительно1rо употребления ~внутренними :кольцами; 
почm все узды ~весьма. тща.телhlной ~работы, явно отлиrчные 100 сдела~нных 
наспех ·и притом си1льно от.NИчающиеся од:на от другой в деталях техНJИiк·и 
их 1изГОТО1вления, <JЮК011О1рые из седел имеют Я\В'ные следы неО1Днократ.ной 
по111иН1Ки, в частности заплатами. Роговые наборы в убранстве се,дел и узд, 
рав·НJО iКак подпружные пряжюи, несом:ненно, 6ьпо1вые, а на некоrrо~рых хо

рошо ра:.зли1Ч1Има и полировка от дл'Ительrного употреблени!Я. Все деревян
ные украшения из~отовлены 1ооец~иально для погребаль~НоЙ процесоии, что
бы придать ей м~сима~льную пышность. 

Ha1ceлemre, оста:вявшее Пазырьrк<Jкие курганы, мы застаем на той cтa
JIJИIИ 1ра:зв1ИТия 'ИХ хо1Зяйства., ·KOII',дa скот стал переходить 1в обособленную 
частную собственность. Это подтверждается разнообразием в одном 1Н том 
же первом Пазырыкском кургане мет на ушах коней, прина.длежа·вших ра
нее различным владельцам. Возрастающее богатство отделЬ1Ных лиц повело 
к имуществе:цной дифференциации внутри рода, что и проявилось в выделе
ННIИ 1из общей массы рядовых погребеН1иЙ крупных .курганов, захороненик 
родовой знати, в руках которой сосредоточивалась и военная вл<11сть. 

В 1947 г. 1во ·в-гором IКУ\РГане 6ы.лJИ на,йдены д,ве части струнноrо музы~ 
кально~о 'ИНJструмента, которые 1в моем пред~варительном сообЩеНJИИI рас
сматривались КМ< части Д1вух ~самостоятельных И\НС~рументов. Последующее 
их И1зучен:ие 'ВЫ.ЯdНИ.ЛО, что ОН'И' Я\ВЛЯЮТСЯ ча·СТЯМIИ ОiДНОГО, 1выделаm:ного И/З 

цельного 11<уска дерева, своеобразного струнного И1нст.румента с двумя •де

ками-мембранами. Находка 1948 г. части деки от этого инструмента помо
жет более полно восстановить его тип. В третьем ку,р.гане были найдены 
незначительные фрагменты, повидимому, совершенно такого же односторон

него роговогр барабана, как и в кургане втором. 

Предмеrгов, 1В кот.орых ~нашло свое выражение нзобраЗ1Иrельное искус
ство, так много, что в этом кратком сообщении труд~Но дать даже самый 
беглый о~бзор их. 

Во 1в11Qром 1к~у·ргане были найдены два замечательных кожаных пред
мета: ковер и сосуд в виде фляги с узким горлышком; ковер сильно 1110-
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нрежден, но .вполне 1восстанав.мt1Ваем. На пл.оских сторонах фляги, в кото
рой хранились зерна конопли, как уже отмечено выше, в технике аnпл~и1ка
ц:ии даны изабра1Женая ['lрифонов с тетеревом в лаJпах. Большой ковер по 
бо.рту и посредине украшен повторяющимся изображением крылатого льви
ного грифона, напавшего на лося. Лось, как и подобает поверженной жерт
ве, изоlбра·жен с вывихнутым з•адом. 

Что касается всевозможных вы~реза~нных из рога и дерева ук1рашеН1иЙ, 
то С'Реди 1них в первую О1Чере~дь следует отметить реалистические фигуры 

лебедей И1 «пел~икана», затем в несколько у.славной манере- выполненные 
изображенюя пораженных ЖiИJвоrrных 1с выв1ихнутым задо~м:: зайца, волка и 
архара. В том же стиле представлены ·голова волка с головой дикой К'JЗЫ 
в па1сти, голова лося, гол101Вы птичьи, сайги, фанта.стических зверей, коша
чьи морды, головы .рогатых :льви1Ных грмфонов в медальонах :и без них, 
ЛЬIВ'Иньrе и орлlИные гр1Ифоны на пса~лиях, .стилизованные фигу.ры львят и 

кошек, оленьи и ·бараньи рога, розетки, птичьи лапы и т. п. 
Крайне важно отметить, что в одном и rом же погребении встречают

ся IВПОЛJНе реал1ис'I1ические изображения ЖИ\ВО'I1ных более или менее ст.ил~и
ЗОtВанные и та1К<Ие, s IКОl'ООрых элемент }'1Словности доведен до предела. 

ОТ1метим, ·1(1СТаТ1и, что rолько !В о.н;ном втором кургане найдены три 
амулета - человечеокие волосы и ногти, зашитые, как ладонки (треугольная 
и ~прямоугольная), в лоскуты кожи и войлока. 

Обычай куре~н!И·Я у алтайских окиqюв был, по1видимому, •на.столько .рас
пространен, что ~всеми принадлежностями этой процеду.ры снабжались в 
потусторонний мир и мужчИIНы и женщИJны. Во вТ1Ором курга'Н'е, где были 
пог1ребены 1мужч1t1на 1И тенщи1на, мы имеем д:ва :набора, две •курильницы, 

АВа комплекта древо.к и шжрь11Вала. Ку,рение это ПfЮи.зводилось не только 
с целью нарк·оза, но, как сообщает Геродот, 2 и в очистительных целях по
сле похорон. ОчИJЩение оnнем, а не водой. 

Помимо конопли, для курения поль1зО1вал1ись, по •всей вероятности, 'И 
донни.ком, семена которого также были 1найдечы во втором кургане. 

Раокоп:кtИ 1948 г. в Горном Алтае обогаrгили нас до1Полниrельными фа.к
тами, nод11верждающими ед~и1Нообразие 1окифской .культуры на осром1Ных 
пространствах - от Причерноморья на западе до Алтая и Памира на во
стоке, при своеобразных, разумеекя, местных особенностях и деталях, 

несмотря на сущест1Венные ра:зЛ1ИJчия 1в физическом типе и языке племен, 

объед1t1ненных этой ку льту~рой. 
Лом~имо тесных межплеменных ооязей, обу1словивших единство ~всей 

скифской культуры, для Алтая несомненны интенсивные связи и с наро
да~м1и Средней и Передней Азии, а также, повид.имому, и с Китаем, в ре
зультате которых у НJИХ появил1ж:ь шкуры леопарда, семена субтроtnическо·го 

корианда, возможно, ювел.ирные ·изделия, шелковые т~кани; в изобразитель

ном иокусстве - мотив лотоса и такие фанта1сТ1Ическ.ие животные, как гри

фQны, в частности крылатые и рогатые львиные грифоны. 

2 Гер о /J. от. История, ю1. IV, стр. 73-75. 
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КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

111. ДОКЛАДЫ НА ПЛЕНУМЕ 

А. П. ЧЕРНЫШ 

НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПАЛЕОЛИТЕ И МЕЗОЛИТЕ НА ДНЕСТРЕ 

Первые палеолиТ1И1ческие находк'и ,в ба1осейне Днестра стали извесТ1ны с 
конца XIX в. Да·льнейшим этапом в истории изучения территории Подне
стровья ЯВИJЛJИ1сь 20-е и 30-е годы ХХ в., когда палеолитические памятни
ки Днес11ра изучались многими исследователяМ!И. 

На левом берегу Днестра в 1927-1931 гг. обширные разведки произ
вел М. Я. Руди1Н1Окий. В результате его 11tюследовЗJний стали известны мно~ 
гне верх,непалеолитические 1памяТ1Н.ИКИ, материалы которых были частично 
опубликова1ны (Вр}'lблевцы, Студеница, Бакота, Калюс, Старая УшИIЦа, 
Китай-Го.род 1, К1итай-Город 11, Кала~чковцы 11, Соко~). 1 

Материалы открытых им палеолитИЧООКJИх местонах,ождений М. Я. Ру
динский отнооил к ори:ньякокому временИ'. 2 

Территория Черновиц1кой обл. УССР, примыкающая к правому берегу 
Днес11ра, 20 лет нахоД1Илась под окк}'IПацией Р}'1мы1нии. Поэтому правобе
режье Днестра изучалось румынскими геологами и археологами Н. Моро
шаном, И. Батецем и Ч. Амброжевичем, которые, подобно М. Я. Ру д~ин
скому, оорхнепалооЛJИ~и~ческне ~памятНJИК'Н n:рЗJваго берега Д'Н'естра в 
оонов.ном Tiill<.Жe датировали ориньякским периодом. Эти исследователи 
открыли на правом берегу Днестра 21 пункт палеолитических находок. 

Изучением 1палеолитических па:мятнИJКов сред~него ПоДJНос'I'ровья 1в 1940 
и· 1945 гг. заНИ1Мался С. Н. Бибиков. В результате проведенных ·им разве
док на правом и левом берегах Днестра, в пределах Каменец-Подольской 
и Черновицкой обл., были открыты стоянки Г орошкова-Г ора, Марианов
ка 1, Мариановка 11, стоянка против дер. Демшин, а та.кже был'и произве
дены сборы материалов на ряде уже известных пунктЬв. 

В 1945 г. на Днестре раба.тал та~кже и М. Я. Рудынский, коrорому 
у далось на стоя~нке СО1Кол обна~рУ'жить 1Несколько находок М}'1СтьерскОГ() 
В!ремени и собрать палеол.иТ1Ичес~кне мате\риалы на стоя.нка..х Сокол, Китай
Г ород 1 и 11, Калачковцы 1 и 11. 

В 1946-1948 rr. на среднем Днестре работы по изучеюию палеолита 
производил П. И. Бори~оковск,ий, коrорому удалось оТI<рыть неско}.ЬКО стоя
нок. В 1946 г. он савмест1но с С. Н. БибИJКовым на бечевни~ке левого бе
рега Днестра, у Лукн-Врублевецкой, открыл ниЖiНепалеолити,ческое место-

1 М. Руд и н с ь к и й. З матерiалiв до вывчення 11ередистории Подiлля. Антропо
логия, т. 11, Киiв, 1929, его же. ПушкаРТвськiй палеолiтичниr1 постiй i його мiсце 
i; украiнському палеолiтi. Археология, т. 1, Киiв, 1947. 

2 Е го же. З матерiалив до вывчення передистории Подiлля. Антропология, т. 11, 
Киiв, 1929, стр. 176. 
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нахождение. Кроме этого, палео.л~итмчеокое месrон.аХJождение было открыто 
у Хот.ина, на правом берегу Днестра. Именно П. И. Борисковский \Выдвинул 
вопрос о необходимости расчленения верхнепэ.леолитических памятников 

Днес'I1ра, от .л1ичая среди них г·pyirmy стоянок орИJньякского времени (Ба
бин 1, Яма, Кала~чtl<!овцы 1), группу ра;ннемадленокнх стоянок (СтудеНJИЦа, 
Била Г о ·р а и др.) и ГР·)"IШУ позднемадленск·ую (Сокол, ВоронО1Вица, Барв·ин
ская Гора, Кишла-Нещжимова). Обоснованию попытки укаЗ'анной периоди
зации верхнепалеолитических памятников Днестра посвящена работа этого 
автора, изданная в 1948 г. Не оспаривая правильности положений П. И. Бо
рисковского о раннемадленских и позднемад.ленских памятниках. все же не

обходимо указать, что фактически, не имея четкого и ясного материала чз 

Поднестровья для доказательства наличия ориньякской стадии, автор при
влек в качестве главных аргументов далекие аналогии, отмечая ориньякские 

слои в ряде пещерных стоянок Западной Европы (Рок, Пре-Обер, Т рило
бит, Плакар и т. д.). 

Г лаJвным опорным па1мятником для доказательства 1наличiИя о~риньяк
ской стадии на Д~нестре ЯJвился таrкой памятник, как Станца-Рипицены 
(Прут), где Н. Морошаном бы.ли 06на1ружены «ориньякские>• ~слои, пред
став.ленные формам1и инвентаря (крупные нуклеусы, пластины, скребки с 
суживающимся леЗ'вием, острия), которые встречаются также и в солю

трейских шuмятнмках, т. е. не являются исключительно ·вед у JЦ им и 
фОiрмами ориньяка. Естественно, что, не имея в ~своем распоряжении 
ори~ньяк.ских находок, П. И. Борисковскому та·к и не удалось в указанной 
paбorre доказать наличие памятН1И1КОв ори1нья~к1скоrо времеlJl'И tна Днестре. 
Он высказал весьма ценное предположение о том, что на Днестре, очевид
но, .представлены все ·СТуiПени ,развития верхнего палеолита, отмечая среди 

них и оо"'ютрейскую эпоху. 3 

Изучение мезолита в среднем Поднестровье началось лишь недавно. 
За исключением находок 1в 1940 г. С. Н. Бибиковым д1вух 11ра1Пеци~й iНа 
Днестре 4 1Н упом:ина1~ий Н. МорошаJна о мезолитических находках в Кома
рово, Атаках, ПоЛJивановом-Яру, до наJСтоящего времени мы ничего не зна
ли об эт·оЙ археологической эпохе на да~нной территории. Вот почему осо
бое значение r111риобретают материалы, обнаруженные в 1948 г. разведка.м~и 
Т рипо.ль·ской' маршрут·Н!ОЙ экспед,иц·ии ИИМК 1и Ин-та а1рхео . .логии АН 
УССР. Среди материалов представлены находки не только времени палео
лита, но ·та:кж~ находки, относящиеся к мезолиту. Работами Т рипо.льской 
экспедиции 1948 г. ~руководила Т. С. Паrссек, разведки по палео1Лwrу и 
мезолиту осущес11влял:ись автором данной стаJтьи. 

Од1нюй из задач проводивши~ся на Поднест.равье в пределах Каменец
Подольской и Черновицкой обл. УССР ,разведок яв.ля.ла~сь проверка лите
ратурных указа~ний о на.лич,ии здесь палоолитичесКJИх памятников, обследо
вание этих пунктов, изучение стоянок, которые мог ли бы быть раскопаны 

в будущем. 

В ~оде разведок по левому и пра~вому берегам Д~нестра уда.лось собрать 
материал на 38 пун-~<тах, которые в хронологическом отношении ОТ1носятся 
к мижнему и среднему палеолиту ( 5), верхнему палеолиту (24), мезоли
ту ( 19). 

Ряд местонахождений дал разновременный материал. Нет возмо.ж~ности 
охарактеризовать ·в настоящей за1ме'I1Ке :весь со6ра1нный материал, но крат
ко у делим вниман,ие наи6о.\ее интересным местонахожден.иям. 

На склоне плато, севернее дер. Лука-Вруб.леВе'!-!Кая, на повер~носТ1~ 

3 П. И. Б о Р и с к о в с к и й. К вопросу о периодизации палеоли~ических памятни· 
кон Поднсстровья. Вести. Ленинrр. ун-та, № 2, 1948, стр. 112. 

4 С. Н. Б и 6 и к о в. Полевые археологические работы на среднем Днестре летом 
1945 г. Научный архив Ин-та археологии АН УССР. 
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были обнаружены три кремневых обломка со следами обра,ботки древнеrо 
облика. Среди наJюдок - отщеп вел1Ичн,ной 40 Х 27 Х 11 мм. Данная ~на
ходка покрьпа глубокой белой пати1ной и час'11Ично извостковым налетом. 
3,,и находки, возмОЖiно, относятся к НИЖ~нему палеолиту. 

Находки мустьерского времени были подняты на пункте Бабин 111 -
Магаз'Ия, являющемся мысом плато над правым берегом Днестра. Находки 
собраны на распаханной поверхности на высоте около 120 м над уровнем 
реюи. Здес:ь был обнаружен крупный дисковидный нуклеус величиной 
0.89 Х 0.75 Х 0.31 м, покрытый желто-белой патиной (рис. 6-7). 

Диск имеет на одном краю следы сработанности, он употреблялся как 
рубящее орудие. К этому комплексу принадлежит орудие на удлиненном 
отщепе с коркой. Ретушью покрыт левый К'РаЙ отщепа, являвшеrося одно
сторонним остроконечником (рис. 6-2). На брюшке орудия типичный для 
мустьерского времени крупный ударный бугорок, расположенный наискось 
от оси отщепа. Желтовато-белой патиной покрыты также несколько неболь
ших ·отщепав, сколотых с дисковидных нуклеусов. Среди находок встреча
ются листовидные пластины. 

Вторым обнаруженным в 1948 г. местонахождением мустьерскоrо вре
мени Яlвляе-г,ся пункr Бабин VII - Виноградник, представляющий еобой 
мыс плато над левым склоном оврага Хлопий, идущегu к Днестру. Место
нахождение ра,сположено в 1.5 км востоЧ1нее дер. Баби~н. Среди находок 
необходимо отметить мустьерский остроконечник на треугольном отщепе 
(размером 50 Х 33 Х 10 мм). Ретушью обработан правый край отщепа, на 
брюшке кр}'iПный ударный бугорок, спинка покрыта блестящей белой пати
ной, а брюшко- бело ... серой (рис. 6-5). К этому же времени относится 
об.ломок дисковидного нуклеуса -и отщеп типичного мустьерского облика 

(рис. 6-4, 5). Небольшой мустьерский диск был обнаружен возле Сокола 
(рис. 6-3), а возле Нагорян была поднята масоивная листовидная пла
стина с ретушью по к.раю. Одной из самых интересных стоянок я:вляется 
Бабин 1 - Яма. Стоянка расположена северо-восточнее дер. Бабин, на по
ниженном уча~стке плато, ог.р<i'ниченном с одной стороны обры1вом праJВОСо 
берега Днестра, с другой - обрывом склона у О1Вiрага, а с третьей и чет
вертой - плато с ка:менными глыбами толтрд.1Ми. Высота даWJного пункта 
около 70 м 1над уро1Внем ре1ш. Находки 6ыл1И ,собраны на распаханной по-
верхнос'Г'И rв свет локориЧiневых cyr .л,инках. Сред~и огромной массы !Находок 
необходимо отметить 32 нуклеуса, 100 пластин, 44 резца, 28 скребков, 
12 пла1стин с К·раевой ретушью, 7 П.Л<liСТИIН с притупленным краем, скребло-
образное орудие и наконечник. Обна;руженный на стоянке ИНJВе:нтарь отл.и
чается крупными размерами. Нуклеусы дос'l"игают 10-12 см; встречаются 
пласлины 1Величиной в 13-14 см, при шир·ине 3-2 см; оруД/И'я также 
к,рупные. Кремневый ·ипmентарь покрыт белой и бело-аинооатой патиной. 
Орудия '.ИЗГ()fГIОlв.лены преимущественно на пла1стинах. 

На стоянке обнаружены 17 срединных .резцО1В, 8 угловых, 8 двойных, 
7 боковых, 2 нуклевидных. Некоторые из резцов имеют на пластИlн.ах при
тупле1Н1ные концы в виде 1выемЮ1И. Форма ра~бочего ·края резцов очень 
разнообразна. Среди находок обнд.;ружены 2 скошенных резца. Ск·реЬки 
являюТ1Ся nреИ1МуЩосТ1венно концевыми на пластинах. Среди них 5 экз. 
имею1· ,ретушь по леrвому краю. Крупнейший концевой скребок rизготоолен 
на пластине длиной 103 мм; левый край пласти1Ны обработан плос.кой со
лютрейской ретушью. Орудие покрыто молочно-белой патиной. Здесь же 
был обнаружен один .цвойной ск'Ребок на крупной пластине; рабочие к1рая 
обработаJНЬ1 крутой ретушью; о~ин нз ра~боrч~их краев сломан в Д~ретн0СТ1И. 
Был найден Од'ИIН скребоа< с сути.вающимся рабочим лезвием. Здесь же 
уда.лось обна·ружиrrь хара~ктерный дл'я ,ранней с.тадин верхнего палеолита 
килеrmДJНыЙ скребок на отщепе, обработа1Нный высокой ретушью. 
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Рис. 6. Кремневые орудия ·со стоянок Днестра (2/ 3 ват. вел.) 

J - дискообразный нуклеус (Бабин 111); 2 - отu1еп с обработкой (Бабин 111); 3 - диск (находка 1947 г., 
Сокол); 4 - отщсп (Бабин Vll); .5 - остроконечник на треугольном отщепе (Бабин Vll); 6 - лавролистный 

11акuнечни1< (Бабин 1, Яма); 7 - обломок лавролистного наконечника (Бабин 111) 0 ___ , ··- ~ 



Плас11иrнки ,с притупленным ретушью краем достигают 50-40 мм дли
ны 1И 10-8 мм шири!Ны. Формой и ра.зме1рд.1МИ эти оруди!Я аналОIГIИ:ЧtНЫ 
таким же пластИJнкам из стояноlК Г~арино, Костенки 1, Пушкари 1, Авде
евка и др. Были ,встречены и более мелкие пластинки. Найдено одно 
острие на пластине величиной 75 мм. 

Особо ценной •находкой .является Лд.1Вро~1истный на11<онечник размерами 
бб Х 30 Х 12 мм. Он обрд.Jботан плоской ретушью, пок,рывающей •всю по
верхность с двух сторо1н. д~нный экземпляр а~налогичен •наконечнику rиз 
Ба6ин 11, обнаруженному в 1932 г. Н. Марошаюом. Подобные .на!Конеч:ни
ки - 01дна ~из самых хара1Ктерных форм солютрейской эпооои. На террито
рии СССР лав.ролистные на1конечн~ки были обнаружены на стоянках 
Т ельманская, Костенки 1 (нижний слой), а также на стоянке Китайгород 11, 
насколько возможно судить по рисунку, опубликованному М. Я. Рудинским. 5 

Среди инвентаря стоянки Бабин 1 были встречены также и пластины с 
краевой ретушью. Необходимо особо отметигь находку зуба мамонта. 

Со1бранный в 1948 г. на этом пункте инвента.рь •ови~детельствует о со
лютрейском возра·сте данного памятника. 

К Э'ГОМУ же времени относится небольшое количество находок, обнару
женных на местонахождении Бабин 11 - Антония, ~расположенном северо
западнее кладбища, на склоне плато к оврагу, идущему к Днестру 
(рис. ба -1-11). Среди находок 12 нуклеуоов призматической формы, 
5 угловых резцО\В, 2 боковых резца, 2 оред,инных, 2 ну~клевидных резца, 
2 нуклевидных скребка, 2 кО1Нцевых скребка, 2 скреблообразных орудия и 
5 плд.Jстин с к~раевой ретушью. Особо интересным орудием являет~ся скре
бО1к со скошенным удлинеНJным, суживающ1Имся рабочим лезвием. Орудие 
изг<Ловлено на конце краевого реберчатого скола с нуклеуса. Здесь же 
была обнаружена плае1,юна с ретушью по к,ра.ям, являющаяся острием .с 

обломанным КQНЦОIМ. Именно на этом пункте в 1932 г. 6ыл обнаружен 
Н· МорошаJном лавро~истный наконеЧJНИIК. 

На уже упомИ1навшемся пункте Бабин 111 - Магазия были обнаруже
ны находки солютрейского в,ремени, пО1Крытые моло:чно-бело·Й паmной. 
Среди НИIХ окребок, у,г ловой резец на пластине, фрагмент скребка, уг лавой 
резец, срединный резец (.рис. ба - 12-14) и обломок лавролистного нако
нечника с двусторонней обработкой псверхности, сломавшейся при обработ
ке (размеры этого наконечника 43 Х 29 Х 11 мм) (рис. б-7). У дер. Моло
дова Кельменецкого р-на Черновицкой обл., на мысу «под стеной» (заnад
нее деревни, высота около 30 м над уровнем Днестра) были обнаружены 
находки, относящиеся к солютрейскому времени: 2 нуклевидных обломка, 
3 ,скребка, 4 резца, фрагмент пластины с ретушью по краям, пластины и от
щепы. Инвентарь покрыт белой патиной. Особо интересным является кон
цевой ,скребок на пластине, с плоской ретушью по краям, нуклевидный ре
зец, двойной резец на пластине. 

На склоне плато, западнее дер. К.орма,н СоiКирянскосо р-на Чернооиц
кой обл. (уроч. Томина), были обнаружены следующие находки: 4 нуклеуса, 
нуклеус-отбойник, 7 резцов, резец-скребок, 2 скребка, крупна я пластина с 
притупленным ретушью краем, 3 пластины с краевой ретушью. Средние раз.
меры находок 70-90 мм. Инвентарь покрыт белой патиной. Нуклеусы пред
ставлены призматическими; резцы состоят из одного двойного нуклевидного, 
одного бокоtВого на пласТ!Ине, двойно,го на пластине, д~вух срединных ~и двух 
yr ловых. Один из срединных резцов изготовлен на пла,ст.ине. v которой 
брюшко подправленп плоской ретушью. Интересен скребок на конце крае
вого скола от нуклеуса, с сvживающимся ·рабочим краем; ретушью пбрабо-

" М. Рудин с ь кий. Пушкарiвський щu1.еолiтичний поспи 1 йоrо мiсце в Украiнсь
кому палеолiтi. Археолоriя, т. 1, Киiв, 1947, табл. IX, рис. 13. 

30 



J 

4 б 

-- --- -----
10 

9 

. /1 12 13 
Рис. ба. Кремневые оруАИЯ со стоянок Днестра ('/5 ват. вел.) 

1-~-нуклеусы; 3-нуклеВВАВЫЙ скребок; 4, 6, 13-резцы; 5, 11, 12-скребки; 7, 9-пластины 
с краевой ретушью; 8 - острие на пластине с обломанным краем; 1 О - скребок высокой формы с сути
заюl)!имся рабочим лезвием, изrотовленный на краевом сколе; 14 - скребок-резец от нуклеуса 

(1-11 - Бабин 11; 12- 14 -- Бабин 111) 



таи также правый край орудия. Все эти находки относятся к солютрей
скому времени. 

На пункте Ба6ИJн IV - Uимба~лоtва-Говда, расположенном в 1 км !ВОС
точнее дер. Бабин, 1было обнаружеНо много предметов. Нмюдюи был·и 
подняты на поверхности склона плато. Для изготовления орудий упот,реб
лялся светлокоричневый кремень. Находки покрыты белой и бел·овато-синей 
паmной (рис. 1-1-13). На этом местонахождении были обнаружены: 
21 нуклеус (преимущественно приз·матичес.кой формы), 21 резец, 12 С1Креб
ков, 6 пластин с притупленным ретушью краем, пластина со скошенным11 
ретушью краями, 90 пластин и т. д. Средние размеры кремневого инвента
ря 70-80 мм. Орудия труда изготовлены преимущественно на пластинах. 
Резцы сос1'оят из 10 срединных, 4 боковых, 3 нуклевидных, 3 на углах пла
стин, с выемками на концах, одного д.войного и У•Г лово~rо на сломаJнной пла
стине. Среди срединных резцов необходимо отметить находку двух много
фасеточных резцов на крупных отщепах и один нуклеви_дный резец с под
пра1вленным ре'J1}'шью правым К1раем. Данное орудие 1юшюм~ияает нуtКлевидные 
резцы 1С под.правкой ретушью сторон, обнаруженные в 1948 г. М. Я. Рудин
ским на стоянке Л1ИJПа (возле Дубна). В одном экземпляре был поднят 
двойной скребок на кр}"Пной пластине. Остальные скребки представлены 
преимущественно концевыми скребками. Здесь же был обнаружен фрагмент 
пластины с подтеской у основания по спинке ·и брюшку. Размеры пластинок 
с притупленным краем колеблются в пределах 20-50 мм. Пластины дан
ного местонахождения более тонкие по сравнению с плас"инам1и описанных 

выше солютрейских местонахождений. Кремневый инвентарь также более 
мелок. Характерны находки нуклевидных оруд'ИЙ на этом пункте. Местона
хождение относится ко времени раннего мадлена. 

На правом берегу Днестра, северо-за~пащ1нее дер. Кишла-Неджимоtоо 
(Оселивка) Кельменецкого р-на Черновицкой обл., были произведены сбо
ры на палеаЛJИ'Шlческой стоянке, извес"ной в л1Итературе по ~находкам 
Ч. Ам~брожев'Ича. Здесь же в 1946-1947 гг. проИiзводил разведки также 
и П. И. БорисковскtИЙ. Находк1и были обнаружены на склоне пла.то, к пра
вому выоокому берегу реки. Среди ·находок 13 нуклеуса/В, 6 .резцов, 
3 скребка, 3 пластиНКIИ с притупленным краем, пластины и отбросы. 
Кремненый инвентарь в ореднем 40-60 мм. Орудия труда нап0tминают 
инвентарь таких стоянок, как Гонцы, Т имоновка и др. Находки отно
сятся к мадленскому времени. В данном случае датировка стоянки сред
немадленским временем, :данная в 1938 г. П. П. Ефименко и в 1948 г. 
П. И. Борисковским, новыми собранными в 1948 г. материалами под
тверждается. 

Разведками в окрестностях дер. Вороновица. Кельменецкого р-на Чер
новиц,кой обл. были ~собраны ~находки на всех четырех стоянках, и,звестных 

по литературным данным. Сб0iры материд.1лО1в в ок.рест-ностях этой деревНiИ 
в 1946-1947 гг. производи\.\ та~кже и П. И. Борисковский. Он обследовал 
JJ)Ba пункта. 

На мос1 онахождении Вороновица 1 - Барвинская Гора было собрано 
около 300 находок. Среди них 21 1ну.клеус пр.изма-mrчоокой и непр3.1в·ильно 
призматической формы, 7 скребков на концах кор0"11КИIХ пла1стин, 3 1скребка 
на отщепах, угловые резцы, оредИНJные резцы, нуtКлевидные резцы, скошен

ный ·резец, пластинка с nритуплеНiным краем 'И 2 острия, 1ИзготовлеН1ных на 
пластине и 1на отщепе. На сто.яrнке Вороно1вица 1 обнаружен ну.клео6раз
ный резец с :подправкой кр<l!я ретушью. Кремневый иНJвентарь сто.янки 
Вороновица 1 - Барвинская Гора имеет небольшие размеры; типами ору
дий напоминает предыдущую стоянку Кишла-Неджимова, стоянки Гюнцы. 
Тимоновку и~ т. д. С полным правом этот пункт можно оТiн~сти к ма1длен

скому времени. 
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Находящееся на склоне плато к iLнестру м1ест0~нахо,жденtИе ВоронО1ви
ца 11 (северо-западнее Барвl-'нской Горы) представлено небольшим коли'Че
с11вом инвентаря, коrгорый сас'flо.ит из 6 нуклеусов призl\llатической формы 
·небольших размеров, 611бойника, 3 боковых резцов на пла,ст.инах и обломка 
скребка. Среди нуклеусов необходимо отметить находку дискообразного 
нуклеуса веЛИJЧ'Иной 39 Х 33 Х 22 мм. Средние ра1змеры пла1сти1н 4-5 см. 
Упот.реблялся кремень светлакоричневый. Подобно двум указа1нным выше 
пунктам, 'ИНJвентарь покрыт бело-синей и си1н-сй патиной. Местонахождение 
относится к мадленскому времеНtИ. 

От описанных с11оянок авоим ра.спо1ложением от ли чаются стоянки Воро
НО1вица 111 1И Вороновица IV, прослеженные на второй надпойменной тер
ра1се Днестра, ниже и ~выше крайних домов дер. Вороновица, вытянувшейся 
вдо1ль Днестра. На пункте Вороновица 111 (возле кладбиu.Jа) быЛJИ обна
ружены находки костей лошади и северного оленя. Был собран кремневый 
ИНJвентарь, состоящий из нуклеусов призматической формы, пластинки с 
пр:иrr'Упленным краем, атщепов и от6росюв. Инвента1рь покрыт ·синей и 
светлооИJней па·11иной. Этот пункт а~налогичен по инвентарю нижним ело.ям 
Владимировской стоянки. Местонахо1ж,а.ение оrтносится к rюзд,нему мадлену. 

H<liJIOДI<..и ~на пункте Вороно:вица IV (протИJв устья р. Смотрич) были 
обнаружены на поверх1ност1и второй надлойменной 11ерра,сы. Среди ~нахо
док - призма"11Иiчесюие нуклеусы небольшого .размера, конце1Вые скребки, 

ко1ротки·е окребки и т. д. Находки аналогичны орудиям, найденным на 
стоянках Кишла-Неджимова, Вороновица 1. 

На пункте Карман 11 - Темина часть кремневого инвентаря была об
наружена на скло:не берега Днес'I'ра 1на высоте около 40 м, •в нерхней часТtИ 
лёсса c'flet-юк овраго1В. Здесь бы.ли, юобраны 2 ну~клеуса, резец, пластинка с 
приту~пленной спинкой, несколько отщепав и пласт.ин. Кремневый ин1вен
тарь покрыт си.ней патиной. Нуклеусы призматические и дисковидные. 
Пластинка с притупленной спинкой небольшая - 27 мм; обнаруженный на 
Э''flQIM местонахОIЖдении резец - это тройной резец на маоси.111ной пластине. 
Зд~сь же, в лёосе, были ~вынуты фра!гменты костей северного оленя и ло
шаДJи, Нал,ичи-е ·то1нкого 'Культурного сло1я, прослеженного в верхней чacтlff 
лёсса, ха1р<iiктер кремневого инвентаря - все это гово,рит, что :в да1нном слу

чае обнаружены остатки сезонной стоянки поЗ'днемадленского времени. 

Разведками на стоЯJнкс Со,кол 1, 0Т1кры11ой в 1931 г. М. Я. Рудинским, 
было собрано около 800 находОIК. С'flоянка ра·оположена северо-западнее 
дер. Сокол Каменец-Подольского р-на и обл., на склоне плато к левому 
берегу Днестра. Сред1и ИНВ'ентаря 75 нуклеус01в, 300 пла·стин, 47 скребков, 
24 резца, 17 пл<liСТIИнок с притупленным кра·ем, 2 скобеля, 2 про1колки, 
2 острия типа клинков перочинных ножей н др. 

Для изготовления орудий употреблялся свет локоричневый галечный 
кремень и в небольшом количестве темносерый кремень. Основная масса 
инвентаря покрыта белой и бело~синей патиной. Кремневый инвентарь сто
янки Сокол 1 характерен небольшими размерами. Средние размеры нуклеу
сов 40-50 мм; пластинки тонкие, удлиненные, узкие. Орудия размером 
также небольшие. Нуклеусы по форме представлены ~призматическими, не
правильно призматическими и примитивно-коническими. 

Обна,ружеН1ные на стоянке скребки являются скребками на концах ко.
ротких плас11r11н, на фрагментах пла1стИ'н. В небольшом количестве встрече
ны скребКJи на оощепах и 3 двой,ных скребка. Среди скребков 'На отще~пах 
обнаружены ору дИ'я с округлыми ра!бочими краями, аналогичные найден
ным М. Я. Руд~инским на пукте Смячка XIV. Особый интерес представ
ляет двойной килевидчый скребок (82 Х 32 Х 17 мм), изготовленный на 
концах крушюго юрем~неоого скола (орудие О'Тносится к более древнему 
~ремени, чем остальной •Инвентарь). Скребки на пластинах стоянки Соrкол 1 
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аналогичны ору дням из третьего слоя Владнмировской стоянки. Среди 
орудий необходимо отметить находку концевого скребка с обработкой по 
брюшку оонова~н~ия, пластИJНУ .со слегка ~скошенным ретушью краем и ми

НJИатюрную проколку вели1чиной 40 Х 7 Х 3 мм. Пласпшки с притупленным 
краем предстruвлены ТООIКИIМИ миН~Иатюрными экземплярами, типичными 

для стоянок конца ~палеолита ~и впипалоолита. Размер этих орудий колеб
ле-ося в 111ределах 26-52 мм. Одна 1из пластиfЮК ·н<l!поминает низкий удли
ненный сегмент. 

Резцы .стоянки Сокол 1 представлены восемью ·нуклеобразныМ!И резца
ми, rвосемью угловыми резцами на пла•стинах, пятью ·сред:инными резцами, 

боковыми и Д1В0Йным~и. Большинст.во ЭТIИХ орудий изгото1влено на небо·ль
ших пластинках; формой 1и ~размерами они ·н<iJпоминают резцы эпипалеоли
тического времени. Кремневый инвентарь стоянки Сокол 1 характерен 
началом процесса микролитизации, а этот процесс прослеживается в стоян

ках конца мадлена 1И1 нСiJчала эпипалеолита. По сходству материалов с ин
вентарем ·т·ретьего слОtЯ Владимировской ~стоянки и с и•нвентарем стоянки 
Смячка XIV .возможно данный пункт отнести к раннему азилю. Находка 
в 1948 г. ,небольшого количества фрагментов костей северного оленя и 
лошади под11верждает эту даrг.ировку. 

Часть ~инвентаря стоянки С<жол 1 {'находки, покрытые глубокой белой 
пат.иной, некоtrорые iКрупные орудия - юилевидный окребок, ну.клеВ1ИДный 
срединный резец ·и т. д.) .относится к более древнему времени. В 1948 г. 
этот комплекс находок был представлен небольшим количеством материалов. 

На местонахождении Сокол 11 в 1948 г. было собрано оrколо 500 нахо
док, покрытых синей и бело-синей патиной. Кремневый инвентарь был 
обна~ружен на кладбищенском мысу ;на высоте около 80 м над у·ровнеrм 
Днестра. СреДrИ находок 42 нуклеуса, 17 скребков, 9 резцов, 7 пластинО1К 
с притупленным краем, острие, фрагмент наконечника. Находки обнару
жены в лёссе - выбросе .из мо~ил и . из iКанавы, о:к,ружающей кладбище. 
В этой каF11аве на глубине 1 м 10 ~см - 1 м 20 см в лёссе были об~наружены 
кости северного оленя и лошади. 

Кремневый инвентарь напО1М1И1Нает предыдущий пункт размером и ти
пами орудий, цветом кремня и т. д. Орудия т.руда !Стоянки Сокол 11 пред
ставлены небольшими <Жре6кам1И 1На О'l'Щепах на ко1р0'1'ких пл<iiстина.х и на 
фрагментах пла.стИ'Н. Резцы представлены 1нуклеобразными, угловыми, 
боковыми и одним двойным. Один из .нуклеобразных резцов имеет под
правку ретушью по одной из сторон, наподобие }'1Поминавшейся ранее фор
мы резца. Один из боковых резцов отретуширован по всему к·раю-орудие, 
напоминающее низкие удлиненные сегменты. Средние размеры орудий 
труда 40-30 ·см. Эти размеры свидетельс'11вуют о том, что орудия стоянки 
относятся ко времени начала процесса микролитизации кремневого инвен

таря. Весьма важной для датировки •стоянки является находка обломка 
ивовидного н3'Конечника стрелы с обработкой ретушью пластины ло брюш
ку у основания. Размеры этого наконечника 40 Х 12 Х 6 мм. Такие нако
нечники характерны для стоянок свидерского времени. Здесь же было об
наружено острие треугольной формы, изготовленное на пластине, у которой 
ретушью обработан .не только край, но и основание. Среди находок - ору
дие на пластине с обработкой ретушью двух концов. У основания ретушь 
немного выемчатая. Найдена пластинка с обрубленным ретушью основанием. 

Кремневый инвента,рь стояrН!К!и Соко.л I 1 аналогичен основному ком
плексу находок на пуm<те Сокол I; он напоминае'l' орудия труда третьего 
слоя Владимировской стоянки; формы орудий (некоторые виды боковых 
реЗ'Цов) аналогичны ору дням азильских стоянок Крыма, имеются геометри
ческой формы орудия; найден наrконечник - все это дает возможность отне
сти эту стоянку к раннему этапу азильского времени. 
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Одной из самых :и:Нтересных стоянок является местонахотдение Поли
ванов-Яр (на 2 км ниже по течению от дер. Комарово, Кельменецкого р-на 
Черновицкой обл.). Находки были собраны на склоне плато между Дне
стром и устьем Поливанова-Яра. Кремневый инвент:~рь состоит из находоlК 
t:ветлокоричневого и темнокоричневого кремня, покрытых серо-синей, белова
той и даже розоватой патиной. Собрано около 300 экз. (рис. 7-1-26). 
Среди находок 12 нуклеусов, 13 резцов, 7 скребков, 6 фра•гментов пластин 
с краеоой ретушью, 4 пластинК!и с притупленным краем, сверло на крем
невом обломке, наконечники с выемкой и другие находки. Кремневый ин
вентарь небольших размеров (40-50 мм). Нуклеусы представлены призма
тическими, примитивно-коничеокими и дисковидными. Встреченные на сто
янке пластины тонкие, у дл-иненные и хорошо огранен1Ные. Около 50 % 
n.ластин обнаружены в фрагментах. 

Резцы состоят из 12 IН}'Клевидных, 4 среди•нных, 3 боковых, 2 двойных 
и о~дJного углового. Большая часть резцов изготовлена на маленьких rпла
СТ!инах. Среди резцов обнаружен д•войной угловой на сечении пла-стины -
одна 1из ха.ра:ктерных форм мезоли1Та. Нообходимо таtкже отме"ЛИть находку 
нуклевидноrо резца с подправленным :ретушью краем. Скребки преимуще
~венно концевые, на пла.с~инах и на фрагментах пластин. Один из 
иих имеет выемчатый рабочий край. Соо1Гветственно ранее описанным 
орудиям, пластинки с притупленным ретушью краем та.кже миниатюрные 

(39-27 мм). 
На стоянке были обнаружены на1К0tнечнИ1ки: с выемками. Наиболее чет

кий экземпляр представлен № 10 (рис. 8); размер его 55 Х 15 Х 3 мм, из
rотовлен на фрагменте пластины. Ретушь нанесена с брюшка по левому 
краю пластины, образуя выемку. Подобного типа наконечники известны 
в стоянках свидерского времени (имеется в виду стоянка Новый Мли:н, 
опубликованная Л. Савицким). На втором наконечнике выемка образо
вана зубчатой ретушью, нанесенной с двух сторон на ле;зом крае 
пластины. На стоянке Поливанов-Яр было обнаружено орудие тре
угольной формы (рис. 8-19) с обработанным ретушью левым краем и 
основанием, аналогичное треугольному острию из стоянки Сокол 11. Най
дена пластинка с ретушью по правому краю; формой она напоминает сег
мент. Это орудие и указанное ранее аналогичны орудиям свидерских 
стоянок. 

~ремневый ИНJв.ентарь с·юянки Поливанов-Яр предста·вляет время, соот
ве'11ствующее азилю, хотя ~иnичных а.зи.льских форм 01рудий труда здесь не 
встречено. Находка накО1Нечников .с ·выемкой - первая находка на террито
рии УССР. 

К этому же времени относится пункт Баби!Н VI - Муравишко (в 2 км 
восточнее с. Бабино) - мыс плато над правым берегом Днестра. Здесь было 
собрано небольшое количество находок, состоявших из темноко,ричневого 
кремня, покрытого синей и ,серо-синей патиной. Среди находок 6 ну:клеу.сов, 
8 скребков, 9 резцов, сегмент, пластинка с притупленным краем, скребок с 
выемкой, 2 фрагмента скребков с частичной ретушью. Кремневый инвентарь 
отличается небольшими размерами. Так, например, самый крупный из ну
клеусов имеет всего 45 мм .в высоту. Форма нуклеусов призматичес.кая. 
Скребки представляют орудия на коротких пластинах и на отщепах. Из рез
цов обнаружены: 2 срединных, 2 угловых, 3 двойных, 2 боковых. Большая 
часть резцов изготовлена на пластинах. Один из боковых рез•цов напоми
нает низкий сегмент; ретушью покрыт правый край пластинки (как и у 
резца из стоянки Сокол 11). Пла·стинка с притупленным краем миниатюр· 
ная - 35 Х 10 мм. Сеrментообразное орудие изготовлено на небольшой 
массив.ной пластинке. Здесь же был пощнят обломок пластинки с ретушью 
по краям - возможно, фрагмент наконечни·ка. 
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Рис. 7. Кремневые оруАИЯ со стоянки Бабин IV (2/3 нат. вел.) 

1 - днсковндный ~нуклеус; 2. 3 - нуклеусы; 4, 5, 6, 7, 11, 14 - типы скребков; 9, 12, ].;, 16 - резцы; 
10 - резец на поперечном сколе нуклеуса; 8 - выемчатое орудие на обложке пластины; 

13 - пластинка с выемкой 
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Рис. 8. Кремневые орудия со стоянки Поливанов-Яр (2/ 3 ват. вел.) 

1, 2, 3, 4 - нуклеусы; 5 - конический нуклеус; 6 - угловой резец; 7 - нуклевиАНЫЙ резец; 8, 22,2.j
среАИНнь1е резцы; 9- выемчатый скребок на конце пластинки; 10, 11 - обломки наконечников с выемкоil; 
12. 16. 18 - пластинки с притупленным краем; 13, 14, 15, 20, 21 - типы скребков; 17, 19, 24 -орум<:~ 

треугольной формы; 23 - АВойной угловой резец; 26 - АВоЙной резец 



На местонахождении Бабин Vll - Виноградник бы.ли сделаны и нахоА
ки мезолитического инвентаря. К этим находкам относятся 8 нуклеусов 
иеправильно-<Призма'I'И1ческой .t1 уплощенно-призма-nичоской формы, 3 скреб
ка на отщепах, скребо1К-резец, срединный резец, 2 миниатюрные плас11Ш1ки 
с притупленныМLч: краями. Кремневый инвентарь покрьп серо-синей пати
ной. СреД1ниЙ размер инвента,ря 40-50 мм. 

Более позднюю ·группу находок представляет инвентарь, обнаруженный 
на мес'Jlонахождени.и Баб.ин IV- Uимбалова Говда (рис. 8-1-16). Для 
изготовления орудий употреблялся темнокоричневый кремень, покрытый се
ро-синей и синей патиной. Среди находок 21 нуклеус, 18 резцов, 14 скреб
ков, 2 скобеля. Средний размер инвентаря 50 Х 40 мм. Нуклеусы пред
ставлены призмаТ~Ическими, у~площенно..,JiрИ.з<матичос,кими .и одним диско

видным. Большая ча,сть нуклеусов имеет по две ударные площадки. 
Обнаруженные на стоянке пластины тонкие, удлиненные и хорошо огра
ненные. 

Резцы изготовлялись на кремневых обломках и отщепах, лишь 6 из них 
являются резцами на пластинах. По форме они оrгносятся к среД1инным ( 4), 
угловым (7) и боковым (7). Среди уrловых резцов необходимо отметить 
резец на поперечном сколе от нуклеуса (рис. 8-10). Скребюи также явля
Ю'Ilся орудиями на отщепах и на коротких пластинах. Некоторые из скреб
ков имеют круглый рабочий край. Собранные здесь пластинки с притуrплен
ным краем - миниатюрные. 

Одной ,из характерных для этого времени находок является плаJС'Гина 
с выемкой на левом крае. Здесь же был обнаружен скобель с двумя ра:бо
чими краями и 2 пластинки с подпраJвкой концов в ~виде выемки. Среди 
находо!К поднята также пластинка со скошенным ретушью концом. Кремне
вый инвентарь эrого местонахождения имеет небольшие размеры; сред'И 

находок ряд орудий микролитического характера, но, с другой стороны, об
наружены крупные скребки на отщепах, крупные резцы на обломках и от
щепах. Все это - характерные черты тарденуазскоrо времени. 

У дер. Молодова, на склоне 3-ей террасы Днес;ра был обнаружен крем
невый инвентарь, состоящий из находок свет локоричневого и серого кремня, 
покрьгrого синеватой, .серо-синей патиной или же без патины. Здесь най
дено 17 нуклеусов, отбойник, 7 скребков, скребО1К-,резец, 11 резцов, нако
нечник, пластины и отбросы проИJЗВ<>дст.ва. Местным населением да'Н!НыЙ 
мыс называется «горб Додач». По форме нуклеу1сы этого местонахождени.11 
относятся к коническим, призматическим и дiИIСКавидным пира:ми,дальным. 

Преобладают призма11ические нуклеусы. Крупнейшим нуклеусом является 
нуклеус кон;и:чес·кой формы, величиной 97Х 56 Х 41 мм. Небольшой отбой
ник изготовлен из серого кремня. Изготовленные на отщепах, обломках и 
пластинах резцы пред'ста:влены четырьмя угловыми, двумя срединными, 

тремя двойными и боковым. Один из резцов на поперечном сколе от 
нуклеуса. Все скребки представлены концевыми скребками. Кроме плас11ин, 
для изготовления скребков употреблялись и краевые сколы от нуклеусов. 

Т р:и ·концевых скребка имеют ретушь по обоим краям. На стоянке был 
обнаружен наконечник с черешком, изготовленный на плас11ине ·величиной 
71Х18 Х 4 мм. Ретушью обработаны лраJвый ,КJрай по брюшку и конец 
пластины по спинке. Подобного типа ·наконечники встречены в стоянках 
:vн.•зоЛИ"IUi,чоокого времени (Елин Бор, БорiКIИ). 

Кремневый инвентарь данного пункта 011нооится к позднему мезолиту. 
Типы орудий палеолитические, но в }'iПОТребление начал входить серый 
кремень, хараJКтерный для неолита Днестра. Кроме того, обнаружены крем
~rевые поделки (резцы на поперечных сколах от нуклеуса, наконечнюк) -
фо.рма, ВС'Ilречающаяся в мезолите. Скребки на пластинах с ретушью по 
краям, к-оrорая частично притупляет эти края, также являются признаком 
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более позднего времени, чем все предшествующие описанные стоянки. Все 
ато дает возможность отнести данное местонахождение к к,онцу мезолита. 

В результате всего •ИJзложеН'НогО можно отметить, что разведками 
1948 г. на nравом и левом берегах Д!нестра обнаружены местонахож.ден:ия 
нижнего и среднего палеолита, солютрейского времени, мадленского времени 
и разных стадий мезолита. Все эти пун.кты представлены в одних случаях 
богатым количественно и качественно материалом, а в других -более бед
ным материалом, но среди них отсутствуют находки, отчосящиеся к ори

ньяку. В наших матер.иалах почему-то ориньяка не оказалось. Все это лиш
ний раз до.казывает, что отнесение ряда .стоянок к ориньяку на основании 
находок орудий, отдаленно напом'Инающих ориньякские формы стоянок За
пэ.дной Бнропы, является 0ШИ16очным. 

В СССР в последнее время обнаружены памятники раннесолютрейсжого 
времени с мустьерсК;ИМИ пережитками, что свидетельствует о перера·стании 

на нашей территории мустье в солютре (нижний слон Костенок 1 -Тель
манская стоянка). С другой стороны, обнаружены и мустьерекие стоянки, 
rде ~встречен ИНJвентарь, на1поминающий •солютрейские нзм.о~нечни~ки (Иль
ская стоянка). РасЗ1ведки 1948 1г. на Днестре ЛJИшний раз подтверд,или поло
жение о перера~ста'Н'ИИ му.стье в солютре. Кроме этого, ра.зведками удалось 
не только обнаружить мезолитические памятники, но и установить, что 
мезоЛJИтически.е ·стоянки Днестра .ра~ополагаются преимуществеНJно на высо
ких берегах, на склонах пл.ато. Д!о наJСТОящего времени большая часть 
стоянок мезолитического .времени была связана с находка~ми на дюнах. 
Собра•нный IВО время разведОIК 1948 г. на Днестре материал раsсширяет 
в значительной степени \Наши зна•ни:я о древ·нейшем периоде истории По
днестровья 1И дает возможность подойти к решению .вопроса о да'Тiировке 
палеолитических стоянок этой террито,рии, воороса, который окончательно 
будет решен лишь после проведения раскопок. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

Т. С. ЛАССЕК 

ТРИПОЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ДНЕСТРЕ 

Исследования Т р1юольской экспед,иции, ведущей более 10 лет система
тичесюие ра,~ОIПКИ и разведки на территории Укра1ины, позволили всесто
ронне осветить жизнь трипольских племен, населявших территории По
неп вья и Побужья в 111-11 ·тысячелетиях до нашей эры. 
з~ последние ГОДЫ В результате раСКОIПОК на та.КИХ ПОССЛеНИЯХ, Как 

Г6родск, Коломийщина 1 и 11, Вла.дим,ировка, а та·кже на оонове раз.ведок 
~ в Киевской и Киро1воградской областях э:КсПёiiiйцИе"iГбЫЛуе1ановлен харак
~оДоВЬпг-трiI.fпо.ЛЬсЮtt- nоееленйit исследuмша КО'нструкция боV1.ьших 
наземных триаюльских домов и изучено хозяйство эпохи Триполья. Ра1скоп
ки поселений выяВ1Или также локальные особеН1Ности среди земледельческих 
трипольских племен, причем на основании изучения различных комплексов 

находок и данных стратиграфии установлен процесс развития и относи

те.~ ьная хронология трипольских памятников. 

На основе обобщения результатов Т рипольской экспедиции явилась 
воз·можность создать периодизацию трипольских поселениИ:, начиная ::: 
д.ревнейших времен и до эпохи раннем бронзы. Одновременно решал·ся 
вопрос о происхожден1и:и культуры триrюльских племен и выяснялись 

связи их с соседними племенами левобережья Днепра и племенамlИ Дунай
ского бассеИ:на. Однако в Пf>OIJOCCe исследования трI01ольских племен 
характеристика отдельных этапов развития не могла быть дана с одина

ковой полнотой для каждого этапа и для всеИ территории рас·селения 
племен. 

Рас,1ю1Пки 11рипольских поселений были сосредоточены за послеДJние годы 
главным образом в Поднепровье и в Побужье, тогда как район Поднест
ровья оста:вался менее изученным. Кроме того, на основа'Н'И!И нового мате
риала из раскопок на поселениях Коломийщина 1 и 11, Г6родск и Влади
мировка мог Л1И быть освещены лишь средН'ИЙ ·и nоздний этапы развития 
трипольских племен. 

Для решения же IDO!llpoca о ра~ннем этапе 1В развИ'flИJИ Т риполья необхо
димо было ·начать ~систематические работы в новом, наименее !Изученном 
районе- в районе Поднестровья, откуда были известны ·оrгдельные ~наход
ки раннего эта!Па и где были сделаны на.Jблюдения над многослойными и 
разновременными трипольокrюми поселениями. 

Из По~днестровья уже да1Вно стали ,известны !Находки из та.к,их т:рипо.ль
ских поселений, Кд.IК Бильче-Злоте, Коши.ловцы, Буча~ч - на левом берегу 
Днестра; Незвишка, Городница - на правом п др. Раскопки и разведки 
1925-1930 гг. обнаружили ранние трипольские поселения у с. Кадиевцы 
и Брага в районе Каменец-Подольска и у с. Озаринцы (урочище Попов
Город) в районе Могилев-Подо.льска. На левом берегу Днестра в 1946 г. 
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были начаты раскопки на месте раннего трипольского памятника, )' с. Лу
ка-Врублевецкая. 1 

В нача.ле ХХ в. на территории Бессарабии были проведены раскопки._ 
тр.ипольсюих площадок у с. Петрени. \}j-ётооiН:о~l:Г-Ча.Сти- Причерноморья, по 
С:реднему ·течешfiО~нестра, OKOrЛIQ rира,споля еще в КОtНJЦе XIX в. проовод.и
.лись раскопки курганов позднетрипольского времени. Румынские археоло
ги за последнее дв·.а:дцатилетие вели -сра1внительно небольшие работы в 
Поднестровье. ~более зна~читель~_!>rми _~~~лись раскоп_к_и __ Ч." Аl\1::~_.РО'~е_в_и
ча у с. Дарабани, ниже Хотина, на Днестре~ -где-iПГтрИ:польском поселении ~: 
обнаружены два iКультурных слоя с ра·знО1Време:нными ко~мплексами 1нахсдок. ; 
Часть материала из этих раскопок хранится в }(~-ш~~~~_:1_<01v1 __ и __ LJернович- j 
ком музеях и не опу_q:Л_И~'О-~.<!.1:!~~ ~---
-- Археолотическне раз1Ведк,и на те-р-рито1рии Молдавии, о.рганизова-нные в 
1946-1947 rr. Мо.лда!Вско-й науч1но-исследова·тельской базой АН СССР, 
проведены на левом берегу в бас-сейне среднего течения Днестра близ гор. 
РЬl'бницы, у с. Выхватинцы, где вскрыты погребения усатовского типа. 3 

В 1947 г. Триюольская -экспедиция вела разведки на правом берегу 
Днестра, в районе сел Солончени, Стохная, Екимауцы, Сахарна, а также 
у с. Г ор6дка на р. Ботна. 4 

В 1948 г. Т рипольская экспедиц.ия раскопок не производила, ' но осу
ществила археологическую разведку на правом берегу Днестра, начиная 
от гор. Хотина, вниз по течению до с. Корман, т. е. проде.ла..\а разведы
вательный маршрут протяжеНJНостью более 60 км. 

Основным заданием на 1948 г. было проведение раз·ведки в указанных 
районах с тем, чтобы получить основные археологические мат-ериалы для 
характеристики живших на правобережье Днестра трипольсклх племен и 1с 
достаrrоrчной че11ко1стью у.ста1нооить особеН1ности культуры по сравнению с 
хорошо Иiзученным.и па~мятниками Поднепровья и Побужья. Была постав
лена та1кже зада,ча Пiроверить имевшиеся ;в литера'Туре сведе.н1Ия о много

слойных трипольских поселениях, столь необходимые для уточненюi имею
щейся в нас'ООtящее время перио1Дизаци~и. 6 

Осно~вным мостом разведок экспедиции были Хо'Гинский .и Кельме1-1ец
кий р-ны Черновицкой обл. УССР. 

Ла~ндшафт района, избра1Н1ного для исследован.ий, ,и.оключительно сло,ж
ный для проведения архео-лоiГических разведок. Днестр здесь, в среднем 
течен..~1-и, резко 'И!звилИJст. Оба берета егО1 ;высоки и в ·больш1Инст:ве ,совершен
но отвеоны. Поверхность Черновицкой обл. в райанах, прилегающих к 
Днестру, представляет холм~и1стую, сильно расчлененную речными долинами 
и древними оврагами местность. Такова Хотинская возвышенность и Дне
стровская гряда. 

1 С. Н. Б и 6 и к о в. Поселение Лука-Врублеве1Jкал и его значение для истории 
раннезс;,мледельчсских племен Юга СССР. С. А., т. XI, 1949. 

2 Се s 1 а v Ат Ь r о j е v i с i. L'epoque neolitique de \а Bessarabie du Noгd-Ouest. 
Dacia, т. 111-IV (1927-1932), Bucare:t, 1933. 

3 А. Е. Ал и х_о в а. Выхватинский могильник. КСИИМК, вып. XXVI, 1949. 
4 Т. С. Па ссек. Археологические разl!едки в Молдавии. КСИИМК, вып. XXVI, 

1949. 
5 В 1943 г. Трипольская экспедиция ИИМК была организована, как и во все 

предшествующие годы, совместно с Институтом археологии АН УССР и проводилась 
под моим руководством. В работе Т рипольской экспедиции принимали участие ее посто
янные сотрудники А. П. Черныш, Е. К. Черныш, аспирантка Киевского гос. ун-та 
Т. Г. Мовша, фотограф В. П. АNимов, чертежник В. И. Лобов. 

6 По пути и.з Киева в Черновицы, Э'КСПедиция имела во·зможность осмотреть архео
логические коллекции музеев Житомира, Бердичева, Проскурова, Каменец-Подольска и 
Черновиц, побывав также на местах раскопок в Софиевке на Днепре, под Киевом, в 
Райках, в Сандраках-Хмельницких на Буге, в Крутобородах на Ушице, в Луке-Врубле
вецкой, в Патринцах, в Соколе на Днестре, на Пруте - на трипольских поселениях 
у сел. Шиленицы, Ветиловка, Магала и другие. 
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Близкое соседство Карпат сказалось на рельефе Черновицкой об.л. и 
северной Молдав.ИJи. Эrот рельеф <УDражаег происход'Иlвпmе в Карпатах 
тектонические процессы. Своеобразной чертой рельефа являются так на
зываемые «толтры», по-местному - «,стиюки». 

Хот1ин~ская возвышенност·ь, ·сильно ра·счленеН1ная глубокими древними 
оврагами, перехо.ц~ит в Днхт,ровскую гряду. Возвышеннос"и овоеобразные 
по форма1м, округлые, с куполообразным.и ·вершинам~и, покрытыми лисТ1вен

ным лесом IИЗ д}'iба, гра'ба, л1ипы, ·клена и бука. Линия наибольшей ~высоты 
Днестровской г.ряды прижата к Днестру. 

Сильная и глубокая расчлененность Днестровской гряды и Хотинской 
возвышенности, покрытых местами лесом, создает много защищенных от 

вет,ров речных долин и г л'}"боких балок, благоприятных для заселения !ИХ 

человеком. Склоны речных доЛJин и древних балок покрыты дОIВольно боль
шой rолщей лёссовидных .суг ЛJИIНКОВ, подзол·Иlстыми Ш)IЧIВа'МIИ и черноземом; 
это также создает исключительно подходящие у·словия для развития здесь, 

начиная с древнейших времен, земледель•ческого хозяйства. По всей местно
сm в т.ретичных отложениях и в rалеЧ1Никах mс11речено огромное количество 

кремня. 

В 1948 г. экспедИJЦИЯ про1Вела обследование 58 па:мЯТ1Ников разли:IЧ'Ного 
времени, в'ключающих: 1) стоянки эпохч палеолита и мезолита; 2) энеоли
ТИ1Че:ок1ие тридольские поселени1я; 3) ск1Нфские сел1ища; 4) поселения и мо
гильники эпооси полей погребеН1ИЙ; 5) сла~вянские сеЛ1Ища; 6) Т ра1яновы 
валы. 

В настоящей статье я остаrновлюсь iВIКратце на результатах работы 
экспедИJЦИИ в облаJСТIИ изучеНIИя трипольских поселений. 

До на,чала раrзведок 1948 г. быЛJИ извес"ны топографические усло1ВИЯ, в 
КО'l'орых следует жж.аrть места 'Трипольских пооолен!ИЙ, К·аiК обычно, рааю
~шихса на плато по соседству с бал,кой, по дну которой течет руЧёй 

__.!!МL_неб{)l.d\...о!!!~l!.~.~~Именно на пла·rо в МоЛДаiБ,ИИ: -·б"ьi.ЛИ~4i"·г: · обна-· 
ружены Т<рипоV1.ьс!<IИе Поселения у сел. Г ородк1и, Солончени, Сто:~rная и 
Екимауцы. В подобных же У·Словиях .располагается и поселеН1Ие у ПетренНI. 
Та~ким образом, здесь, на. Д1Нестре, наиболее :юарактерным явилось, ·к~ак это 
было и 1в ПоДJнепровье и !В Побужье, раrсположение Т<рипольскоrо родового 
поселения 1на _:!!О союих точ:ках ре·л Такое местополо!Жение О/Казалось 
типичным ~и для боль поселеrн:ий, которые 1изучал1ись 
экспедицией в текущем году. на некоторых, с моей точки 
зрения, наиболее интересных. 

Т рипольское поселение в уроч. Замчиско, у с. Да.ра:ба:ни на Д~нестре, 
известно по находкам, ·сдела1Н1ным еще ·в первую мировую войну. Нахо1дк1и 
хранятся в Музее Института .этнографии в Ленинграде и были мною в свое 
время изда:ны. 7 Причем тогда резко выделиwи1сь два комплекса находок, 
названные мною Дарабани 1 и ДарабаНJи 11. 

Румь11нский археолог Ч. Амброжеви~ч ·в авоем отчете, напечатаrнном в 
1933 'г., сообJЦ1Ил, что 'ИМ в !ЭТОМ месте открыты ЖИЛJИЩа с глиняными, 
слабо обоtЖ.Женным~и полом и стена,ми; им былИI сделаны таn<же 1Наблюдения 

над двумя ку льту,рными горюзоmамИJ поселения. 8 

Таким образом, в Дарабанах, как в Кукутенах и в Извоаре, удалось 
наблюдать два культурных rори:зоJНТа, соо~ветствующих Д1вум этаrпам ра:з

виmя Т.риполья. Последние ра~скопюи Амброжевич произ1Водил ·в Дараба· 
нах во время Великой Отечественной войны ( 1942). Об этом мы узнаем 
из его отчета, наrпечата1Н1ного в Бухаресте 1в 1944 г., в коrгором .автор ПОk 
11ве:рждает, что им установлены в Да1ра1банах конструкция глино6и"ных 
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жилищ эпохи энеолита и стратиграфии поселения. 9 С материалами из этих, 
видимо, довольно больших румынских раскопок у далось позна!Комиться в 

ЧернОIВ!Ицком Мlузее. 
Т рипольское поселение у Дарабани лежит на западе, непосредст.венно 

за селением того же названия, которое растянулось вдсль Днестра. У на
чала села в Днестр впадает небольшой ручеек, протекающий по г лу:бокому 
оврагу, носящему. каlК и возвышенность, назваН!ие Зам:чиоко. Ручей omбae·r 
высоко поднимающуюся над долиной Днестра возвышенность, на которой и 
лежит трИ!Польский поселок. С давних лет здесь велись разра~боwи камня 
и добыча мела и слюды. Отвесные стенки возвышенности состоят из слои
стой породы с блестками слюды. 

СледамИJ глубоких ям ~азраб~-_!<~-~Н!Я сильно изрыта повер~ность 
~~__ур<>ч.-·-ЗамЧ:иско. В настоящее врем~-часrь · мь1са~ОТ-ведёна:--по~ 
посевы, другая не обрабатывается. Подъемныи материал и культурныи 
слой, доходящий здесь до 70 см, в стенках ям прослежен больше чем на 
200 м :вдО1ль плато. В ютной части возвышенность перерезана едва за
м~ным и сил~>но опльliВШIИМ древним валом, отделявшим наполь~ную часть 

от стрелки. 

Среди подъемного материала 1И в ку льтурнам слое, кроме три1rюльской 
и 1небольш<Ж'о коли~чества слаJВянской, IИ!Меется и скифская г,ру:бая ~керамика 
с налепным орнаментом. По •всей ~вероятности, д:ревн.ий Ва!Л на Замчиско 
восходит к скифскому 1времеНiИ . 

. При осмоrгре посел~ени~я •эк:спедиция произвела заЧ;ИJСТ·КУ ·стенок ям 1И за
лож:и:ла четыре КОН1Т1рольных шу·рфа. 

В шурфе No 1, доведенном до 1.60 см глубины (до .материка), культур
ные наслоения в черноземе оказались достаточно мощными. Основные три
польские находки шли с глубины 40 см до 1 м 10 см, т. е. толщина 
культурного слоя доходила здесь до 70 см. 

Культурный слой представлял собой чернозем с эна~читель~ньrми вкрап
лениями глиняной обма1зки, С'11ворок раковюн И nio, костей ЖJИ:вотных, кера
МИКIИ. Правильные напластоваНJИЯ г .линобиТlных остатков начались с глуби
ны 60-80 см, где вст,речены кам:енные зернотерки и большое количество 
сосу дав. . 

В шурфах и в разрезах на поселен.и~и выделИJлись коМIПлек1сы :находок 
безу·словно двух горизонтов ку льтурноrо слоя. 

Б6льша•я, чем обычно, ТО'1\.ЩИ1На •культурного сло·я в ДарабаНJи, доходя
щая до 70 см (тог да как толщина обычного культурного с.1юя 20-30 ~м), 
rовори:т о длительном существоlВа!НИ!И здесь поселения. 

Среди 1нажодок 1в 1ве;рХ1Н:их слоях оказамось чаши и двухкону1оные сосуды 
с черной и кра.сной рОС1П1Исью, глиняные пирамидалЬ1ной формы грузила, 
грубые кухонные сосуды, обломки зернотерок, отщепы кремня', нуклеусы 
неправильной конической формы, кости животных, •Сrеор'КИ ракО1В.И1Н Unio, 
мотыга из rрога оленя, с о:мерстием для продева~ния шнурка. 

В заложенном на мысу шурфе No 2 была та·кая же ка~ртина залегания 
слоев, :но с больШИJМ коЛJИ1чеством плИ'I'очной :и 1вальковой 01бмаз:кн, столь 
характерной для глинобитных трипольских жилищ. Среди находок обна
ру~ены: кремневые отщепы, нуклеу~сы, скребки, обломок сланцевого •клина, 

кремневый отбойник, рог косули, употреблявшийся для копаНJи~я. Среди 
К{;!рамиlКIИ - сосуды с черной и кра1Сной "роописью, а также грубая ·кухон
ная посуда и сосуды, у·крашенные 1веревоЧ1ным орнаментом. 

В этом же шурфе (начиная с глубины 0.80-1.10 см) обнаружены часm 
черных сосудов и глиняных ложек с углубленным орнамеН'Том более ра;н-

9 Raport asupra activitatu Ciiintifice а museului national de antichtati ш anu 1942 
1943. Bнcare;<i, 1944, стр. 11-12. 
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него этапа развития, а т.а:кже фрагменты сосудов с трехцветной росписью 
·типа Кукутени А. Та же картина наблюдалась в шурфах №№ 3 и 4. 

Эти небольшие данные стратиграфии позволяют рассматривать керами· 
ку из Да:раба·НJИ в двух комплексах. Для первого (Дарабани 1) характерна 
керамика с трехцветной росписью. Сосуды прИf'IОТ<fв.ЛёНЬi·и:з-роЗОваrо:.:ж.е.Л;ой 
массы, очень твердой 1и плот,ной. Наружная по1Верхность сосуда покрыта 
довольно густым слоем красной красочной облицовки, поверх которой нане
сена роспись черной краской. Промежутки между черными полосами 
покрыты белой краской. Частu поверх белого нанесены узкие красные 
полоски. 

Это - типичный {:Тиль трехц1Ветной росписи, известной на поселениях 
\ Кудiринцы, Кадиевцы, Кукутени А, Извоа<р 11 и друг1их, относящи~хся к 
'эr.ту В/1 моей периодизации. 10 

Вместе с трехцветной керамикой очень интересна гру~ппа сосудов часто 
на подставках, с углубленным орнаментом; грушевидные сосуды, бинокли, 

шлемовидные крышки и г л·ИJняные ложки 1посто.я~нно встреча~ют.ся на ранних 

три.польских поселениях (Извоар 1 и Лука-Врубле.вецкая). Здесь же в 
Дараба·нах имеются СС'суды с углубленным спиральным орна1ментом, пр1И
чем пространство между лентами спиралей окрашено темнокрасной краской, 
изредка белой. Такая техника нанесения орнамента известна также на сосу
дах из ранних энеолитических поселений типа Тордош, Винча; в 1948 г. 
фрагменты подобных сосудов, украшенные углубленным орнаментом и 

красной краской, обнаружены :и 1В Луке-Врублевецкой. 
В Дарабанах найдены также тонкостенная каннелированная посуда и 

кухm:Iиа.·.я·;-·с ·пр:ИмёсьЮ -ракоБИны и с грубо·й пол()lсчатой отделкой поверхно
сти, столь обЬIЧн-ьк· в ра1нн.кх трипольских по~селениях. 

Для вто1рого комплекса нююдок (ДарабаJНи 11) характерен уже другой 
тип трехцвеТ'ной росписи - I<огда поверхность сосуда покрывается бело
палевой облицовкой, на которую наносится красная роспись, часто окай

мленная черными узк:ими полосками. Это - ти1111ичный стиль трехцветной 
керамики более позднего времени (этаn 1 /1 моей периоД!Изации). Вместе с 
ней постоянно обнару~Ж~и~ваются сосуды (г лубсжие чаши, конические сосу
ды) с черной и кра·сной росписью, повторяющей стиль росписи на сосудах 
из верхнего слоя Кукутени В. Обнаружены з.десь та1кже сосуды, }'11(,ратен
ные веревочным орнаментом; масса с прим&ью раковин. 

Изучение хранящих·оя в Черновицком музее материалов из раскопок 
Ч. Ам6рожевича и разведки экспедиции 1948 г. у с. Дарабани подтверж
дают, что перед Jiами двуслойный трипольский поселок с глинобитными жи
лищами. Здесь, как и в Кукутенах и в Извоаре, имеются два культурны:" 
слоя, характеризующих хронологически разные этапы в развитии триполь

ских племен; причем комплекс Дарабани 1 -соответств1ует нижнему слою 
КукутеН1и А, а ком1Плекс Да1ра6ани 11 - .верхнему слою Кукутени В. 

На~блюдения эти подтверждают периодива.цию, на1метившуюся на других 
триrюльских поселеН1иях. 

Продв:и:rа.я·сь вниз по течению Днесг1ра, экспедиция прnизвела разведку 
на двух обнаруженных 'В 1947 г. Б. А. Тимощуком трипольских поселени
ях у с. ~QIНовксэ. ·В урочищах Пооико,ва-Крыница н Гама1рия. 

Оба поселения лежат на правом берегу Днестра, на высоких возвыШен
ностях, пересеченных глубоким.и оврагами, по дну ,которых текут ручьи. Не
приступные склоны возвышенности, обращенные к Днестру, покрыты гу
стым лиственным лесом. Поселения Попикова-Крыница и Г амария находят
ся под пашней. Среди подъемного материала, кроме находок трипольского 
времени, здесь обьаружена керамика скифская и эпохи полей 1югребениl~. 

10 Т. С. Па ссек. Периодизация трипольских поселений (111-11 тысячелегие 
де н. э.). МИА СССР, № 10, 1949. 
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Заложенный на поселени~и Попикова-Крыница шурф дал следующие 
1Jё1JблюденИ1я: в черноземном слое на г ЛУ'бИ!не 40 см обнаружена кера1WИJка 
исключительно с углубленным орнаментом. Здесь совершенно не ою~LЗалось 
!:ОСудов с трехц,ветной росписью <Или с росписью черной кра~ской. Наряду 
с фра~гмента!Мiи сосудов найдены статуэтка, глиняная ложка, украшенная 
углубленным спиральным орна1ментом, :ИJ фрагменты черных каннел.ирован

ных ТОНIК!ИХ .сосудо'В. Обе группы этой керамики, так же как и статуэтка, 
по технике, формам 1и по стилю орна1мента чрезвычайно близки к находкам 
из Луюи-Врублевецкой и хронолог,ач'3ски относятся к раннему этапу Три
полья - этаtпу А моей периодизац1ии. 

Кроме перечисленных находок, здесь обнаружены кремневые скребки, 
ножи, скребло, фрагменты· обмаз'Ки и раковины И nio. Однако, в отличие 
от Лук1и-Врубленец·кой, нааюдящейся на другом берегу (по прямой .всего в 
6 км), поселение Попикова-Крыница ра,спола.;·ается не на зали1вной террасе, 
а на возвышенности и, судя по находю.1.м глиняной обмазки, состоит из 

r лино6итных жилищ обычного д 1\Я Т риполья типа. 
Следующим районом, где сасредото1чила свои разведки Т рипольская 

экспед:ицня, был район ~-2:0..· На~ибол~~_!:!~~ре,~с.1:1?~~--- здесь оказ_алось 
трипольское поселение на оеверо-за.пад от сеЛ'а, в уроrчише!Г"оо-ово поле. 
Оно .расположено на несколько пониженном плато над -руЧ . .;ем iГ Заiiнмае-;
большое пространство. Территория поселения, видимо, совсем недавно стала 
по1двергатьсА запашке, и на черноземе только 1.f~o 1вспаханно~го поля чет:ко 

заметны пятна яркооранжевой обмазки, соста1вляющей части разрушенных 
глинобитных трипольоких жилиr_ц. Остатки ж1илищ, как это постоянно от
мечалось при раскопках поселений в Поднепровье и в llобужье, располага
ю11ся по кругу правильными ряда'Ми. В одном из• рядов можно было отме
тить остат~ки 14 больших г лино6и'Г'ных до1Мов. ПО1дъемный ма.териал ~весьма 
З'на~чи·rельный; среди фра1гме.нто:в сосуд0tв преобладает керамика с черной 
роаписью, нэ.поминающая расписные сосуды из Петрен, Ш.ипеницы и 
ВлаД1и:ми ровки. 

Нах,одки кремневых изделий встречены также в большом числе - крем
невые отбойники, ножи, клиновидный топо•р с заполиро1ванным лезвием и1з 
чер.ного кремня. Кроме сосудов трипольскоr·о времени, имеется скифская 
керамика с налепным орнаментом. 

Следующий ра•Йон рабоrт экспедиции - с. Кома,рово. Здесь подвергнут 
обследо1ваJ!i1Ию ряд поселений: Стр:ивка, Копанка, Бешсвка, Кр.и1нички и 
другие; все они лежат на наиболее высоких точках рельефа Днес11ровск'JЙ 
гряды, круто подходящей непосредственно к Днестру. На всех и:мею1"СЯ ос
та'М<и больших глинобитных жилиu_.!, располагаюrцихся по обычной системе
пс ~кругу и е~бразующ~их большие родовые поселения, как например, в 

Копанке и в Криничках, где посе.\ок тянется больше чем на 500 м. Однако 
здеJсь имею11ся и свои особенности - на поселениях в этом районе культур· 
ный слой ·чрезвычайно богат изделиями из .кремня. Остано1влюсь на одном 
нз э·t,их поселен и~_·~ урочище ПолИ1ВС1Jнов-Яр. 

В ·научной литературе свед·~ния 016 -Это.М: памятнике мне неизвестны. 
Однако в собраниях Кишиневского музея хранятся 1из ма:териало1В румын
ских разведок фрагменты керам:.И!(iИ и статуэток с обозначением «Полива
нов-Яр». Знакомясь в 1947 г. с археологическими коллекциями Кишинев
ского музея, я обратила ВНJИМаJние на это случайное м~стона:~юждеНJие. Раз
ведка, предпринятая 'В 1948 г. на поселен1ии Поливанов-Яр, опраJвдала мо.и 
предположен~ия и дала много нового для почю11а•ния культуры и хозяйства 

три1Польск.их поселений 1на Днестре. 
Поливанов-Яр - овраг около с. Комарово; расположен он перпендику

~-« Дн·естру и тиtrеrбi~НJестровскую вазвышенность, вглубь 
более чем на 5 км. Крутые склоны оврага, особенно з<l!падные, покрыты 

45 



густым лесом. Восточные склоны на вершинах ·возвышенности обезлесены 
1И наосодятся ПО\Д пашней. По дну оврма~ течет, впадая ·в Днестр, речка, все 
берега 1кО'IIО1р:ой усеяны галечным кремнем. На речке раополаlf'аются !Вдоль 
О1Брага водяные мельницы; не доходя· до· головной части оrврага, на •склона.ос 
находится село Поливанов-Яр. 

На одном из высоких мысов восточного склона оврага нахоД\ИТСJi 
урочище Ступник. С двух сторон мыс ограничен r лубокими оврагами, 
обращенными в Поливанов-Яр. Склоны этих овра·rов поросли лесом. 

Поднявшись на мыс, вО1З1Вышающийся над уровнем Днестра более чем 
на 100 м, экспед.иция пра1извела раз.ведывательные работы по •всей тер1ри
тории мыса; на стрелке, подвергнувшей·ся наибольшему разрушению от 
вспашки, было обнаружено трипольское поселение ·с и:сключ1Ительно бога

тым находками ку льтурны.м слоем. Перекопанный черноземный ·слой был 
сплошь усеян фра;rмеmаJМи трИ1Польской керЗ!М!ИК~>i, г ~иняной обмазки, 
частями от каменных зернотеро1К, куска.ми белого плитча'110Со известняка, 

створок ра~ковин И nio. Кроме того, •сильно перепаханный культурный ·слой, 
начиная с глубины 30-40 см, оказа.л:ся насыщенным кремiювыми оскол
ками, СУГЩепдJми, плаJСТ1ина.ми, ·нуклеусаrми, отбойни:к,ами, кремневыми зaro

TOJBKaJМJИ :крупных клиновидных тсжюров и мотыг макролwrического облика, 

кремневым:и долота!ми и другими кремневыми заготовками, большим чис

.J\ОМ кремневых и сланцевых орудий. 

::.. Это скопление кремневых изделий и сО1Провождающих их заготовок 
-.QPY д.ий, а также отщепы 1и крупные кремневые желваки находиЛ1И1сь глав
ны.м о6раtЗом в •Северо-западных участках мыса, Пос-еление же ·за:НJИмало все 
простран1ство .мыса и, переходя далее в напюльную часть, оказалось менее 

поврежденным, чем территория на стрелке. Напольная ча•сть мыса пере
резаJНа .слабо замегным древнИIМ валом и рвом более позднего времени. 

КерамJИЧеский комплекс поселения По.л~ивано1В-Яр представлен разнооб
разными находками, однако большинство 0<тнос.ится _1:< .... ~-'!'~~1 В/1- моей 
перио~и-~~ии, т. е. 1rо-в.ременп-Т-&К-кх--поселений., _каК_-Кущш~J(Ц,ИевЦьi~
_l!ИЖНИЙ.-сло.я:::К-у.кутени А, Дарабани 1 и другие. Наибольшую кера11dиче
скую группу составл-ЯЮт-··сосуЮ:i'Гrуr лублеяпьтм--орнаментом. Масса розова
то-оранжевая, палево-розовая; глина с примесью довольно острых частиц 

шамота и мелкозернистого песка. Поверхности хорошо заполир()ваны. 
Углубленный орнамент покрьювает поверхность сосуда до самого дна, а на не
которых сосудах - •и дно. Полосы орнамента неровно углублены в глину и 
имеют несколько :волнистый край; ленты об.разуются одной-двумя, реже -
тремя полосами. Основной орнаментальный сюжет - спиральный; простран
ст,ва, овободные между лентами, заполнены полосам:и, полуоБальныrми или 

округлыми углублениями. Формы сосудов очень ра1знообразные. Выделя
ются сосуды на подставке, грушевидные сосуды, шлемовидные крышки, 

двухконусные и серия больших и малых биноклевидных сосудов (рис. 9). 
Оообо выделяются фрагменты сосудов грушевидных, с углубленным ленточ
ным орнаментом и с частичной покраской пространств между лента·ми бе
лой и красной красками. 

ЗначИ1Тельную группу керамlИКIИ составляют тонкосте.нньrе сосуды из 
желтооато-розовой ма•ссы. Поверхность их покрыта г:>ризонта.льньl'МIИ и 
вертикальными ка·Н!нелюрами. 

Кроме того, в поселении Поливаню1в-Яр имеются толстостенные сосуды, 
поверхность которых покрыта более широким~и каннелюрами, простра1н~ство 

между 11юторыми змюлнено мелкими углублениями. Менее знаRIИТе.Ль'Ную 
группу .соста.в.ляют сосуды с трехц1ве1'1нОЙ .росписью, нанесенной черной и 
белой К!раской. Т,ретьим цветом является более IНЛIИ менее густая коричне
во-красная об.ляцовка. СП1Иральная роспись покрывает сплошь поверхность 
сосудов, изготовленных из очень пл-отной розоватой массы, хорошо обож-
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женной. По стилю и технике росписи сосуды повторяют керамш<у из Дара-
68.!НiИ 1, КукутеНIИ А, Извоар 11. По некоторым особенностям сТtиль росП!Иси 
сосудов из Пол•иванова-Яра напоминает трехцветные орнаменты из Круто
бороды 1. 

На поселении Поливанов-Яр, наряду с перечисленными ·группами кера
МИ!КМ, .имеется еще кухонная посуда с грубой полосчатой отделкой 111оверх-
1ЮСТИ и с примесью раковин. 

1 

5 6 

Рис. 9. Поливанов-Яр. Фрагменты сосудов с углубленным и каииелированвым орнаментом 
(а/5 ват. вел.) 

Чрезвычайно обильный кремневый инвентарь Пол'И•ВМЮ!Ва-Яра можJНо 
разделить !На следующие осН1ОВные ·г.руппы: 

-· 1) заготовюи и незаконченные орудия (нуклеусы, плас"Dины, за·гО'I'овки 
, оруД1ИЙ); 
\ 2) ору,д.иLЯ (.окребк.и, оожи, серпы, отбойники, ретушеры, сверла, про-
\ колки, 11П11Конечннюя стрел 1И дротиков, клиновидные топоры); 
'~ 3) .аооровож.дающий орудия матер·иал (отщепы, кус.кн кремня). 

На поселен.и;и, .в 1Пiроцессе обследования обнаружено значительное кол~и
ество и~нвентаря JВсех трех групп. 

L---1. Свыше 35 нуклеусов правильной призматической и конической фар-
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мь1, со сколотыми со всех сторон пластинами. Пластины варьируют по 
ширине в пределах 5-10 мм. Кремень галеч.ный, •сероватый, белый, очень 
ломюий, ЧСiiст,о со~раняе-гоя естес'Лве~НJная ко.рка от желва~ка. Некоторые 
нуклеусы использовались в каrчес11ве 011бойнаков (,рис. 10-4, 5, 6, 8, 9, 10). 

2. Серия з·аготовок из кремня клиновидных топоров четырехгранных в 
ссчеНJи:и:, обработа1нных грубьиvLИ сколами~, идущими в различных ·направле

ниях и прндающими ·орудию лишь ero первона1чаль~Нiую форму. На некото
рых имеется начатая на поверхносТIИ шли1фовка орудия. 

3. Грубые удли1JЮн1ной формы-орудия из серого к.ремня, употр~лявшие
ся, вероятно, как мотыги. Орудия обработаны грубой макрuлитическои 
техникой (рис. 11-1, 2). 

4. Заготовки к,рупных ок.ребков, ск,ребел (рис. 11-3). 
5. Заготовки небольших орудий. 
СредlИ орудий Поливанова-Яра должны быть выделены: 
·1. Фрагменты кремневых серпов на пластинах. Серпы обработаны 

только со стороны спи1нки. Ретушью края серпа обработаны со ~всех четы
рех сторон. В у~потреблении бы NИ обе С'ГОроны серпа, причем, конеqн10, этот 
тип серпа употреблялся ·В оправе. На пра1ВоЙ и левой стороне пластИН'КIИ 
имеются резки1е следы заполирова•нности от работы. Кремень светлосерый 
и дымчатый, прозрачный (рис. 12-9). 

2. Ф.рагменты кремневых ножей на пла.с11инах. 
3. Концевых скребков 25; все они на пластинах, довольно широких, из 

серого кремня. И'Меется два скребка на отщепах; один из нчх округлой 
формы сохранил участками кор·ку на спинке (рис. 12-1-4, 6, 7). 

4. Ншюнеч1Н1и~к·н вьrтяну'ГОЙ т.реугольной формы дротиков с прямым 
основанием. Плоская ретушь с обеих сторон. Изтотовлены из свет лосерого 
кремня пло~юго ка1чес"ва. К~роме того, имеются два фрагмеwга накооrечников 
дротиков, видимо, листо!ВIИ.д;ной формы. Сохранилась черешкО1Ва1я часть; 
таким обра1зом, следует сЧJпта:ть, чrо этот предмет был расколот приблиЗIН
тельно посредине (рис. 13-6, 7, 8). 

5. Наконечники стрел треугольно-выт·янутой формы, крупного размера 
с довольно значительной выемкой у основания. Наконечники стрел изготов
лены из серого и светложелтого кремня плохого ка•чества. Поверхности об
рабо'J'1аны довольно грубо (рис. 13-1, 2). 

6. Наконечники стрел cpeJJJН!ИX размеро1В, 'Лреуrольной формы, с прямым 
основаJнием. ИзгО1'ГО1влены ~из серого к.ремня плохого качест.ва. Обе поверх
нос1 и обработаны. Имеется 1нак~0неЧ'Н1ИК стрелы листов1Ндно-вытянутой 
формы с прямым основанt1ем. Обрабо-rаны ретушью только края (ряс. 13-
3, 4, 5). 

7. Ретушер из кремня очень хорошего качества, коричневато-ды;1;1ча
того цвета, прозрачного. Высокая ретушь обрамляет нее грани орудия 
(рис. 12-5). 

8. Кремневое сверло со сломанным рабочим концом. Сверло трехгран
ное, обработанное оо всех сторон; сделано на пла,стине. Кремень очень 
хорошего качества, коричневый, прозрачный (рис. 12-8). 

9. Кремневые четырехгранные клинья (топоры), обработанные со всех 
четырех сторон сравниrельно некрупными сколами (рис. 10-2). 

10. Кремневые четырехгранные клинья, отполированные с широких сто
рон почти оплошь. Грубые сколы по узким сТ<оронам (рис. 10-1). 

11. Свыше 50 кремн~вых отбоЙНJиков; рабоlЧеЙ частью на них являлась 
не одна, а многие граНIИ. Кремень - га.лечный (рис. 10-7). 

12. Четыре выпуклых в разрезе клина :из •мягких палево-желтых и се
ро1ва.тых сланцевых пород, оглаженных со всех 1С1'ОрО'Н. 

постояН1но •встречаются на трипольских, особенно 
(рис. 10-3). 

4R 

Т а~кого типа клинья 
ра'ННИХ поселениях 
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Рис. 10. Поливанов-Яр. Камеввые орудия 
1, 2 - клиновидные топоры из кремня; 3 - клин из сланца; 4, 5, 6, 8, 9, 1 О - кремневые нуклеусы; 

7-отбuйник из кремня; 11-растиральный камень (галька). (1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. 10-'/з иат, вел.; 3, 11-
'!. нат. вел.; 7- 1 /с нвт. вел.) 
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Рис. 11. Поливанов-Яр. Кремневые ору.дня и их заготовки 
1, 2 - заготовки из кремня; 3 - массивный скребок из кремня; 4 - клинови11ный топор ив кремн" 

(1, 2, 4-1 / 2 нат. вел.; 3-1 / 1 нат. вел.) 
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Рис. 12. Поливапов-Яр. Кремневые орудия 

6 

]-./, t;, 7 - скребки; 5 - ретушер; S - сверло; 9 - серп (1-/, 6, 7-2 /а иат. вел.; 5, 8, 9 - 7
/ 8 нат. вел.) 
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Рис. 13. Поливанов-Яр. Кремпевые вакопечпики стрел и дротиков (7 / s ват. вел.) 
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13. Очень интересна;я находка фрагмен'Га шеститраннО1го, И!З серого 
сланца топора-молота с просверлиной. Аналогию этого типа топора мы 
имеем в шестигранном топоре-молоте из Лу1ки-Врублевецкой. 11 

Как видно из переч~Исленного, кремневый инвентарь из Поливанова-Яра 
чрезвычайно разнообразен и включает большое число орудий каждого типа. 

Огдельную npy1rюy составляет материа1л, сопровождающий кремневые 
о.рудия, т. е. отщепы, осколки кремня, вс~реченные ~вместе с осколка:ми 

кварцита здесь же, на поселении. 

'1 .аJКим образом, 1Н1а трипольоких поселениях в райо~не Кома1ро~во - По
л1ива~Н1Ов-Яр, rка~к и 1в Криничках и у с. К0~рма:н и •В других, открьпы ма.стер
ские тряпольского временн1 для ИJЗГ~()(вления К·ремневых о~рудий. 

Открытие это :весьма любопьггно, так как /JiO сих пор, несмотря на до
стижения, ко"tорых добились советс.юие археологи в области изучения три

польской культуры, вопрос об оруд1ю1)С__:!'ОУ8_~ __ 1В_ 1'рипольоком _)~ОJз.яйстве 
оста~ва1лся ещ~ __ .до.л~о_ ~не _p_~~llle_llll_i~ым. Многие иослеДова•теЛи, и1зуча~вшие 
"!'рИпОл_~~ую_ ку льту1ру, -ка~Мtеь к-ремневЫХ.орJт диii-:-rt1<!iIPJ11Мe,p, в:-в:- X!io.F-: 
кО,Ф: Н. Волков, С. С..ТIЗ!Мlченюо :ИI A.QYI::и~). но, к со1жа•лению, это дела
лосЬКра-тко и· несистематично. Специальная работа Б. Л. Богаевского -
«-С-руДИIЯ производ'ст1Ва и дома:шние животные Трипо.лья» не могла ни в 
момент выхода ее в 1937 г., ни тем более теперь околько~нибудь удовлетво
рить зШiросы. 

Разведки Трипольской экопедиции в 1948 г. по Днестру по.-новому 
решают вопрос о производстве кремневых орудий у трипольских племен. 
Не только в- По.Лнвановом-Яру, но и в других поселениях у с. Комарово 
(в урочище Кринички) и у с. Корман найдено много орудий и самые 
<'мастерские». Это позволит осветить в будущем весь процесс изготовления 
Уремневых орудий в Триполье и характер самой техники. _ 

Раiзведки 1948 г. обогащают наiши предста~вления о типах трипа~льских 
о.рудий, зна~ч,иrгельно у~велlИiчи•вая их а~ссорm.мент. ~роме ТОiГО, в результа·те 
ра1бот экспедиции необхоД1Имо поставить воорос о-·связИ ·-грубых орудий 
-макроли.т-ического обJ\ика и их заготовок с трипольской кремневой «индуст
риеИ>>: ТакИМ:-обраЗоМ', З,ir,есь вновь Поднимается вопрос о макролитических 

--фоlрмаХ:: орудий, об их даrrировке среди днестровских каменных оруД'иЙ. 
Точки зре:н~ия на макроли·ги.чес·юие формы орудий, как .на архаические 
формы раН1него неол·ита, высказЬ11ваются мног.ими исследова·те.лями, будь то 
ма:кролит~ические формы, происхо1дяп.Jие из По•днестро1вья, или с Валдайских 
r.ысот. Не ка~сая.сь оовершенно вопроса о неJбходимости, с моей точки зре
ния, передаJТироВ!Ки этого типа оруд,ий (макро.л~иrгов) на Верхней Волlfе,
что сейча•с делает Л. Я. Крижевская,- остановлюсь вкратце на вопросе об 
орудиях макролиТ1И1ческосо облика из Под.нестровья, как он поставлен в 
ряде археологических pa16ori·. 

Tai<, М. Я. Рудинский в своих до"'голетних исследованиях по Днестру 
(гла.виым образом на левом берегу ero) собрал большой материал о камен
ных ору днях этого района и на основе Т1Ипологических приз11ако1в Бы делил 
для ра111него неол·ита (докерамической стадии) орудия типа ка1мпи1ньи, с 
хара1<·rерными, как он пишет, «ма1крол1итизмами» •В технике ору.дий 1И с 
обычными для ЭПО!Х.Иi кампиньи формами - «траншf'» и «ПИК». Для ра~НJне
го неолита О'Н выделил «пико.идальные>> орудия и «долото•видiiые чtты~рех

r раН1ные секиры с заполнрованным лезвием», происходящие и,з района 
Старая Уши.ца и других. 12 Та•ким образом, для эпо~и кампиньи М. Я. Ру
динский •вьщелил тот тип орудий, который мы в настоящее время считаем 

11 С. Н. Бибиков, у1<аэ. соч., рис 11. 
12 М. Я. Рудин с ь кий. Деякi пiдсумки та ближчi эавданнн палетнологiчних 

вивчеш. у межах УРСР. Антрополоriя, т. IV, Киiв, 1931, стр. 175 и след., рис. 18. 
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трипольским. К началу неолита или к культуре кампиньи относит подобно
го типа макролитические орудия и В. И. Равдоникас в первой части своей 
КНIИги «История первобыТ1Ноrо общества». 13 Для раннего неолита он счи
тает характерными макролиты Верх:аей &лги, Донца, Десны, Днепра и 
Дн~тра. 
-к положениям М. Я. Ру дннского и В. И. Ра.вдоникаса целнк.:>м примы

кает и Е. Ю. Кри1Чевский, который после разведок '1940 r. на левом берегу 
Днестра пишет соою работу, посвященную вопроса;м раннего ·нОО1Лита и про

. исхождению тр.ипольской культуры. 14 Он рассматривает собранные им гру
. бые макролитического облика орудия как ранненеолитические, принадлежа
\ щие докерамической культуре Кii!мпиньи на Днестре. Причем Е. Ю. Кри-
чевский указывает, что все известные из·делия из -ка~мня ранненеолитической 
·эпохи на Днестре были найдены на высоких террасах черноземного плато, 
как, например, у сел. Бакота, Ушица, Старая Ушица, Белая Гора, Студени
_цы, Ханьковцы, Жван, Губарево, Старые Патринцы и др., и полагает, что 
i все эти ору дня, без исключения, быЛ1И найдены в та1шх же топографиче
: ских условиях, как и трипольсКоие поселения. «Недаром же, ка-к правило, все 
подъемные материалы из разных пункrов Подольского плато состоят из 

\ кампиньинских орудий, с одной стороны, и трипольских черепков - с д1ру
гоЙ», з·амечает автор. 15 Однако он объясняет это не тем, что макроли
тнческоrо облика орудия являю'ГСя орудиями rрипольских племен, а тем, 

что ранненеолитические и трипольОКJие племена жили в бассейне Днестра 
на 0/1,них и тех же местах. Делая предположение, Ч'I'О ранненеолитическое 
l'fаселение занималось примитивным земледелием, Кричевский считает се
рию макролити·ческих ору дrий 'НаJКОнечниками дреJвнейших мотыг не триnс~ь
скогu, а кампюIJИЙскоrо периода. В даль·нейшем I\.ричевский пола:,,.ает, чю 
Триполье развивается на этой камILИНьинской основе . 

..-- Отсюда понятно, что, раrоматрива:я в этой ра16оте трипольский кремне
вый tИ~нвента-рь, Кричевск~ий делает э·ю на кра·Й:н~е огра1Ю11ЧеННО1М маrгериале, 
имевшемся у негu в распоряжении. Для раннего- Т:ри~nолья он выделяет 
комплекс кремневых орудий, в котором не --имеется кремневых топоров 
(кроме 't'OIJIOpoв tИЗ мягК!Их каменных пород), ПОЧ"mf1 ·нет ~наrкооrечНIИКов стрел. 
Непра~вильно, •вслед за Рудинским, определИ!в · мотыг-ообразные, r~рубые, 
макр.олит!И'Чоского облика орудия ка~к основные ору д1ия периода кам

,пиньи, Кричевский не вводит их в число трипольских кремневых изде
. лий. Тем самым Т риполье лишается основных 11Ипов земледельческ.их 
орудий. 

Открытие тршюльских мастерских с заrготовка1Ми и серией оруд.ий изме-
_л1яt:т ·в ·корне эту точку зреНiИiя и приводи1· к следующим заключениям. 

В процессе а.рхеолог~1-11ческих разведок 1948 г. ТрИIПольской зкспед~ицией на 
пра~вс~бережье Днестра обна~ружено авыше 30 поселений трипольских пле
мен. Все они представляют, как и в Поднепровье и в Побужье, большие 
родовые посеМW~, рааполаJNJЮщиеся обычНJО на высоких берегах Днестра и 
по его притокам, а также на плато sдоль больших оврагов. Экспедицией 
обнаружены тршюльские поселеН1Ия разного времени, да'mlруемые .раННJим, 

средним и поздн.им этапа1ми ра~зв.иrгия культуры Т риполья. НаJИ6олее вмк
ными явились ранние трипольские поселения, к ко'I'орым следует отнести 

такие, как поселения у Коновк.и, Комарова (Кри'Нtички, ПолtИ.ВаJНЮiВ-Яр), 
Дара'6аНiИ 1 и д,ру.гие. 

На эmх поселениях сред•и находок обнаружены сосуды с углубленным 
спиральным орнамен'ГIОМ, тонкостенные сосуды с каннелюрам.и и сосуды с 

13 В. И. Равдоникас. Историн п~рвобытноrо общества, ч. 1, 1939, стр.281-283. 
11 Е. Ю. Кр и ч ев с ь !<и й. Раннiй неолiт i походження Т рипiльськоi культури, 

(Отдельный О'ГТИСJ(). Киiв, 1947, стр. 350 и след" рис. 9, 10. 
15 Там же, стр. 351. 
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трехц~ветной росписью, по ти~пу бл111:зкие к находкам нижнего слоя Куrкутени 
А. Мноnими чертам~ керами:к:а зт1и•х .поселений сближается с нaxOJJiKarми из 
Луки-Врублевецкой. 

Сделанные в 1948 г. на1б_людения говорят оо всей ОIПределенностью о 
том~ что на раннем этапе 1ра~зви•тия в Поднестровье обычным являе'Гся у 
тр.ипольских племен многосемейный большой дом, пост.роенный из дерева и 
обожженной глины. В э11их коллективных ~Наземных жилищах жило не
сколыю парных семей матриархально-родового общест'Ва. До последнего 
времени экспедицией изу:чались большие трипольские дома 1в По~непро1вье 
и Побужье. Теперь таюие же жилища у.ста1новлены ~и на Днестре. Новым 
должно __ <;ЧИ_!ат0с}! __ открытие на н_екоторых ранних поселениях мастерских 

дЛя-:Иiзготовления кремневых орудий. Большой на:бор кремневых загоrовок, 
rру:боосгма~кJУОлИ'11и·ческого о~блика мотыг, ~олот, клиновид;ных топоров, за

готовок других ~елких орудий, а также находки на месте трипольских посе
лений большого количества нуклеу·сов, отбойников и т. п. позволяют 
достаточно ~полно изучиrгь процесс изгоrовления кремневых оруд'иЙ в эпоху 
Триполья, т. е. ПО"'Н>Оtвому ОСJВ·~тить наибол~ темную страНiИЦУ из жизни 
UШILОльских племен. 

На днестро1вски~Х трипольских поселениях обнаружено много орудий из 
кремня, которые позволят хаJра~ктеризовать разнообра~зное :~юзяйство три
польских племен на ра1Н1Н1ИХ эта1па<х его ра~звития несколько иначе, чем это 

пытал,и~сь дела:ть до сих пор, и не выделять из трипольсюо1Й кремнеоой 
индустрИJи грубые заготоJВки, якобы представляющие орудия эпохи ка~м

пиныr. -Среди т.р.шюльских орудий обнаружены каменные мо1тыг~и для обра
бо_тки з~мли, кремневые клиновидные топоры и долота для раскалывания 
дерева, различные кл'Иlнья из мягких сла1н.цевых пород, кремневые ножи и 

серпы, серия окребков, сверла, ретушеры. 

Кроме того, на ра:нних поселениях Поднестровья встречено достаточное 
количество орудий, подчеркиваJЮщих, что на.ряду с мотыжным земледелием 
значительную роль играла охота. К орудиям охоты относятся крупные и 
мелкие наконечНИ'КИ кремневых ст.рел, а также кремневые листовидные по 

форме наконечники дротиков. 

Лесные ма,осивы на ДнестрО1вской возвышенности, хорошо ·оо~ранившие
ся и .в насто~ящее !Время, опособст.вова.л:и развитию у трипсмьск,их племен 

охоты. Об этом rоворит 1И '6ольшой, по ·сравнению с костями JJiОМ·а:шних 
животных, процент костей ~иrких ж.иво~ных, ОlбнаJруженных 1в культур:юм 
слое трипольских поселений на Днестре. К та'Кому же выводу пришла и 
В. И. Бибикова после изучения фауны 1из Луки-Врублевецкой. 16 В хо
зяй,стве ранних трипольских племен на Днестре, наряду с мотыжным 
земледелием и развитием скотоводства, охота играла немаловажную 

роль. 

Следует та;кже считать, что грубые орудия ма~кроЛJиmческог·о облнка, 
находимые в Поднес'11ровье, принадлежат тршюльским nлемена~м, а не явля
ются оруд.иями типа «ПИIК» и «транше» кампинЬ1Инской эпохи ра,н.него 'Нео
лита 1на Украине. 

Не менее интересные наблюдения сделаны эк.опедицией на двухслойном 
трипольском п:оселенwи у Дара1ба1ни, где выделяю11ся два культурных ·с.лоя
Дарабани I и ДараJбани I I. 

Открытие разновременных трипольских поселений на правом берегу 
Днестра ПОIС.а!зывает, ·Ч1'0 трипольские пл·ем~ена ЖJИли здесь д.NИ· 
тельное время с начала III тысячелетия до нашей эры (эта1П А) и до сере
д.Ины I I тысячеле'flия до н~ашей эры ( этаJП 1 /I). РаJнНIИе тр~и:польские пле-

16 В. И. Бибиков а. Домашние и дикие животные из поселения Лука-Врублевец· 
кал. См. настоящ. выпуск КСИИМК, стр. 57. 
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мена расселяются на территор1ыt правого берега Дlностра, занимая выгодные 
для земледелия пространсТJВа на пл.ато и пригодные для скота па~тбища. 

Лесные ма~ссИJвы, тян:ущиеся вдоль берегов Днестра .и по склонам 60tльших 
овр-а!Гов, вглубь от основ1Ных речных артерий между Днестром и Прутом, 

} создавалн бла~гоприя'тные условия для шюты. Босатейшие выходы кремня 
! служили древнему человеку необходимой базой для создания на Днестре 
J ~ 

~ольскмм.и племена.ми мастерских для ~Изготовления !Кремневых ору д.ии. 

Результаты, добытые раз:веДJКil!МИ Триrюльской экспедиции 1948 г., слу
жат новыми материалами ·К древнейшей ИС'11орч:и Поднестровья. Археологи
ческие исследовЗJНlИЯ Т рилольской экспедицией будут продолжены, причем 
систематические раскопки начнутся на одном из ранних трипольских 

поселений. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год-

В. И. Б И Б И К О В А 

ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ИЗ ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛУКА-ВРУБЛЕВЕUКАЯ 

(По данньш определения костей) 

Настоящее сообщение является Итогом обработки остеологического ма
териала, добытоrо в результате четырехлетних раскопок раннетрипольс.кого 

поселеюия Лука-Врублевецка~я. Описание условий залегания материала и 
о61цая ха·рахтерист.ика памятНИ1Ка да~ны а~втором раск::>пОI< ·- С. Н. Бибико
вым. 1 

Как ·извес1"Но, поселений этой стадwи культуры на террит·:>рии СССР 
до сих пор открыто мало. Исследователи же аilз.логичных па:мятникоr; в 
юго-восточной Бвроле, ограничИJвающиеся в своей работе ф<>рмально-типо \о
гическим определением, не занимались специальным изучением фауны, 

раскрывающей со всей полнотой хозяйственную деятельность человека. 
В силу этого проведенный анализ костных остатков из Луки-Врублевец
кой является, по существу, первой попыткой фактического обоснования 
одной из сторон хозяйственной деятельности населения раннетрипольского 
периода. 

За четыре года раскопоrк было всего извлечено свыше 5.5 тысяч костей, 
не менее чем от 301 особи различных видов позвоночных животных. Поми
мо этого, в культурном слое залегает r.ромадное количество раковин речной 
двустворки Unio pictorum; зна·чительно реже встречаются крупные рако
вины ·виноградной улигк~и Н elix pomatia и рако:винки мелкой наземнои 
улитки Helix sp. 

Мощный перекрывающий культурные остатки слой суг липка способст
вовал предохра~нению к-:х:тей от процесса почвенно-химичоского вьmетр11ва
ния. Результатом этого является хорошая сохра1нность костеИ:, знаЧiИтельно 
отличающая их от материалов других поселений Триполья (Коломийщина 
и др.). Сильная ра!здробленность костей, особенно костей копытных живот
ных, явное преобладание последних и некоторые другие особенности матt>

риала указывают на то, что перед нами кухонные остатки. 

Результаты а;на.л.иза костных остаl'N<ов приводятся в таблице, кО"11Орая 
дает представление о количественном соотношении костей и числа особей 
различных ,ВIИДОIВ. Там же даны процентные соотношения домашних и ди
к.их жи.вотных между собой и отдельных видав ·внутри каждой из этих 
двух групп. 

ПервQе, на чтс, следует обратить внимание при рассмотренип таблицы, 

1 '-. Н. Б и б я к о в. До11рипольскСХ" поселение Лука-Врублевецкая. КСИИМК. 
вып. XXI, 1947, стр. 60-64. 
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ФJуна раннетрипольскоtо поселения Лука-Врублевеу,кая (по расrсопка.м 1945-1948 н:) 

Домашние животные 

рупный рогатый скот (Bos taurus L.) 
оза (Capra hircus L.). . . . . 

к 
к 
с 
с 
л 

винья (Sus scrof a domestica L.) 
обака (Canis familiaris palustris Riit.) 
ошадь (Eq:шs caballus L.). 

--- --
Всего домашних животных н 

процент их от общего количе-
ства костен и особей 

-

Д и к и е животные 

- -- --- -------- -----------

1 

" :а 
::: 
" (.) 
Q 

" IQ 
Q 

о " 
< " 
"" "" ::r ~ 

2 

942 
307 

1481 
45 
19 

1 
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2794 
1 
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" " о 
"" о 
о " "'" ""' "" ::r ~ 
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" " . "'". "'" " Q" " "" "" Q 
:r "::: :r"" :r а 

"'" " ~ ~ J; о Q" 

== "" "Q >< "'" "Q" 

'31"" "'\О 1"t:a 
'g - = "'о 

"" о== 
";; 8 = о foi u s 
о t; ~ 1< =о о 'g CQ 

~о о :а "< ~u = 
о ~ ll:t = " (.) 

о Q 1Е 

Примечание 

з 4 5 6 

33.7 31 24.8 
11.0 22 17 .6 
53.0 60 48.0 
1.6 9 7.2 
0.7 3 2.4 

1 
-

1 

1 

1 
50.3 125 l 41.5 

-- - ------

" "'. <" . 
< = "о" " "":а :r ~ 1Е 

:r "= :r" 
о= Е-4 " " о= 
""о " ... "" "Q IQ "'" "= 
:11" ~ "'\О !Зlot Примечание 
\О~ "о '8 о= ~ о"'" "" "=" =о "".а 
Q ъ ~ 
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=о о 'g ;: 
~о= = "' ~u о 
о ""t :::;: (.) о о IQ 

з 1 4 5 6 
- - ---------- ---------------------------------------- -

Косуля (Capreolus capreolus L.). 
Олень (Cervus elaphus L.). 
Лось (Alces alces L.) . . . 
Кабан (Sus scrofa ferus L.). 
Медведь (Ursus arctos L.). 
Барсук (Meles meles L.). . . . . 
Куницы лесная и каменная (Marles 

marles L. и Martes foina Erxleb.). 
Хорек (P11/orius sp.) . . 
Волк (Lupus lupus L.) . . . 
Лисица (Vulpes vulgaris L.). . . . 
Лесной кот (Felis silveslris Schneb.). 
Рысь (Lynx lynx L.). 
Заяц ( Lepas sp.) . . . . 
Белка (Sciurus vиl{;!aris L.) 
Бобр (Ca.~tur fibcr L.). 
Еж (Erinaceus europaeus L.). 

Птицы 

Ястреб пли сокол (Falconiformes). 
Канюк (Buteo sp.) 
Гусь (Anser sp.) 
Птицы ( Ai•es) 

Рыбы 

(сом, вырезуб, карповые и др.). 

Всего диких животных и про
цент их от общего количества 
костей и особей 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
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1 
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22.7 

9.0 
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12.О 

58.5 

Artiodactyla 

icarnivora 
1 
1 

IRodentia 
! 
i / nsectivora 

i 
i 
iAvcs 

IPisces 
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зто большое разнообразие и количественное преобладание диких млекопи

-гающих при наличии домашних форм. Как видно из таблицы, дикие жи
вотные в Луке-Врублевецкой по количеству кuстных остатков составляют 
о•ксло 50 п1с., по ч11слу же особей - П91Ч'11И 60 % . Здесь, однако, следует 
учесть еп_!е ряд абстоятельств: ·Во-первых, iПiри определении ооотношения 

дс.машниi !1 диких ЖJИвотных из подсчетов сонершенно исключе~но громад

ное количество моллюсков, у~казывающее на значительное .ра·зв.ит,ие собира
тельства; во-вторых, в данной таблице приводится среднее за все годы 
раскопок. В то же ~время анализ наиболее крупной коллек·ции 1948 г. в 
3000 экз. дает по ·коЛ!ичеству оста.т1юв дО\Машних жи1вО'Niых 46 % , а па чис
лу особей - 34 % . Таким обра1зом, ~из Э'ГОГО с несомненностью выте1<.ает 
·серьезная роль охоты, рыболовства и собирательства. 

Фауна диких ж.н:вотных Луюи-Врублевецкой на•сч~итывает 16 вч:дов 
мл('копитающих, краме 11aro, 4 вида ПТИIЦ и 4 вида рыб. 

Остатки мле:копи.гающiИх, кроме ежа, принадлежат исключительно нро
мысловым животным, которые добывались ради мяса и шкуры. Основными 
.животными, попадавшими в черту поселения, были копытные, четыре вида 

которых составляют более половины всех диких животных. Наиболее обиль
но среди них представлены благородный олень, дикая свинья и косуля. Пер
вые два вида, в силу своей мнО1гочисленности и стад·ного образа жиз·ни, яв
лялись главным объектом охоты. 

На втором месте по Ч>Иlслу особей и по количеству костных остаткоа 
стоят хищные жнвот~ные, прамышля.вшиеся главным образом ра~и шкуры. 

Среди них наиболее обильно представлена лисица; затем идут куню1ы 
лоснаЯ и ка..м:енная, медведь и барсук. Немноrими кос"Гочками представлены 
волк, дикий кот, рысь и хорек. Кости большинства хищников слабо 
разбиты; нередко встречаются совершенно целые кости (волк, куница, хорек 
и др.). Ра'Здробленность костей медведя и барсука, большое количес'flво их 
ос1ат:ков 1И :следы огня на 1неко11орых wз них указывают на то, что· эти IВИДЫ 

упсrгребляли.сь ·В пищу. 

I-la третьем месте как по ·количеству остатков, так и по чи.слу особей 
стоят ·рыбы (со1М, ·вы ре.зуб, карповые и др.). 

Че-nвертое место занимают грызуны, предста1влеНiные та!](ИМИ промысло
выми формами, как за~яц, белка и бобр. 

На ПЯ'JIОМ месте раюпола~гаются птицы. 
Нахожден..ч:е в культурном слое большого количества ра~ков:ин моллюс

ков указывает на использование их в хозяйст.ве поселения. 

Фаун..ч:стИJч~ский комплекс дмких ЖИiооТ1ных Луки-Врублевец1кой дает 
яркую картину значительно большего, чем в настоящее время, облесения 

района среднего По,zr;нес·т·ровья в 1JiepiИoд раlН'Него Триполья. Такие виды, как 
куница лесная, белка, рысь, лось и др., указывают на наличие крупных 

маос.ивов ~высокоствольных лесов. Большое ·коли1чество копытных (олень, 
косуля), некоторых грызунов (бобр) и насекомоядных (еж) указывает на 
произрастание лесов лиственного типа с приречными лугами и полянами. 

Несмотря на значительную роль охоты, которая вырисовывается при ана
лизе фауны раннетрипольского поселения Лука-Врублевецкая, мы видим, что 
домашние животные к этому времени уже приобрели крупное значение. 

Сре~11 домашней фау~ны этого поселения .имеются почти все хара:ктерные 
для Европы ВИJДЫ. Большое экономичеоКJое зна:чение :в хО1зяй·ст1Ве Луки
Врублевсцкой имQла ме·лкruя !IЮfюда свиньи, коrора,,я как по к·ос.л~ичеству 
костных остатков, так и по числу особей занимала пе<рвое место. Среди 
находок преобладают мелкоразбитые кост;и; особенно много иrмеется облом

I<ОIВ 1Н1Ижних челюстей. Осн-ов:ная масса ма~териала состоит :из ·Костей моло
дых животных. Все это позволяет рассматривать свинью как животное, 
разводившееся исключительно с целью получения мясной продукции. 
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Вторсе место занимают кости домашнего быка крупной породы; кости 
также аильно разбиты. В коллекции преобладают остатки взрослых жи
нотных, хотя имеется ЗIН01ЧiИ'Гельнюе коли.чес'l'во костей молодых особей 1В 

возра,сте 1.5-2 лет. Эт.') поз'воляет ·ра1осматривать быка в ооно1вном как 
мясное животное. Молочное же хозяиство, воз·:можно, имело несколько под
чиrненное значение. 

Знач~ительно меньшую 'роль в пита~нии жителей поселен~ия играл 
:мелкий рогатый скот (козы). Небольшое количество остатков, принадле
жащих 1исключиrгсльно ,взрослым животным, до ~некоторой ст-=пеНJИ позволя
ет сделать вывод о разведении этого вида г лав.ным образо:~.1 с целью полу

чения шерс11И. Оче~ь интересный факт о'l'сутствия в Лу,ке-Врублевецкой 
остатков овцы не ·находит пока объ•я<:1неНrия. Возможно, что это ука:зь11Вает 
на более позднее 1включеН1ие ее (по арав.нению с козой) в состаrв домашней 
фауны rна юге Еrвропы. 

Важную роль в хоз·яйстве Луки-Врублевец1кой играла собака мелкой 
шпицеобразной породы (С anis f amiliaris palustris Riit). Кости собаки разби
ты слабо, имеются целые черепа и другие части С·Келета. 

Кроме остатков у~казанных видов, в коллекции имеется незначительное 
количество костей лоша~и. Лошадь и собака, повиДIИ'мому, в П!ИЩУ не 
)'\Потреблялась. 

Общий анализ костных оста"11ков позволяет оха1рактеризовать 1И некото
рые иные стороны утилизации костей животных. Кости некоторых диких 
и домашних живо'11ных служили материалом для выработки различн'Ого 

рода костяных •изделий. Из просмотренных в 1948 г. 104 орудий 66, т. е. 
более 63°/о, изготовлены из костей косули. Свыше 21 % орудий сделаны из 
К'С)Стей оленя. У косули на поделки использовались почти исключительно 
метаподиlИ. Рога и другие ч1Э.,сти окелета уп'Уг.реблялись ЗIН'д.JЧ•ИТелЬ'но реже. 
Зато роrга о.ле'Нlя представляли ошrовнюlЙ поделочный материал. ПоЧ"11И 50% 
всех орудий, изгоrовленных из костей оленя, сделаны из рога. Крупные 
прочные метаподии (в основном плюсневые кости) оленя также представ
ляли значительную ценность. Из !НИХ можно было изтотовить орудия таких 
внушительных размеров, как великолепный кинжал, имеющий в длину 

около 24 см. 
При просмотре остатков оленя удалось заметить одну четко и постоянно 

прослеживающуюся деталь: на перердl!еЙ поверхност.и б0rльши1нсТ1Ва цент
ра.льно--четrвертых .костей ~имеются тО'нкие попереЧJные на,сечки - следы пере

резания мускуль·но-связоЧJного аJJ11Парата. Пови.дим.ому, ра1сqленеН1Ие туши 
оленя ,на1ч~иналось с оrг,деленмя стопы 'В "Месте сочленеwия центрально-чет~вер

той кости /; тара~НJной. При этом таранна1я и пятоЧJная косТИJ оста.1вались при 
туш~. подвешивд.Jвшейся за а:ХJиллово сухожилие, и в таком виде ра,счленяв

шейся далее. Отчлененна11 же rниже централhно-четвертой кости д.J'остальна!' 
часть зад1НеЙ конечности с плюсне:вой костью пос гупала в руки люде и, 
изгоrговлявшиос оруди•я. Таким обра1зом, можно предпо·ла~гать, что орудия 
изготовлялись из овсжих, невываренrных кос-гей, сохра~няющих наJИ1большую 
прочность. . 

Для изrотовления различ•ного рода поделок (орудия, украшения) неред
ко испо1льзовались крупные, легко раскалЬl\вающиеся 1на пла\С.'11Инки оJIИЖНIИе 

клыl<и кабана. Кроме того, использовались кости мед•ведя, домашносо бы1ка 
и друг.!-1.х ж1нвотных. На 1некотюрых из них имеются ·следы среЗОIВ, стесыва
нrия вдоль оси кости, зашлифавка ост.роrго (ра~бочего) крi'\я и пр. 

Из полученных при анализе костных остатков данных соотношений 
можно сделать следующие выводы. 

Как показывает анализ фауны диких млекопитающих, окрестности 
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Луки-Врублевецк.ой предста1вляли сил1:11ю облесенную месТ~ность с разви
тием крупных вьюокост.вольных лесных ма~ссивю1в. В св·язи с этим следует 
подчеркнуть З!Iач.ителЬ1ную роль охоты и собирательства в эконоМJИке 

изучаемого поселения. НЭJИбольш~ значение из охо·"ничьих объе·к-гов имели 
копытные животные, являвшиеся, наряду с домашними формами, основны:\1 

истоЧНИ1ком питания. Ка:к по числу ос,обей, так и по кол1ичесТ1ву остатков 
обе эти гру1IИIЫ представлены почти равным образом, что, на наш взгляд, 

характеризует первонаrчальный этап жнвотновод·ства, степень развития ко

торого еще не мог.\а обеспечить всех потребностей общества. В оил~ этого 
внимание жителей продолжали при·влекать охота на кру1Пных копытных, ко
торые благодаря изобилию и большой продук11ивности являлись сущес-гвен
ным подспорьем в созда1ни.и пищевой баiзы поселеН!ИЯ. 

Разведение домашних ж~ивотных на поселении, 01·крытом в Луке-Вру~бле
вецкой, по ряду причин, видимо, еще не достигло полного развития. В усло
виях лесного ландшафта, при слабой производительности мотыжного земле
делия невозможно было создать кормовую базу, необходимую для ж.ивотно

водства. Наиболее эффективным оказалось содержание такого малоприхот
ливого и всеядного ЖИlвотного, как свинья. Можно думать, что расстилаrз
шиеся ·вокруг пос~ления леса в летнее •в~ремя слуЖ!или м~стаv~и «оыnаса» 

свободоо содержавших·ся ·Овиней. Жолуди н в ог.ромном количестве вылав
л:ивавшиеся моллюски мог ли быть основ1ным кормом для этого Жrlь::Уг:чого. 

Кроме того, раз•водилась коза, в основном, по.видимому, для получения 
шерсти. 

Большое количество и разноо.бра·зие костей хшцных жи~вотных и грызу
нов (средн которых большинство прмнадлеЖ!Ит ценным пушным гидам) 
позволяет говорить о значительном развитии на стадии раннего Т риполья 
пушного промысла и указывает на существование разнообразных способов 

охоты (ловчи~ ямы, самостр~лы, капканы, давилки, силки и пр.). 
Кроме ох<..Jты, население занималось ры1болавс11вом и оо6ирательством. На 

это ук·а:зывают ·кости рыб, рыболо1вные крючки и ракО1винки моллюс:кю1в. 

Анализ фаунистического материала из поселений разлtiчных этаJпов 
разви"Гия Т риполья дает картину постепенного процесса ослабления роли 
охоты .наряду с усилением животно1вю.дс11ва. Этот процесс шел от охоты, со
ставлявшей эк•оно-мическую основу .общества периода раннего неолита, до 
скотоводства как базы экономического строя в период позднего Т риполья 
(Усатово и др.). 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. ХХХ 11 КУ ЛЬ ТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРд. 1950 ГОД 

П. Д. СТ ЕЛ АНОВ 

ФА ТЬЯНОВСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА СРЕДНЕЙ СУРЕ 

( П редварительнис сообшение) 

Откры:тые .нами фатьяновские поселения .располагаются под культурным 
слоем городища Ош-Панда, близ с. Сайнино Дубенского р-на Мордовской 
АССР 1 и городища Ашна-Пандо, близ с. Налитово того же района. На 
городище Ош-Панда в течение трех последних лет производятся раскопки 
экспедициями Мордов1СКО['О научно-исследова:тельското инс'I1ИТ}'Та при Со
вете Министров МАССР, о .ре.эультатмс которых мы и сообщаем. 

Общая вскры:та~я площ~дь на городище пример.но 2000 м2 • Фатьянов
ский культурны:й слой 1на этой площади прослеживается отчетл1иво rна про
тяжении 80-90 м по ЛИНИИ! ,с севера на юг. Над фать,ян.овским слоем рас
полаJГается ~более п01зд~Н1ИЙ культурны:й слой, оста•вленrны:й стрО1Ителями горо· 
дища Ош-Панда - древней мордвой. 

Культурны:й с.лой фатьянов1СКQГО селища соос1ранился в неrют1ревоженноiМ 
вИJДе, особенно 2юрошо 1вдо.ль 'З<юадной част.и горо~Дища. Площа~Дь вск;ры
того фатьяновского (НJеПоrrревоженносо) слоя примерно 9 м в шюрину и 
45 м в длину. Мощность фатья:новского культурно1rо слоя здесь 0.2-1.0 м. 
На остальной п.лощаДIИ фаты11нооска~я кера:мJИка и фатьюновские ~вещи встре
чаются сред1и вещей поз.ц:него комплекса. 

Площадь фатьяновскоrо слоя, несомненно, зна:чите.\.ьно шире вскры:тых 
участков. Во-первы:х, об этом г.оворит то, что фатьЯНIО'ВСКИЙ слой уходит 
под невскрыты:е площа~Ди; ~во-вторых, разрез вала, сделд.IНiны:й по осе.вой 
линии городища, дал также остатк._ч: фатьяновс·кого слоя, перек·рыrо!Го древ

нейшим .валом городнща; в-треть~их, за пределами рва, к СЗ, rнайдено 
большое количесl'\во ТИ!IIИчно фаrrьяJЮВ,ской керамики тех же форм, что и 
на городище. 

Последнее обстоятельство позволяет утверждать, что фатьяновское по
селение по площади бы:ло значительно больше территории гороД1Ища Ош~ 
Панда и располагалось вдоль края водораздельноИ возвышенности, а не 
только на мысу, позднее за~нятом под городище. 

Вопрос о поселениях фатьяновской культуры не бы:л разрешен в поло
жительоом смысле n течеНJИе более 70 лет. Сущес11вуют различные, весьма 
протм~воречявые суждения. Одн<Ы<о преобладающим мо~ж.но считать мнение, 
что фатьяновские поселения н~ будут найдены:. Поэтому нам 1ПрИ1де-гся 
более детально остано&иться на док~а~зательствах того, что перед нами не 

очередной могильник, а именно памятник типа поселения. 

1 П. Д. С те пан о в. Памятники 1 тысячелетня н. э. в l!осточн&Й части МорАОВ· 
cкu:i АССР. КСИИМК, вып. XtX, 1948, стр. 38. 
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Прилагаемый чертеж ~разреза показы:вает чередование слоев (рис. 14 ). 
Разрезы сдел,аны на протяжении 45 м в семи местах вдоль западного крап: 
горо~ища и везде пО1Ка~зывают одина1ковое расположение слоев. Аналогич
ный разрез с.делан 100 восточном крае и дал ~о 'Же чередование слоев. 

Городище Ош-Пандо раоположено на вьюо,ком MЬllCY длиною около 
100 м, отходя1щем от 'вод101ра1здельной .возвышешюсти по левому ·берегу 
реч. Парамзы, текущей в р. Суру. Этот мыс во в,ремя обоснования на нем 
фатьяновцев не имел ровной площадки по верху, и склоны его 6ыл1и з1на
читель~но от .1юже. 

Ра1зрезы показьmают, что культурный слой фатьяновцев располагался 
на темной прослойке (толщина 0.15-0.2 м), лежавшей на г.рунтовом мелу, 
и ·был кориЧJневого оттенка, с примесью золы, местйми в виде ли:юз. Этот 
слой спускал,ся по довольно отлогому склОIНI}'. В вер~неИ, восточной часТIИ 
эт0tгс слоя наход;и 11.'Ись обожженные участки позднейшего проИJсхождения 
в виде лпнз толщиной 0.1 м и длиной 1-2 м. 

~' •2 18з ШП4 [ll].5 Вб 
~7 ~8 IJJI]9 010 [O]fl E]t2 

Рис. 14. ГороАище Ош-ПавАо. Профиль южной стенки траншеи 10-БВГ и 9-А 
1 - серый слой; 2 - слой чернозема; 3 - золисто-серый слой; 4, 5 - зеленоватая rлнна; 6 - коричневый 
слой с золой (Фатьяновский); 7 - серо-коричневый слой с углем и золой; 8 - кор11чиевый слой с мелuм; 

9 - черный слой с мело~~; 10 - зола; 11 -- камни: 12- горелые плахи 

Выше располагался прерывистый слой чернозема толщиной 0.1-0.3 м, 
который спускался до самой подошвы возвышенности и перекрывал фатья
новск!ИЙ слой. Этоrг черноземный слой ·входил в подсыпку из серо-зе.н~ной 
глины и мела. Подсыпка отодвинула западный край го,родища на 4-5 м к 
западу и сделала западный оклон энаrчительно круче. Эта подсыпка одно
пременна позднему !Валу и сделана позднейши'\tи обитателями городища -
древней мордвой. После того как городище было оста!влено древней морд
вой, поверхность его задерновалась. Площадка городшца была в XIX в. 
подвергнута распашке. С 1917 г. городище не пахалось. 

ТакО1ва ·в основ'НОМ страт1И'графия слоев по ли1нии в:ех рд.1зрез1J1в. Если 
и есть от личи1я в ра,змещении прослоек по ЛJЧ:НИ'И некоторых раз1реэов, то 

они касаются верхнего слоя, основные же слои ( фатьяно1вск.ий - внiiзу и 
позд'IJJИЙ - наверху) с.охраняют свое расположеН1ие. 

ЛиН1ия разреза дает мощ1Ные зольные прослойки - остатки долговре
менных и грО1Мадных кос11рищ, которые раополаJГал.ись над обширнJЙ ка
менной вымосткой. Эта выrvюс11ка - остатк,и какого-то сооружения фатья~ 
но1вце1в, та,к как она вся перекрыта фатьяновским слоем, в КО'1'0tром найдены 
в большом количестве обломкlИ фатьяновск~их горшко1в и раали'Чные IЮ•делки 

из камня и кос.11и. 

Поперечные ра,зрезы, как указывалось выше, показывают согласованное· 
расположение оонавных культурных слоев на 1всей вскрытой площади и со
г ласова1нное же их падение по за:пщщюму ·Склону возвышеН'нюсти. Продnль
,ный разрез, с.дела~нный для кон11роля на рас.стоянии 15 м, пока.:зывает 
сог.ласо1Ванное залегаJНJие э"Imx же с.лоов, •но лежат они почтн. строго гори~ 

зонта~лыrо, ·ч110 и следов•ало ожидаrrь. Ю·жная оконечность продю.\ьного 
разреза имеет мощные зольные просло•Й'Iш, которые оовпадают своими I'ра
н.ицами с упомянутой выше каменН10Й 1вымосткой. 
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Значительную роль в определении хаJрактера нашего фатьянов~ко.го 
памЯ'l'ника должен сыгра:ть разрез 1вала, так ка1К под 'Н!ИМ можно предп~ла

гать налrичие непотревотенного фатьяновского слоя. 

Разрез •вала дал следующую картину. Сверху идет мощная насыпка 
-серого мела до 6 м ·высоты, с редюими прослойками горелого дерева. Затем 
был обнэ!ружен древнейший вал город,ища, в разрезе rемтного цвета, в ко
тором о6наруж-сна в большом кол.ичесТ1ве фатьяновская керамика. Этот вал 
раопола~гался на слое того же ц1вета с фатьянювской же керамикой. 

С севера вдоль древнего вала высотой 1.2 м был ОТIКрыт .щревн.ий 'РОВ 
глубиной 1 м, вырытый в грунтовом мелу. Как на дне этого рва., так и з·а 
пределами его к северу, на площади позднего рва никаких пр~изнаков фать

яновского слоя на обнаружено, как не было найден·о и фатьяновской кера
мики. Такое расположение ·слоев возможно только в том случае, когда 
строиrгели древнего вала ~взяли весь фатьяновск,ий слой за •валом, на мосте 
рва, и носыnал.t1 из него .свой вал. Таким абра:зом, древ1НиЙ вал, несомнен
но, сооружен над фатьяновским слоем, который когда-то выходил за пре

делы .аовремеН11юго город.ища. Э110'Г вывод подтверждается наХJОдкой фатья
новской керам.икИJ за пределам.и современного рва, т. е. фать.яновский слой 
был прорезан при сооружении и древнего и позщнего рва. 

На всей раскопа1Н1ной площа.ди и под ва.лом проходит однообразный по 
своему составу и расцветке коричневатый слой, содержащ1ий фатьяновскую 
кера:миJКу, ра·з.м~чные подел·ки и кости животных. 

Мощность и содержание культурного слоя свидетельствуют о том, чrо 
перед на'Ми ф ат ь я но в с к о е по с ел е н .и е, но. котором фатьяновцы про

живали длительное время. Несомненно, что только с поселением, а не с мо
гильником, можно овязывать такие сооружения, как ка•менн.ая вымоет.ка на 

зшадном склоне, мощный зо.ли.стый слой над северным концом этой вы
мостк.и, мелК~ие очаги 1в caJМiOIM фатьяновс,ком слое, ямки для горшков, в од

ной из которых был обнаружен круг лодонный rоршок фатьяновского ТIИ!Пil: 

Обнаруженные на городище погребения, по всем данным, никак не мо
гут быть с·вязаоны с фатьЯJНовск.им поселеmrем. Дело в том, что все указа1н
ные погребения располагаются только по краю и НИIГде не ра-спола:гали~сь 

ниже фатьяновского слоя. ПогребеН1Ие № 1 располмалось даже в са.мой 
вер:юней части фатьяновского слоя. Все погребения пред1ста.вляют. кутчи ко
стей, обычно не менее чем от двух особей. При этом часть костей обнару
жена на широкой площа.щи в 4-6 м. Нет во1Змотности установить какую
ЛЕ~бо закономерность 'В расположеНИ~И костей. Как правило, черепа. отсут
ствуют, на широкой площа,ди на разной глубине были обнаружены лишь 
мелк1Ие обломки. 

Все укаJЗа:нные обстоятель.ства не дают права говорить о найденных по
гребениях КаJК о фатьяновсжих, так как налицо нет характерных черт в 

ВtИде грунтовой могилы, иногда с ос'ГаlТка.ми деревянного оооружения; нет 
определенной скорченной позы покойника; нет, наконец, обязательных для 
погребения горшков .и друг.их предметов :хозяЙс1'1веюного обихода. 

Нам каJжется, что указанные погребения скорее всего принадлежат тем 
с..битателям, като1рые посdлились на площа~и фать:яновского посеЛ1ения, 

насыпали древний небольшой вал и соорудили неглубокий ров. Этим же 
обитателям пр.ина:длежиrг найдеНJныИ на l""<>родище комплекс вещей в виде 
крупных гру·бых грушемщных, конических и ЦИЛJИ:Н·дрических прясЛJИJЦ с не

большим отверсТ1ием, «рогатых ки~рПИ!ЧеЙ» и горшков, грубых с ТОНIКНМИ 
стенками, без орнамента, край которых !Имел широкую площадку с Н'д.tрез
ным или я:мочны.м орна~ментом. Мы склонны приписывать этот компл~с 
населению, близкому по культуре обитателям Старшего Каширсжого горо
дища, открытого В. А. Г ородцовым 1И датируемого VIl-V вв. до н. э. 
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О поnребениях, связанных с этим вещевым ·комплексом, в литературе нет 
данных, но вероятность их не отриц<liется. Возможно, что на городище 
Ош-Пандо мы и имеем как раз погребения, относящиеся к э·юй эпохе, т. е. 
к 1 тысячелетию до нашей эры. 

Длительность пребывания фатьяновцев на этом поселении определяется 
не только мощностью культурного аоя, но 1И большим количеством ку л~:.

турных остатков, разбросанных на громадной площз.ди Ош-Пандо и за его 
пределами, т. е. на площади около 3000 м2 • 

Фатьюrовсюий слой, а также и другие районы городища дали, некотооое 
колН1чество различных предметов (не считая керамики), которые явно 
оставлены фатьяновц~ми. Сюда относятся поделки из камня: кр~МН·)ВЫе 
скребки, кремневые пластины, обломки кварцита, обломки каменных, свер
леных iИ ШЛiИфовЗJнных топоров, клиновидные кремневые топоры, точилки; 

подеЛJКи из кос'I'и: костяные рукоя11ки шильев 1или ножей, гладиЛJКи из· ребер, 
кос1яные проколки, костяные долота; поделки из бронзы: четырехгранное 

шило, наконечник копья, пластинка с елочным орнаментом; поделки из ме

ла: топорики, фигурка птицы, меловые диски с отверстием (рис. 15-17). 
Керам1ика предст<liвлена м~ногочисленными обломками сосудов (зафикси

ровано свыше 2000 орнаментированных обломков), разли111ных по форме, 
материалу, технике и орнаментике. Несмотря на указа.иные раз.Nичия, мож
но О'l'Метн:ть следующие общие характерные черты 1в кера1м~ике: посуда 

кру·глор,сшна1я, лепилась без гончарного ·круга, ленточным налепом; поверх· 

ность или лощеная или грубо выглажена; обжиг от серого цвета до ярко
красного. Преобладают обломки от горшков с прямым высоким горлом и 
резко ~выраженныМ!iИ плеч~ИJКами. Среди орнаментальных моти1вов преобла
дают ромб, зигзаг, треугольнмки, группы лиНJИЙ, шевроны на плечиках. 

Костный материал, взятый в ·культурном слое, rнуждёliется в ()[Iределении 
специалмстами, но по грубому определеН!Ию можно говорить о нал1ич.и11 в 

фа·гьяновском слое костей коровы. свиньи, овцы, козы, лошади. Из дИIКИХ 
живот:ных в1стречаются косm лося. Общ~ количество костно['о материала 
р,ооюльно ~велико, но преобладают оско•люи костей. Есть вс-е основа1ния ГОIВО
р~ить о широком развитии ско'I'оводства в течение всего времени пребыва

ния фатьяновцев на открытом нами селище. 

Таков набор вещей, керамики и костей в слое городища Ош-Пандо, 
который мы считаем фа·тьянов1ски1м. Какие ж·е оснО1вания для того, чтобы 
указанный комплекс вещей, а через него ку льтурныИ слой и ве·сь памятник 
в целом определять как фатьяновский? Здесь мы более подробно остано
вимся на характере керамИ'ческого материала и на тех аналогиях, .ко"горые 

к rнему имеются. 

Вся группа горшков, которые мы считаем фатьянонскими, дово.11ьно 
разнообразна по маrте.риалу, технике изготювления ~и 06ж~и1гу. Часть горш
ков 1Из·гот.овлялась из хорошей, тонкой, отмученной глины. Эти сосуды 
чаще ~всего имели небольшие ·размеры. Наружная поверхность стенок была 
лощеная, причем лощение иногда доводилось до блеска. Обжиг у этой 
группы сосудов хороший, черепок звОО:11шй, в изломе од:нород:ный, черного, 
желтовато~серого 1и красного цвета. Тол·щина стенок у этой группы горшков 
небольшая - 0.3-0.5 см. 

Вторая группа горш1юв tИзготювлялась из грубой, с крупными прИ1ме
с ями глины. Г оршКJИ имели большие размеры. На1ружн<liя поверхность сте
нок была и.зред.ка лощеная, но чаще была ·только сг лаrжена каким-то 
инструментом. ОбЖJИ!Г у этой посуды был преимущественно серый, черепок 
хотя и крепкий, но не звонкий, в ИЗМ)Ме часто дву~слойный ИЛiИ трехслой
ный. ТолщИ1На стенок у этой группы горошков была 0.6-0.8 см. 

Господ.ствующая форма посуды - в виде ~оршка 1с прямой шейкой. 
По верхнему краю шейки налеплен валик, который имеет скос внутрь. 

5 Нратиие сообщениR ИИ:.\IН, вып. ХХХП 65 
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Рис. 15. Керамика фатьявовскоrо типа из культурвоrо слоя rороАища Ош-ПавАо 



Рис. 16. Гливявые в 1<амевные ИЭАелия из гороАища Ош-ПавАо 
1, 2 - круrдuдонные сосуды ; 3, 4 - mАифованные а сверJ1еные топuры (нат: · веJ1 . ) 



Иногда край резко отогнут наружу; иногда под прямым углом к шейке 
начинается плечо горшка, но есть образцы с более отлогим переходом от 

шейки к бокам. Бока имеют различную выпуклость. 
Есть горш.1G1 с небольшИJМ круглым ОТ~верстием 1И без шейки. Форма их 

прШiлюснутая. 

Собранные обломки горшков позволяют )'!становить некоторые размеры: 
высота шеЙК•и 2-7.5 см; .диаметр горла 11.5-16.5 см, но есть и крупнее. 

Рис. 17. ГороАище , Оm-ПанАО· 
Бронзовый наконечник копья 

Что касается орнаментики, то в пер
вой гр}"llпе горшки без орнамента н~ 
встречаются, тогда как во nторой таких 
очень много. Орнамент наносился мел
К~Им зубчатым чеканом или нареза.лея 

осТ~рым оруд11ем. Орнаментом украша
лась шейка горшков, плечики и иногда 
шевроны спускались на бока. Не най-
дено пока ни од,ного обломка круг NJГO 

днища горшка с орнаментом и ямкон 
посредине. 

Вся опи·санная выше керам·ика, в 
первую очередь, имеет аналогии в бл'И
жайшем фатьянов.ском памятнике, рас
положенном почти в бассейне той же 
реки Суры - в Балановском мог.ильн.и
ке 2 и в курга•нном моrильнике у с. Ат
J11и-Касы. 3 Э'Ni па.мятни.ки достаточно 
хорошо изучены, и нет необходимости 
давать им характеристику. Близость на
шей керамики балановской и атли-ка
синской настолько велика (материал. 
техника, обжиг, орнамент. ф<>рма, раз

меры), что порой кажется, что они выш
ли из одной мастерской или из рук 
одних мастеров. Правда, среди наших 
находок как большая редкость встреча
ются обломки сосудов с коротким гор

лом и без шей.кн, в виде сплюснуrого 
шара, но это не меняет дела. Такая бли
зость форм предметов •И техн.ики изго-

товления возможна только в том случае, 

если оба человечесКJИх коллектива, оста

в~вшие памятники, родственны, т. е. 

принадлежат к одному племен.и, или же 

это одна и та же группа, продвинувшаяся на юг. Этому ~ВОпросу мы уделим 
внимание позднее. Сейчас же мы утверждае..'1:, что все перечисленные па..'\1.Ят
ники одновременны. От.сюда .и являе11ся :наше у11верждение о принадлеж
ности культур.ного слоя древнего селища 1На rородlНЩе Ош-Пандо ИIМенно 
фатыгновцаrм, их восточной группе .или фатьЯJновцам .на .баланооокон стадч.и 
развития. 

О каком-либо простом <<;ВЛJИЯ'НИИ» фатьяно.вцев на местных обитателей 
нашего селища не может быть и речи, так как в культурном слое селища 
найдена почТIИ и с ключ и тел ь 'Но кера~мика описа.нного выше Т11Ш1а, т. е. 
балановского и ат Аи-каоинского. · 

2 О. Н. Б а д е р. Могильник в урочище Карабай близ дер. Баланово в Чуваmии. 
СА, VI, 1940. 

з П. Н. Т р е т ь я к о в. Из материалов Средневолжской экспедиции Г АИМК. 
Сообщения ГАИМК, № 3, 1931. 
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Нам кажется, что указанных .выше да,нных достато1Чно для Т1ого, чтобы 
отпали сом1нения в деЙС'ГВIИтелЬ'lюЙ принадлежности нашего селища ~именно 
фатьяновцам. 

Тип поселения, мощный культурный слой, характер1Изует обитателей 
нашего селища - фатьяновцев I<~JK оседлое !Население, широко З<)jНIИма,вшееся 

скотоводством лесного типа, отчасти охоrой и другим1и занятиями в виде 
rончарства, обработки кости, камня, дерева и т. д. При этом следует от~ме
тить, что гончарство не только было широко распространено, но Ч'Го оно 

находилось на высоком техническом уро~вне. Широкое распространение гли~ 
няной пасу ды в быту фатьяновцев, по нашему мнению, яркое свидетель
ство их оседлой жизни и распространения скотоводства, так как в первую 
очередь глиняная пос у да служила для хранения и переработки молочных 

продуктов. 

Племя, оставившее селища на городищах Ош-Панда и Ашна-Пандо 
близ р. Суры, судя по дат,ировке, дан~НОЙ Балановско1Му могильнику 
О. Н. Бадером и О. А. Кривцовой-Граковой, жило там 1в конце 11 тысяче
летия до •нашей э,ры. Детальный а.нализ материалов открытоrго ~сел.ища, 
несомненно, позволит дать более точную дату, 1Нр это мы оставляем до1 мо

мента окончаТ1ельных раскопок се.л~ища. 

Трудным для решения вопросом, при 1нал1ичии указанноrо ~выше ма·те
риала, будет вuпрос о связях нашей группы с группами ~населеНtИя, остав:ив
шими Балановский и Ат .л~и-Касински.й могильники, а также, что важнее, 
с ·населением прилегающих к Суре территорий, занятых памятниками аба
шевской и сру6Н10-Х!валь1Нrской культуры. Последние культуры, хронологи
чески близкие, а может быть и одновременные, при.надлежали представ~и-
1-елям, ~несомненно, и1ных племен. Этот вопрос о связях представляется нам 
чрезвычайно ,ваЖ:ным для понимания фать.яновской культуры в целом. 

Большой задачей для исследователей являет~ся открыт,ие в районе. 11-~а
ших поселений новых памятни1ков фатьяновцев, в том числе могильника 
Баланов.ского 'ГИпа. А такой могильюик, 'иесомнеНJно, должен быть, так ·как 
тру дно допустить, чтобы население с селища Ош-Пандо возило умерших 
за 300 км на Балановский могильник. 

В заключение можно замет,нть, что с открытием первого фа·тьяновского 
посе.л~ения расширяются .наши представления о фатьяновской культуре. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦIЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXll КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

А. В. 3 Б Р УЕВ А 

ПАМЯТНИКИ ПОЗДНЕИ БРОНЗЫ В ПРИКАМЬЕ 

В 1948 ·Г. Камской экспеР/lfiЦией ИИМК производи.лись раскопк·и Лугоо
ской стоянки и кургаН1ного мо№льН1Ика близ поселка Лугового •В Елабуж
ском р-не ТАССР. 

Стоянка заН1ИJмает большую площадь на невысокой боровой террасе 
древнего берега р. Камы и вьrrянута с востока на запад в виде узкой по
.А.осы .вдоль обрыва берега. В насrоящее время Кама протекает на расстоя
Н'ИИ около 1-2 ·км к югу; между рекой и бvровQЙ террасой лежит широкая 
пойма с небольшими озерами, выrянуrымя параллельно реке. Во время ве
сенних ра:злr1вов Ка1Ма подхоД1Ит ~вплотную к боровой террасе, ее воды сли
ваются ,с водами протекающей западнее р. Тоймы, так что к югу и западу 
от поселка расстилается сплошное зеркало воды, и сообщение с районным 
центром - Елабугой - !Возможно лишь на лодках. 

На терр.итории стоянки расположена часть поселка Лугового. До осно
вания поселка, ·В 1926 г., ПОЧ"11И вся площадь стоянки была покрыта лесом, 
который в ,н:а,стоящее время образует большой ма·ссив к северу и востоку 
от поселка и отчЗJСт.и покрывает восточный край стоянки. 

На площади стоянки находится несколько групп жилищ-полуземлянок, 
следы которых на поверхности земли можно наблюдать по едва заметным 

впадинам. Одна из таких групп, расположенная в центральной части стоян
ки, у ~восточного края поселка Лугового, была исследована в 1940, 1946-
1947 гг. Она состояла из шести тилищ, соединенных проходами. 

В 1947 г. было начато, а в 1948 г. закончено исследование восrочной 
группы жилищ, отчасти разрушенных дорGгой, идущей из Елабуги в Чел
ны, отчаст.и· заросших СТРQевым лесом. 

Так как комплекс находок из восточной часm стоянки имеет несколыю 
иной, более поздний, характер, чем находки ·В центральной части, восто-1-
нсй части было дано назва:ние «Луговской стоянки 11 ». 

Ра,скопки 1947-1948 гг. производил.ись на небольшой поляне, приле
гающей к дороге с севера, на опушке бора. В центре северной части поляны 
возвышался .небольшой хол~мик, с запада и востока росли большие деревья. 

Остатки четырех жил~ищ располагались в средней и восточной части 
ПО.1\ЯiНКИ. Возможно, ~о их было больше, так как южная часть землян·ки 
№ 3 (самой западной) была разрушена дорогой, а восточная часть жи
лища № 2 (самого В1JСТ1очного) находилась под крупным лесом, поэтому 
не была раскопшна. Было ли это жил1ище крайним к востоку или оно соеди
нялось с други:м - неиэвес~но. Кроме '1\ОГО, к северу от жилища № 2 была 
вскрыта часть небольшой землянки, западный край которой был раз·рушен 
(ом. плшн расположения жилищ, рис. 18). 

Перейдем к ОП1исаН1Ию жилищ. 
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НаИJболее четко можно было проследить землянку № 3 - ·самое запад
нее ж.и.лище группы; дл.ана ее око.1\iо 8 м. Южный край ее был разрушен 
АОрогой, и нельзя с уверенностью судить о ширине жилища. Пол тилища, 
ярко выра.JЖенный в плаJНе и профилях черной углистой прослойкой, лежа.л 
на г луби1не около 70 см. Ниже этой глубины в плане кое-где прог лядыва:л 
песок, а в профиле шел темный слой, фестонаМ~И уходящий :в подстилаю
щий желтый песок. У восточной и западной стенок на глубине 60-70 см 
иаблюдаЛ~ИJсь темные полосы - следы выходов: на востоке - в землянку 

№ 1, на западе - ~наружу и в небольшое сооружеНJИе, примыкающее к 
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Рис. 18. Плав расположения землянок на Луrовской стоянке 11 
rr - границы землянок на глубине 0.40 м; 6 - границы землянок на rлубнне 0.6) м; в·-· обгорелое дерево; 
1- кострище; д - ямы от столбов; в - кам11и; ж - раздавленные сосуды; з - зернотерки; и - песок 

Вн;утр,и землянки было Д~ва больших оч.аrа - у северной стенк:и и у вы
хода к востоку. Кроме Т1ого, небольшой очаг округлой формы располагался 
в начале зшадного выхода (рис. 18). Северный оча~г имел овальную фор
му; длина его свыше 1 ·м, шир1rна - около 80 r.м. Он находилс.я на уровне 
пола землянки; на глубине 90 см ПО-1t ним уже лежал чистый песок. Очаж
ный слой - мнтенсивно черный, жирный. В ,нем находились три ра·здав
ленных г.мrняных сосуда и несколько довольно крупных обожженных кам
ней. Еще од,и.н большой разданленный горшок был найден у северной 
стенки жилища (уч. 111/IV) на глубине 50-70 см. В очаге и в<Жруг него 
было много черепков и мелких жженых косточек. К западу от очага 
(уч. 111/13) было прослежено круглое пятно от столба, ди1аметром 24 см, 
углублявшееся, постепенно уменьшаясь, 1Н1И1же пола жилища приблизительно 
на 30 см (до гл}"бины 104 см). 
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Очаг у ·восточной стенки нююднлся в яме. Осn.бенно уг лубленз была 
юЖJная часть его, ·где глубина очажной ямы достигала 1 м 20 см - 1 м 30 см, 
rо1гда как северна,я ч<l!сть ·ее шл:а до глубины 1 м - 1 м 10 см. В северной 
части очага наход&IЛ•СЯ раздавленный горшок и несколыю камней. В очаге 
и .вокруг него лежало м~ного обломков глиняной посуды ~и костей животных. 
К западу от оча·га пра~вильНJоЙ 111олосой шириной в 50-60 см .на у.ровне 
пола жилища шел светлый песо·к, сливавшийся с подстилающим песком. 
Повидимому, это место пола было при.крыто чем-то, возможно деревянным 
настилом, и образовало как бы скамью у очага. Небольшая ширина полосы 
н~е позволяет говорить о месте для спанья. Пя11но ·светлого песка округлой 
формы (диаметр его около 1.5 м) наблюдалось 1в северной поло.вине жи
.л~ища посредине. Возможно, ч-го здесь мы имеем прикрытое деревянным 
настилом место для спа.нья, нечто ~вроде на•р. Небольшие размеры пятна 
объясняются тем, что края настила неплотно прилегали к земле, и под них 
прони:кал углистый слой пола жилища, а может быть, здесь ifюмещался 
ка~кой-то ·предмет округлой формы. 

Пятно светлого песка на уро1Вне пола :Жилища на;блюдалось ТаJКже про
тив западного выхода из жилища на расстояни1и 1 м от него. Длина ·этого 
пят.на около 1.5 м (ширину точню проследить не удалось). Так как все 
<Прослеженные пятна нах-::)ДЯ'Т·СЯ поблизости от очагов, можно предположить, 

что здесь были деревянные настилы для сиденья или спанья. 

Очаг в западном выходе ~имел округлую форму; диа~мет·р его около 
80 см. На глуби.не 60-70 см, на уровне пола ·выхода, он предста~влял со
бой пятно красного обожженого песка с углем. Вокруг него было мало 
находок. Случаи устрой•с"ва очагов у ~выходов и в переходах из .жилища !В 
жил.ище наблюдались неоднок.ратно и в землянках Луго1юкоИ стояНIК'И и 
в жилищах на оз. r рЯЗНО'М, в у·стье р. Чусовой. Очевидно, это ОВЯЗСl!НО 
с желаНJием утеплить ж11лище и уменьшить приток холодного воздуха 

снаружи. 

К западу от последнего оча:га на глубине 60 см была прослежена 
узенькая дорожка, ведущая в помещение без очага с вьпюдом к северу. 
Границы это.го помещения бы.л~и четко видны на глубИiне 40-50 см; ниже, 
на г лу6И1Не 60 см, прослеживались лишь северная и большая часть восточ
ной ·стенок. Это - длинное и узкое прямоугольное помещение. Ширина 
его немного более 2 м, длина сохранившейся ча·сти 4.5 м (южный ·кра:й 
разрушен доро['ой). Слой с нмюдкам.и ~внутри помещения идет до глубины 
50-60 см. Углистая полоса, соответствующая полу жилища, здесь отсут
ствовала. Вдоль западной границы помещения шла темная полоса; в юж
ной его части на глубине около 40 см культурный слой имел коричневый 
цвет и был прu-низан мелкими косточками и желтыми крапинками. В куль
турном слое всего помещения много находок, оостоящ.их главным образом 
из раздробленнных кост•еЙ ЖИ\вотных очень плохой сохра~нности. Возмотно, 
что это помещение служило для загона скота или иопользовалось для 

других хозяйственных целей. 
Землянка № 3 в восточной ч.а.сти соединялась проходом с .жили1щем 

№ 1, расположенным в средней ча.сти группы. Жилище было раскопано 
в 1947 г.; граница раскопок 1947 г. перерезала проход, соединяю1ций 
обе землянки, причем северо-западные границы прохода, по чертежам 

1947 и 1948 гг., совпали довольно точно, тогда как юго-.восточные разош
лись, что застаэляет предполагать, что в этой части мог быть выход 
наружу. 

Жилище № 1 было вытянуто с СВ на ЮЗ н имело четырехуголЬ1ную 
фо~рму; размеры его, примерно, 7 Х 7 м. Северный, ·восточный и южный 
углы его прослеживались хорошо, запаД1НыЙ угол находился ПОIД полосой 
сгоревшего дерева, повидимому обрушившейся части кровли. Хорошо были 
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видны также юго-западная граница жилища и переход в .следующую 

к \ВОСТОКУ землянку. До~юльно ясна была и северо-восточная граница, но 
южная 1Н ча,сть северо-зшадной стенок прослеживали·сь плохо и были 
уточнены по профилям уч. 11 -VI/6, II -VI/7, I -Vl/8 и 1 -Vl/9. 
В зшадном углу жилища No 1 под полосой сгоревшего дерева были видны 
следы столба - кrруг лая в пла1не конусообразная ямка диа1метрО1м около 
20 см, шедшая до глубины 130 см, постепенно уменьшаясь в размерах. 

Пол жилища ~находился на глубине 60-70 см ~И имел вид очень тем
ного слоя с черными уг ЛJИ1Стыми пятнами; в южной и за111адной части 
жилища пол ·несколько понижался; в уч. 11/8 и 111 -V/9 глубина зем
мmки доходила до 90 см, причем по·л ее был на глубине 80-90 см. 

Северный угол землянки с глубины 40 см был окаймлен уг ли1стой по
лосой - ·Следами сгоревшего дерева. К этой полосе с востока и ·С запада 
примыкалrи два очага. Восточный оча'I' имел округлую форму; диаметр его 
60-70 см. В и1нтеноивно черном 01чажном 1слое находилось несколько не
больших обожжеНJных камней, небоАьшое количество обломко1в глиняной 
посуды и других кухонных остатков. Очаг лежал на плоскости пола зем
лянки и не уг лу6лялся ниже. 

Очаг к западу от уг лисrой полосы имеА овальную форму и большие 
размеры; длина его около 1.25 м, ши1ри1на около 70-80 см. Очажный слой 
состоял из яркоч~рного жирного yr листого слоя с мелкими жжеными об
л.омками костей и фрагментами сосудов, среди которых было много облом
ков от одного сосу да. Этот очат ра.сполЭ-!Гался 'Также на площади пола и 
не углублялся ниже. 

К югу от очагов находила~сь черная углистая полоса - rследы сгорев
шего дерева, д11.иною около 2 м и шириною 40-60 см; она ра:сширялась 
в восточной ·части и ~Имела яе совсем правильные очертания. Эта полоса 
yr лублялась до 95 см - 1 м. Здесь, повидимому, часть ствола дерева была 
несколько врыта в пол и впослецств.ии сгорела. 

В средней части жилища (в запа,дной части уч. 111-IV /6) нахо.п,и
лась яма неправильных очертаний; длина ее около 1.5 м, ширина .свыше 
1 м, г луби~на до 116 см. В профиле западной стенки уч. 11-Vl/6 яма 
имела конусообразную фо.рму, постепенно суживаясь вниз. Дно ямы по
крыто темным слоем, который выстилал пол жилища ·в окружающих яму 
учас'J1Ках; в этом слое было найдено лишь небольшое количество мелких 
обломков керамики; в верх.ней ча1сти ямы нахоДrился песок. Назначение 
этой ямы неясно; возможно, что она слуЖила для хранения запасов ~вну
три жилища, являясь таким обрЭJзом предшес11венаицей позд<нейшиос зер
новых ям ил.и подва.1юв для хранения о~Вощей. 

У вост1Очной стенки жилища No 1 (уч. IV/6) на уровне пола был рас
положен оча1г неnравильной формы. Длина его около 1.5 м, ширина около 
60 см. Вокруг него и в ~нем \НЮюдилось много обломков глиняной ПОIСУ ды 
от ~нескольких плоскодонных 1горшков, кусочк1и yr ля и обломки мелких 

жженых костей. 

В 1восточной ча1сти земляНII<.и находил:ся довольно широкий короткий 
прохОiд в следующее жилище. Посредине выхода были обнаружены две 
круглые ямки д1иа1Метром 15 и 20 см - следы столбов. Они имели кониче
скую форму .и углублялись 11;0 1 м 20 ·см. 

Крайнее к 1вост01<у жилище № 2 имело четырехугольную в плане фор
му и было вьrгянуто с сев~ра на юг. Размеры его пр·имерно 8 Х 8 м. 
Восточная граница его осталась невыясненной, так ка1< с этой стороны к 
раскопу по11;ступали, крупные строевые деревья и масса корней пронизы
вала .нсю восточную стенку раскопа и сильно мешала 1на6людению над 

сл·оя.ми земли. Пол жилища находился на глуби не около 70 см и состоял 
из <У'rень темного углистого слоя, неровной .л,и1нией уходящего в подстилаю-
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щ~ий песок. Следов обклад:к,и: стен деревом (в IВИде углистых полос) в этом 
жилище 'Не наблюдалось. 

У южной стенки посред.и~не (на уч. 111-IV/3) был расположен до
вольно большой оча~г. Длина его свыше 1.5 м, шири1на около 80 см. 
В уг J\истом очажном слое было обнаружено несколько довольно крупных 
обожженных камней, обломки керами:к,и, обо1жженные мелкие фраrм~ты 
костей ж1ивотных. Здесь была сосредоточена большая ча1сть находок, сде
ланных в землянке. 

В северо-западном углу землянки находился проход в следующее к се
веру жилище № 4 (на уч. VIIl-Xl/3-5). В плане и профилях стенок 
(VIll-Xl/4 и VIll-Xl/5) ясно быля видны 1восточная ча,сть южной и 
северной границ землянки, северо-восточный, и юго-восточный углы ее, 
выход к северу (на уч. Xl/5). Неясны~ были границы части восточной 
стенки и почти совершенно разрушена западная часть землянки. Наиболее 
хорошо сохранилась ·Средняя часть (уч. IX- Х/4). Здесь пол жилища 
был на глубине 70-80 см. На границе уч. IX-X/4 располагался большQЙ 
очаг, вытянутый с СВ на ЮЗ. В черном у1глистом слое находилось около 
десятка мелких обожженных камней, обломки глиняной посуды и мелкие 
жженые косточки. У западной стенки уч. Х/4, на глубиче около 70 ом, в 
темном пятне был найден раздавленный горшок, лежавший кверху дном, и 
рядом ·С ним - довольно крупный камень. К югу от очага, на у1ровпе пола 
землянки, проходила полоса светлого песка, повидимому, на месте лежавшего 

у очага дерева или друг::>го предмета, плотно прикрывавшего пол жилища, 

rак что под этот предмет 1не пр.J1НИ1Кал темный слой, покрь11вавший пол. 

В западной части уч. Vlll - Х/5 темный слой - заполнение и угол жи· 
ли1ща - не доходили до за!llадных стенок участков, но образовали отдель

ные темные полосы, а в средней части с глубины 40 см шел чистый под
стилающий песок без находок. Пооидимому, западный край землянки был 
ра1зрушен в древности, но следов перекопа, в виде перемешанносо слоя, 

не было видно. 

Кроме исследования оста'l'ков жилищ, в восточной части стоянки в 
1947-1948 гг. была ~вскрыта плоrцадь между землянкой № 3 'И шурфом 
под названием «кост.ище», раскапывался холмик в северной части полянки 
и производилось вскрытие курганов, ра~сположенных на краю леса, к се

веру от стоянки. 

В 1943 г. П. П. Ефи~менко заложил небольшой шурф в юго-западной 
части поляНIКIИ, где наход1илась 10торая группа ЖiИлищ; шурф этот дал 

довольно большое количество костей животных в золистом слое, почему 
это мес'11о было названо «костищем». В 1947 г. рядом с 1ним, к востоку, 
была проведена небе>льшая траншея (2 Х 6 м) tИ получен материал такого 
же характера. В разрезе восточной стенки тра~ншеи наблюдалось следую
щее чередование слоев: под дерном толщиной около 7-8 см до глубины 
около 70 см лежал слой с находкаМL"f, в котором четко выделялись три 
горизонта--· ,супесь темносера~я, супесь светлосерая и супесь рыхлая корич

неватая. Ниже шел подсТ1илающий песок. Второй гор.и зонт культурного 
слоя С')Держал много золы; в нем находилось большое количество костей 
животных лучшей сохранности, чем в обычном культурном слое стоянк.и, 

состоявшем из супеси, более или менее интенсивно окрашенной гумусом, 
(\бычно темносер<)ГО цвета. 

В 1948 г. траншея-шурф 1947 г. была соединена ра1окопом с жилищем 
№ 3. За пределами жилища культурный слой имел незначительную тол
щину - около 30 см, но пu направлению к западу - к «костищу» - тол
щина его постепенно увеличивалась, а с середины участка 1 - 111/19 в куль
турном слое появился золистый горизО'НТ, который по н:mра:влению к 
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западу постепенно утолщал·ся и в уч. 1 - 111/21 сливался с золистым горн
зо1-пом пробной траншеи 1947 г. 

Таким образом, очевидно, что скоплеНJИе золы, образующее золистыii 
слой в зМ1а1дной части полянки, на которой был.и расположены ж1илища, 
не простирается до границ жилищ, причем этот слой становится толще 
по направлению .к западу. ВозмОIЖiНЮ, чт.о здесь ~имел место и смыв, ~так 
как западная часть полянки несколько •ниже цент.ральной. Интересным 
является и то обстоятельство, Ч'11О золистая прослойка наиболее ярко была 
выражена 1в •Средней част~ культурного слоя, 'ютя зола есть и ниже. 

В наследованных уча.стках ( 1 - 111/ 18-21) не было встречено ничего, 
что опраJВдыва.ло бы название «костища>> - ни следов долго горевшего на 

этом месте огня, Н1И следов жертвоприношений. Большее коЛJичоство и луч
шая с.охра.нность костей живо1•ных здесь объясняется консервирующими 
овойствами золы. В общем же находки в культурном слое имеют обычный 
характер и состоят из обломков посуды и костей животных. Повидимому, 
.?одесь на определенном участке стоянки, к западу от жилищ, высыпали 

золу. Подобного рода зольни•КIИ извес"I'ны и на позднеандроновских посе
лениях. 

Посред,_щrе северной части 1110.лянк~и на О1Пушке леса наход.ил,ся неболь
шой холмик. На вершине его в 1947 г. был заложен шурф; с глубины 
о·коло 20 см в нем стали попадаться кости человека. Тог да, естес"I'венно, 
возникло предполо·жеНJИе, что это не холми.к, а курга~н. Поэтому он был 
впи1сан в .ра~скоп размером 8 Х 8 м и разделен на 16 уча1стк0tв (2 Х 2 м); 
д1иаметр холма около 8 м, вьюоrга 50-60 см. Он сильно оплыл и зарос 
травой. На расстоЯ~НИи 4 м к югу от него находилось вокрьrrое жилище 
№ 3 и продолжеНJИе ра1скопа к западу. После зачистки северной половины 
предполагаемой на.сыпи на. глубине 20 см стал~и попадаться отдельные 
кости человека, главным образом в центральнсй части. На глубине около 
30 см от поверхности ·в 1северной и отчаст.и в южной половине холма на
ходиЛJИ1сь остатки четырех скелето~в. Из них два (№ 1 и 3) лежали 1в вы
тянутом 111оложении на спине, головой на север и СВ; два других - в бес
поряд·ке. Никаких вещей при них не было. Верхняя часть В'торого окелета 
была разрушена: плечевая кость, час~и черепа, фала1нrи пальцев были 

найдены лежащими от дельно и не в анатомическом порядке. Кости ске
лета No 4 находились в совершеНJном беспорядке и представляли собой 
две группы перемешанных костей. Вое костяки лежал:и в культурном слое, 
поэтому могильных пятен и следов могил проследить не у далось. 

После расчистки всех участков до подстилающего слоя раскоп был 
yr лублен. В центральных участках - на глубине 80-90 см от поверхно
сти, в крайних к северу 1И югу - на глубине 40-50 см показался чистый 
под·стилающий песок. Нижняя граница культурного сл,оя имела неровные 
очертан~ИJя, но могильных пятен не было; повидимому, здесь в основном 

был ~небольшой естественный холМИJК, в !Котором были сделаны захороне
ния, может быть, и не относящиеся ко 'Времени существования стоянки. 

Довsьно большое количество от дельных человеческих костей было 
найдено ,в культурном слое этого раскопа. Сог лаJсно заключеН!Ию В. И. Uал
ки.на, здесь было обнаружено 165 костей человека от 5-6 костяков. 
В этом же раскопе найдены К·->сти лошаДJИ ( 43 кости от трех особей), 
ксровы ( 41 кость от четырех особей), овцы или козы ( 4 KOIC'nИ от одной 
особи), ·свиньи, ~может быть, дикой (4 кости от двух особей), собаки 
( 1 кость) и лося (3 кости от одной особи) .. Кроме обожженных 1И необо
жженных костей ЖJИвотных, в культурном слое встречались обломки гли
няной посуды того же т.ипа, что и в ооседнем ра•скопе, и много битого 
ка.мня. Из отдельных находок 1Интерес.ны: д·ва камеН1ных песта и два мел
ких обломка полирова~н:ных оруДJИЙ. 
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Коллекция, собранная во время ра,скопок Луговской стоянки 11, со
стоит из ~небольшого числа каменных орудий, обломков глиняной посуды 
и костей животных. 

Среди каменных орудий имеется один кремневый накояеЧJНJИК стрелы, 
ланцето1видной формы, с прямой ниж1НеЙ частью, в разрезе - ова.лЬ1НыЙ; 
обработан мелкой отжимной ретушью с обеих сторон; длlГdа его 5.4 см, 
наибольшая ширИJна 1.2 см (р!Ис. 19-1). Наконечник стрелы был найден 
на полу жиЛJИща № 3. Второй 1На:конечН1ик стрелы был найден в жилище 
№ 1. Он более крупный и имеет ПО\Цт,реугольную форму. Поперечный 
разрез его овальный, нижняя часть уплощена. ОбрабQIТан почти сплошь 
плоской отжимной ретушью (с одной СТОроiНЫ имеет участок корки). 
Острие обломано. Длина сохралшвшейся ча,с1iИ 4.5 см, ширина основа
ния - 2.5 см (рис. 19-2). 

К группе скребков относятся два оруд,ия, из которых одно было най
дено на пov'l.y жилища № 3. Оба сделаны .на отщепах и имеют округ лyJQ 
форму и дуговидный рабоrчий край, обработа·нный довольно крутой ре
тушью. Размеры их следующие: длина 2.5 и 2.2 см, ширина 2.2 и 2 см 
{рИIС. 19-4, 5). Очень интересно ма.осивное скребковидное орудие под
четырехугм1:J1ной фармы, найдеН1ное в землянке № 2; сделано оно из куска 
гальки. Один рабочий край его расположен ~на короткой стора'-!е. Он --сб
рабwа~н со спwнки довольно крутыми скола!'.rи, подобными скребковой 
ретуши, и подработа~н с брюшка. На нем имеются следы раООгы в виде 
заломов. Второй рабочий край расположен на длинной стороне с:рудия 1И 
подра,б<Лан только с брюшка. Здесь также имеются заломы, указывающ•ие 
на то, чrо орудие употреблялось как долбящий tИJнструмент {рис. 19-3). 

Из :круш1ых каменных орудий имеется ч<llсть каменного молотка (ил·и, 
может быть, кирки) с двумя прот.иволежащ~ими ,выбоинами (в r.редней 
чac-rni) для пр~ивязыв.а~ния; сделано орудие сиз черного камня; рабоч1<1Й 
край оильно сбит. Кроме того, имеются два песта. Одна рабоrчая поверх
оость первого песта ~носит следы М!ногочисленных ударов, большая часть 

другой ·сбита сильным у даром. Две боковые поверхности нес·колько во
гнуты и имеют следы трения и легких у да·ров. Длина QPY дня около 9 см. 
Пост был найден в разрушенном жилище № 4 у очага. Основное наз~на
чение таких масаивных оруд~пй - дроблеН1ие руды. 

Второй пест, еще <более массивный, имеет на своей 1Поверхности следы 
трения, 'Вследствие чего ра:бочая пл.оскость его з<l1Пол-ировала1сь. Это ору
дие служило, вероятно, ~верхним камнем зернотер.ки; длина его около 12 см. 

Нижние плиты зерн<УГерок были найдены также на стоянке 11. Одна 
из НJИХ лежала на полу тиЛJяща № 3, ,в западной его части; вторая нахо
дилась недалеко от пе2вой, ближе к северной стенке землянки. Обе плиты 
имеют небольшие размеры и немноflо вогнутую рабочую поверхность; 

длина их 17.5 и 18 см. В той же земллнке был обнаружен еще обломок 
з-ернотерки. 

В культурном слое изредка попадались кремневые отщепы и оско,лкн, 
мелf(lие обломки по.л:ирова'Н:ных орудий, куски битого камня iИ гал4и. 

Бедность кремневого инвентаря стоянк,и уR•азывает на то, что металл -
медь и бронза - уже широко употреблялся ее обитателями, но металличе
ских предметов обнаружено очень мало; на территории Луговского рядо
вого могильника найдено бр!>'НЗОtвое долmо и •В центральной части стоян
ки - кусок бронзового шлака. Еще слабее представлены костяные орудия, 
которые, несомненно, широко употреблялись; вследствие плохих условий 

залегаJН~Ия в почве от них сохраtН1Ились лишь два-три обломка. 

Кос11и животных из раскопок 1947 г. были определены В. И. Uалки
ным. Они принадлежали домашним ЖН1Вотным: крупному рогатому скоту 
(88 костей от пяти особей), лошади (64 кости от четырех особей), 
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меЛ1Кому рогатом.у скоту (9 костей 00' трех особей), свинье (7 !Костей ют т~х 
особей) и диким: лосю ( 11 костей от двух особей), медведю ( 3 кос-m от 
одной особи) и бобру (3 ·~ости от одной особи). 1 

Основную массу находок второй Луговокой стоянки, так же как в лер
вой, со.ставляет ке.рамика. За два года раскопок у далось выделить около 
2UO сосудоо, различающ1ихся по форме, размеру и орнаменту. Все сосуды 
плоскодонные, часто с примесью толченой раковины в глиняном тесте. 
Большая часть их - более или менее высокие горшки разных размеров, 
со срд.!внительно небольшим дном и о~круг лым1и стенками, сильно расши
ряющимися кверху, с небольшой отогнутой шейкой, на которой имеется 
неширокий .выпуклый валик, чаще :всего орнаментJИрованный (рис. 19-7 
и 9). Кроме горшков, имеются банки с загнутыми ~внутрь краями, но 1ИХ 
значительно меньше, и совсем единичные экземпляры сосудов на поддонах 

(рис. 20, 1). Формы, напоминающ1ие острореберные, не остречались. 
()бломки посуды более раннего типа (толстостенные с примесью дрес

вы 1В глиняном тесте и с гребенчатым орнаментом, покрывающим всю по
верхность сосудов), 18 небольшом количестве встреча.вшие-ся в центральной 
части ст,Jянк~и, 1в восточной ее части совершенно отсутствовали. 

Сосудов без орнамента чрезвычайно мало. Почти всегда вокруг горла 
горшков или банок ра:сположен орнамент, но орнаментация IНЭ 'Ромбов и 
треугольников (напоминающая, а иногда и точно воспроизводящая андро
нс1вские или срубные мОТ1ивы), так часто встречавшаяся в первом ком
плексе стоян~и. попадала·сь сравнительно редко. Преобладающая форма 
орнамента - горизонтальные пояски из елочек, зигзагов, нарезных поло

сок, мелких ямочек, ромбиков, изредка - шнура и каннелюр. Под вали
ками в большинстве случаев находятся круглые ямки, или образующие го
ризонтальный ряд или раоооложенные груnпа>.vш по две и по три на опре
деленном раостоянии (р1ис. 19-7, 9). 

Т аrоим образом, группа плоскодоНJных горшков (с пр.имесью толченой 
рако'Вины в глиняном тесте, с небольшим вьmуклым валиком вок·руr ·Горла 
и горизонтальными зонами орнамента в верхней части), которая состав
ляла небольшую часть сосудов ЛугоВ<ЖоЙ стоянки 1, становится []реобла
дающей и самой характерной для Луговской стоянки 11. 

Этот преобладающий тоо посуды сближается с аrнаньинской примесью 
в глине, валиком ~вокруг горла, орнаментом из горизонтальных зон 1различ

ных узоров, ра·сположенных .в верхней части (часто совершенно подобным 
о·рнаменту на а1наньинских сосудах), но отличается от них плоским дном 
(лишь один сосуд из кургана имеет определенно округлое дно). Эта па
су да предананьинская. Как и почему произошла смена, каза.\10СЬ бы, более 
устойчивого и удобного плоского днища округлым и формы более или 
менее высокого горшка с округлыми стенками сравнительно низкой чаш
кой, сказать тру дно, JIO .возможно, что низкие круг лодонные чашки явля

лись более у·стойчr~выми на мелких открытых очагах, их легче было поста
вить на угли или на камни и они скорее прогревались, чем более .высокие 
горшки с плоским дном. 

На опушке леса, к северу от стоянки, расположено около 1 О небольших 
сильно оплывших и поросших лесом кургЗJнов, диаметром 6-11 1М и высо
той от 50 см до 1 м. 

В 1947 г. были вск.рьпы д,ва кургана № 1 и 3. 
Под насыпью кургана № 1 (диамет.р его около 8 м, высота - около 

60 см) ·были обнд.!ружены две могилы неясных очертаний; повидимО1Му, 
одна и1з них (№ 1) была ограблена, так как в насыПIИ попадались кости 
человека и части черепа плохой сохрЗ1ннос111и. Могила № 2 юмела непра-

1 Кости живот'Ных из раскопок 1948 r. еще не все определены. 
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ВИЛМIУЮ форму, с (Выступом к югу. Обе могилы были .вьп.януты, примерно, 
с востока на запад. В 1первой могиле находок не было; в зшадной часm 
второй на1ходился небольшой глиняный круглодонный сосуд очень плохой 

f 

2 

5см 
1 

Рис. 20. Сосуды из стоянки 11 курrавов No 1 и 3 

з 

со~ра.нносm (рис. 20, 2) .и в средней чаС"11и - поч1·и совсем истлевший 
фрш-мент длинной кости человека. 

Под насыпью кургаJНа № 3 (диа1метр его около 7 м, 'ВЫ·СОО'а около 
50 ом) также был1и обнаружены ~ моl"lилы очень неяоных очерта~IПIЙ. 
Кости в них совершенно не сохранились. В могиле № 1, вытянутой, повИ
димому, с востока на .запад, на краю теМ1ноrо пятна, на г .лубюне около 
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40 см, был обнаружен прС>низанный корнями деревьев г ЛJИ.няный плоско
донный горшок очень плохой сохранности (ри·с. 20, 3). В могиле № 2, 
вытянутой с северо-востока на юго-запад, на глубине около 70 см в к,го
западной части находилось два обломка сосу да. Дру11их находок не было. 

В 1948 г. были вскрьпы кургwы № 2, 4 1И 5. 

ю Nогило N2 ,---....... 

1 ' 
1•0 1 

/ (j) 1 
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Рис. 21. Расположение погребений под насыпью кургана № 2 

1 - уголь; 2 - пережженный песок; З - камень; 4 - фраrмент керамики; 5 - серебряное 
кольцо 

Курган № 2 расположffi! в юго-за1Пад,ной части могильника, почт.и на 
самой опушке леса; д•иаметр его около 8 м, высота около 60 см (рис. 21). 
В южной части насыпи кургана на глубине 20 см от поверхности был 
обна.ружен череп человека, рядом с ним (к югу) на той же г лубИJне и на 
глубине 30-40 см - углистое пятно и пятно жженого песка, в котором и 
близ которого попадались мел.кие обломки глиняной посуды, типичные для 
Луговской ,стшrnки 11. Угли и мелкие фраrгменты керамики встречались 
к западу от углистого пятна. На г лубИ1не 30 см здесь же был найден 
обломок полированного орудия (может быть, топора) и массивный отщеп 
кварцrиrга со следами обработки. Ниже горизонта, под слоем жженого 
песка, оказалась плотна.я кра,сная глина. В западной часТ!И южной поло
вины насыпи с самого :верха наблюдалась перекопанная, более темна.я, 
земля с мелкими черепкаМIИ. Здесь же на глуби.не 50 см было найдено 
бронзовое пластинчаrгое колечко. У восточного края раскопа с г лубИJНы 
40 см находилась яма неправильных очертаний; нижняя часть ее на 10 см 
была заполнена углистым слоем, верхняя - темным слоем. Между углями 
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наблюдалось пятно обожженного песка. Находок в яме и возле ямы не 
было. 

Ямы, заполненные у·глисто-красным слоем, очевидно, были местами, где 
долvо горел огонь и совершались заупокойные обряды. В этих ямах и ·возле 
них находок не было. 

Ниже горизО'нта, о·rча:сти на месте слоя плотной красной глины, отча
сти к западу от него, оказалось уг ЛИiСТО-~ пя-Dно с слоем кра·сного жженого 

песка посред~ине; дюilна его около 1 м, ширина около 80 см. Это пятно 
шло до глубины 20 см. Под 1Н1а·сьmью кургана оказали.сь три могилы 
№ 1-3. 

Погребение № 1 (западное) - наиболее ~позд.нее, так юш< темная ~перско
па1нна1я земля моr~ильной ямы ·С мел'К:ИМ!и обл.омками керами:к,и и угольками 
прослеживалась в насыпи, начина1я с самого верха. Очевидно, это было 
впусюное погребение. В 1нЗJсьrпи 1на глубине около 50 см от поверхности 
найдено бронзовое пластинчатое колечко с заходящими один за другой 
ко1нцами; колечко орна~ментир()lвано косыми на1сечкам1и. В могиле (длиной 
около 2 м 1ir шириной около 1 м) ;на глубине около 1 м под 1Насьшью 
лежал костяк взрослого человека плохой :сохра1юrости; скелет лежал в вы
тянутом полюжен~ии, на спине, ·С вытянуты:vш вдоль тела руками. Ориенти
ровка могилы и погребения - СВ - ЮЗ, головой на ЮЗ, лицом на ЮВ 
(рис. 21). На расстоЯJНJИИ около 30 см к ЮВ от черепа лежало небольшое 
серебря~ное колеч·ко ·С заходящими один в другой концами (р:ис. 19-8). 
ДруГIИIХ IJdaxoдoк не бьiло. 

В центре курга·на, на •глубине 40-50 см НJИЖе горизО!Н'Га, в хорошо 
З?..'Метной могиле овальоой формы (длиной 1 м 80 см, ширИ1ной около 
80 ·см), вытянутой с севера на юг, 1нах0Дiилось погребение № 2. Д1Но мо
гилы плоское, кра·я - ПО'Ч"l'И о'l'Веаные (.ри1с. 21 ). Костяк плоосой сохранности 
лежал на спине, с .согнутыми !Ногами. П.ра1вая ,рука была .вытянута, ле
вая - согнута в локте. Сохра1Н1ность костяка очень плохая. Никаких вещей 
при поrребенИIИ не было. 

В ВОСТIО'ЧНОЙ ча1сти курга~на была обнаружена еще одна моnила оваль
ной формы, вьrrянута.я с севера па юг; длина ее около 2 м, ширина около 
80 см; •глубина .около 70 ~см. В могиле лежал небольшой костяк очень 
плохой оо:юранности, в :вытянутом положении на спине, головой на юг. 
От черепа сохранились небольшие фрагменты и 1Несколько ЭУ'ООВ. 
От остального скелета ,ча.сТ1ючно сохранились кости ног. К востоку от .верх
ней части ног 1в могиле лежал обломоrк крупной кости тивсmного. Других 
!-:аходок в мог.иле не было. 

Ку.рган № 4 - OДlilH из самых крупных курга:нов могильниff<а; диаметр 
его около 11 м, вЫ>сота около 1 м. Понерхность кургана заросла лесом, 
который пришлось ·вырубить. 

В насьmи (уч. 8, 9, 10, 11, 14, 20) на глубине 20 •см были заметны 
небольшие углистые пятна и (на уч. 9) мелкие черепки. Фрагментов глиня
ной посуды очень мало, та:к как курга·н наиболее удален от стоянки, и 
ку льту.рный слой ее здесь поч·шi не выражен. На1сыпь состоит из свет лоrо 
песка, пронизанного корнями деревьев и и ног да пятнам.и от сгнивши~ 

корней. На г л}116..rне 60 см •в насыпи изредка попадались фрагменты костеи 
человека очень плохой сохраJнности и мелкие обломки глиняной посуды. 

На горизонте, частично под насыпью, частично вне ее, в пределах рас

кооа обнаружились большие уг л:истые пятна с учасТ1ками обожженного 
песка оранжевого цвета. У голь и обожжеН1ный песок заnолняли ямы разной 
г лу·бины. Форма их была подчетырехугольная. Яма .в юго-восточном углу 
раскопа ·имела четырехуголЬ'ные очертания (длиной около 1.5 м и шириной 
около 1 .м) и шла до глубины 1 м 10 см! (рис. 22). Яма в .северной ча1сти 
раскопа имела вытянутую фор114у, напоминающую .ромб; длина ее около 
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2 м, ширина около 1 м, глубина 30 см. В за~падно:й части ра~скопа она 
имела прав·ильную четырехугольную форму; д.Nина ее около 2.5 м, ширина 
90 см, г лу6ина 30 см. Очевидно, эти ямы связаны с заупокойными обря
дами и, может быть, жертва1ми. Возможно, что обряды эти неоднократно 
совершали1сь и после похорон. 

На горизонте под насыпью кургана было обна1ружено два погребения: 
одно - ·в центре, другое - в южной ча1сти кургана. 

с 

ю 

1 
~--- - -

_""----- / о 1 2 Jм 

Рис. 22. Расположение погребений ПОА насыпью кургана № 4 
1 - граница два я~1ы; 2- обожженная земля; 3 - угли 

:{Jентральное погребение (№ 2) сохранилось ча~стично. Повидимому" 
могила была ограблена и при этом часть костей выброшена; может быть" 
они и былИ найдены .в 0насыпи. Могильное пятно было вьпянуто 1с .востока 
на запад и имело нечеткие очертания ( особеяно в западной части) и не
правильную форму. На глубине 20 см в :могиле оказались лишь части 
длинных костей ног. Никаких нах;а·док возле iНИХ не было. 

Второе погребение (№ 1) находилось на глубине около 30 см в ясно 
выраженной длинной могиле овальной фо1рмы, вытянутой ё востока на 
запад; дли1на ее 2.5 м, ширина 70 см. Скелет л~жал в моnиле в вьпянутом 
положении на спине, головой на запад. Положение рук неясно, так как 
сохранились лишь ·верхние части плечевых костей. На пра·вом плече лежал 
б{)~.НЗОIВЫЙ ·рыболовный крючок (·рис. 19-6). Дл.инные кости ног оохра
iш.лнсь та•кже очень плохо; че~реп ра.Здавлеi~:; мелКiие кости· отсутС<mуют. 

82 



Никак.их других вещей в могиле не было. Костяк лежал на песке, а в го
ловах была прослойка краоной 1' лины. 

Более темные очерта~Н!Ия могил, наrчиная ,с гориЗО1нта, можно объяснить 
только подсыпкой в мооилы углистого слоя 1из жертвенных костров. 

Курга~н № 5 находился на са~юй опушке леса, в восточной ча:сти мо· 
rильника; диаметр его около 7 м, высота около 50 см. Курган был 1вписа~н 
в paicкOII размером 8 Х 8 м, разделенный на участки по 4 м2 • 

В центре 1насыпи с глубины 20 ·С1\1 обнаружилось пяти.о обожженного 
песка с углем дЛ'!fНОЮ и шириною 80 см, которое шло до глубины 30 см; 
очевид!Но, это остатки жерт,венного костра. Ниже, до г луб.ины 40 см,
уг ЛJИ1стое пятНК> меньших размеров. На глубине 40 см в пределах углистого 
пятна 6ыл найден зуб бара~на. В северной части на.сыпи на глубине 20 см 
было пятно обожженной земли из мелких крапинок ора~нжевого цвета в 
темном елее. Здесь найдены три черепка. Кроме того, во всех гори~онтах 
насыпи попадалась мелкие об~;:>мки г.л~иняных сосудов типа Луговс1ю.й 
СТОЯ'НIКИ J J. 

Под насыпью, в южной половине rкурга:на, на фоне светло1Го песка выри
совались очерта:НIИя более темного мо1гильного· пятна, вытянутого с СВ на 
ЮЗ; длина его около 1,60 м, ширина 60-70 см. По мере углубления мо· 
гильное пятно несколько смещалось к западу и уве.л~ичивалось в размерах. 

На глуб.Иiне 80 см длина его была ОIПЯТЬ около 160 см, шир1ина 50-60 см. 
Ниже 80 см пошла материковая глина. Никаких находок и человечеоких 
костей в могиле не было найдено. 

Во·зможно, что мы имеем здесь изредка ·наблюдавшееся явлооие, когда 
для человека, умершего на чужбине, на родине рылась могила и ·СО1верша

лись обычные погребал.ьные .обряды. Иногда в таких моГlилах находились 
вещи, но кости умерших отсутствовали. 

Вскрытием кургана № 5 были закончены работы 1948 г. 
Итак, ·в 1947-1948 гг. на курганном могильнике было вскрыто пять 

1<урганов. Из ·них в первом .и третьем моl'ильные пятна очень неясных 
очертаний были вьrгянуты почти с востока 1на запад (с небо1льшим откло
нением к ,северо-востоку). О поло1жс~н.ии умерших в могилах ничего сказать 
нельзя, так как косТIИ почти не сохр<liнилась. В одной :из могил кургана 
№ 1 стоял небольшой. круглодонный сосу~. В кургане No 3 также были 
две могилы расплывчатых очертаний; одна из них (№ 1) была вытянута, 
повидимому, с востока на запад, вторая (№ 2) -с СВ на ЮЗ. В первой 
находился небольшой плоскодонный сосуд, во второй - часть сосу~а с 
налепным орнаментом. Кости скелетов не сохранились. В насыпях этих 
курга•нов и на горизоwrе не наблюдалось остатков жертвенных косrр•Jв в 
виде уг листа-оранжевых пятен. В кургане № 2 было обнаружено три по
гребения: дна в ямах под на1сьmью кургана и одно впускное. Первые два 
были ориенmрованы с севера на юг, головой на юг, третье - голо1вой на 
ЮЗ. Сохранность костяков была плохая, 1но ~все же давала нозм.1Jж1-юсть 
определить положение скелетов. При впускном по,гребении находилось се
ребряное колечко, при одном из других- обNJмок крупной кости живот
ного. Других вещей не было. 

Под насьmью кургана. № 4 в неглубоких могилах на:~юД;илось два по· 
гребения, ·вытянутые с востока 1на запад, головой на запад. Кости rщного 
из них поч1и 'Не сохранились, так как оно было, пов.идимому, ограблено, и 
западная часть могилы разрушена. При втором погребении лежал бронзо
вый рыболовный крючок. 

Под 1насьmью кургана № 5 была обtнаружена одна моги.ла, пьrгянутая 
с СВ на ЮЗ, в которой ни костей скелета, 'НИ вещей не было найдено. 

В насыпях или возле них в последних трех курганах наб.\юдалИJСь ямы 
с углем и nерегорелым песком - повидимому, остатки жертвенных костров. 

6* 83 



Вопрос о дат1ировке кургаН1ного могильника не оовсем ясен. Если по
гребения с сосудами в курганах N!:! 1 и 3 можно считать одновреме.на:ым.и 
Лугов·ской стоянке 11, где имеют~ся подобные оосуды, то поr~ребеН!Ия :в ос
та.'\ьных курганах, отл:ичающиеся по ориентировке (кроме апускного по
гребения в кургане № 2) 1И погребальному обряду (,налмчием vста11юR 
жер11венных костров), можно датирО1Вать лишь при~близительно. 

В на.сыпях всех К}'lрганов •встречались мелкие обломки г л:мняных сосу
дов, по форме и орнаменту близкие к типам Луговской стоянки 11. Можно 
думать, что эта посуда связана с погребальным обрядом, та.к как, во-пер

вых, в насыпи каждого кургана .встречал•ись фрагменты •небольшого колм

чества .оосудов, ~иногда лежавшие ку·чкой, а :во--в11орых, культурный слой 
бл:и.злежащей стоянки на территори'И курга1Нного могильника отсутствует. 
Это позволяет предполагать, что .все исследованные Луговск.ие курганы 
синхроничны стоянке № 2. Однако следует отметить, что курганы № 1 и 3 
не имеЛ1и следов жертвенных костров, а в о.стальных 011сутствовали г линя

ные сосуды, од1Нотипные посуде сrоянки. Кроме того, ориентировка могил 
в этих курганах иная. Поэтому полной уверенности в синхроничности всех 
курганов пока 1-Jет. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦIЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

Е. И.КРУП НОВ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В КАБАРДЕ 

И ГРОЗНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Археол0tг,ическое изучение КабарДIWНСКОЙ АССР и г,розненской обл. 
было осуществлено в 1948 г. Северокавказской экспедицией, органи.зова~н
ной ИИМК, ГИМ, сов1местно с Кабардин,ским научню-иссле1довательским 
институтом и Г ро1зненским обла.стным институтом и Музее:м краеведения. 1 

Основные задач~-1 экспедиции заключались в исследовании памяТlнт:t:КО'В 
материалЬ1ной культуры переходного периода от браН1зы к железу (в основ
ном 1 ·тыс.ячелеmя до нашей ·эры) и в постановке углубленных разведоч
ных ~работ .в ранее не обследоваJНJНЫХ районах Ка1бардинской АССР и 
Грозненской обл. 

В связи ,с тем, что результаты работы эк·оо~иции ~В Кабардпнскоii 
АССР подробно изложены в специальной статье, опубликованной в У томе 
«Ученых записок» Ка,ба,рдинского н.-и. института, кратк·ое освещение .этих 
рабоrг будет дано лишь в .конце да1нноrо очерка. Основным же со,держанием 
его яв1wся И\Зложение важ'н~еЙших итогов работ, произведеН1ных ,экспеди
цией 'В 1948 г. на террит0~ри1И Гроз·ненской обл. 

Работы в Г,рознен~ской оiбл. 'Вьmолнены в два этапа. На пер1юм этапе 
было продолжено изучение памятников древности (Ассинского ущелья), 
начатое эк,спедицией в до1вое1Н\ные годы. Уже тогда этю и1зу9е'Н1Ие привело к 
выво~ду, что ущелье р. Аосы по бога11ству и разнообразию разл1Ичн:ых и 
разновре~менных памятников ЯIВЛЯе'ГСЯ одним ·ИIЗ кр}'IПнейших археолоrиче
сюих комплексов Гро•з11Юнской обл. Работы 1948 г. вновь подтвердили это 
заключение. 

Непосредственным по·водом для возобновления работ в Аосинаком 
ущелье послужили находки бронзовых предметов, сделанные М')СТными 
ж•ител.я~ми весной 1948 г. при дорожных работах в с. Первомайском 
(б. Галашки). 2 Это - топор, на~конечНtик копья, три бронзовых бра,слета 
с заходяЩИМJИ один за другой концами Иi две ви.сочные ма·сси.вные привески 
в 1.5 оборота (plilc. 25-3). 3 

По сведениям, собранным .на месте находок сотрудником Г.розне.нского 
музея Н. И. Шта~нько, все вещи происходят якобы .из од1ноrо ·разруш•.жно
го, предполож,ительно парного погребеtНJИя в грунте. 

1 В э1,спедиции участвовали: от ИИМК и ГИМ- Е. И. Крупнов, О. В. Мило
радuБич и А. А. Крайнов; от Грозного -И. Ф. Мутовин и Н. И. Шганько; от Наль
ЧИI<а - У. А. Герандоков и студенты-практщ,анты Ю. П. Карасев, В. Л. Афонс1шй и 
Г. П. Чуриловская. 

~ Ве1ци поступили в Грозненский музей. Озна1<омлеН'Ием с ними я обязан ДJ•рекТору 
музея В. А. Белогурову и Н. И. Штанько, которые любезно прислали М1Не для изуче
нил перечисленные предметы. 

3 См. заметку в журнале «Вокруг света», 1948, № 7. 
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No 
погре-

беиия 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Глуби· 
Завал булыж-

на за-

лега-
инком или 

ния, м 
в грунте 

0.30 В грунте 

0.20 Окружено 
булыжником 

0.50 То же 

0.50 В грунте 

0.50 На глубине 
0.20-0.40 м 
завален бу-
лыжником 

0.40 в грунте 

0.30 )) 

О. 40 Несколько 
булыжников 

Погребение 

Одиноч-
ное 

То же 

)) 

Парное 

Одиноч-
ное 

То же 

)) 

Парное 

Ориентация 

ююв 

св 

юв 

ююв 

ююв 

ювв 

в 

в 

Мош.11.ьник в с. Первомайское 

Положение 

костяка 

Слабо скор-
ченное, на 

левом боку 

То же 

Скорченное, 
на левом 

боку 

Скорченное, 
на правом 

боку; другой 
костяк не-

определи-

мый 

Слабо скор-
ченвое, на 

левом боку 

То же 

)) 

Скорченное, 
на правом 

боку; дру
гой костяк 
неопреде-

.11.имый 

Возраст 

:Прек~ов- 1 
выи 

Средний 

Преклов-
вый 

То же 

>) 

Детский 
1 
с u 1 
реднии 1 

По., 

Мужской 

)) 

)} 

Женский 

Мужской 

Женский 
Мужской 

н~оторое своеобразие бронзы (на.конечника копья и особенно топора}, 
чуждое iv.естным древностям, не могло не обратить на себя внимания экс
пеД1Иц.ии и работН1Иков музея гор. Грозного. Поэтому моnильник в с. Пер
вомай,ском 1И явился основным объектом, подвергнувшимся раскопкам 
экспедиции. Он дейст:вительно оказался сове.ршенно .новым источ~ни1Ком по 
древнейшей истории 1кра1я, неожидэ:нно обнаружившим культурную бли
зость 11-1е только с памятНJИIКами других районов Сев. Кавказа, но, что еще 
более важно- с памя~никами ЗакаJвказья (ГрузИ1и и даже АрменИIИ}. 

Мог.иль ник ра0опаложен в глубине живописнейшего Асси1Нского ущелья, 
на самой дороге, при въезде в с. Первомайское. Никаких внеш'НIИХ при,зна
ков могилы не •имеЛJИ. 

Экспедицией ·вскрыт·о восемь погребений. Все они были в суг ли.нистом 
грунте на rлубИ!не, не превышающей 0.50 м orr дневной поверхности. 
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(б. Галашки) Грозненской. обл. 

1 ' 
1 Орудия труда 1 

Каменный 
топор 

Бронзовый 
нож 

Оружие 

Бронзовый 
кинжал 

2 кост. стре
лы. 1 крема. 

стрела 

Украшен11я 

Бусина 

Бронзовая 
височная 

привеска в 

1.5 оборота, 
1 бусина 

2 бронз. 
привески, 

2 бусины и 
бисер 

Бронзовые 
височные 

привески, 

бисер, 
2 бронзовых 
браслета 

Посуда 

Сосуд с ко-

ст я ми жи-

вотных 

4 ГJ\ИНЯНЫХ 
сосуда, из 

них 1 ма-
ленькиИ 

Сосуд в об-
ломках 

Глиняный 
горшок 

Глиняный 
горшок, вне 

l\llОГИЛЫ

еще сосуд 

2 глиняных 
сосуда 

Таблица 1 

Мелкие преА· 
Прочее 

меты быта 

Ножная 
кость овцы 

Глиняное Кусок охры 
прясло 

Кости овцы 
И ЛОШВАИ 

Угли в зола 

Кусок охры 

На основании остатков ~позднейшего строения (XIX в.) и существо
вании 1в недалеком прошлом на тер.ритор.ни мог,ильника сельского базара 

можно думать, что некогда глубина залегания могил была неаколько 

большей. 

Две могилы содержалн парные погребеНJИя; остальные шесть - о.ц,иноч
ные. l;lекоторые из них были чae-ruiчiнo завалены или обложены булыжни-
1шм. Все костяки лежал:и в слабо скорченном положении, руки подняты к 
лицевым костям ·черепа. Кости очень плохой сохра1нности. Грудные кости 
женск,их костяков (в могиле № 4 t.!f 8) заметно окрашены. Здесь же кусоч
ки красной охры. Из осех 10 скелетов шесть явно мужских лежали на 
левом 1боку; два женских - на правом; пол и тоЧJНое полажеНJИе остальных 

не определены. ОрнеН"I'ИJJ>ОВКа погребенных не :выдержана, но чувствуе-гся 
явная тенденция (с разными отклонениями) к восточной ориентировке. 
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Преобладает юго-восточная ориентация - т.ри костя1<а (см. табл. 1 ). За 
исключением одного дета<ого захоронения, возраст всех погребенных не
молодой. 

Мог.ильный инвентарь (с включением 
многочислен, но интересен. К каменным 
предме'Уа. 

случайных находок) не столь 
ору дням относятся всего два 

1. Диоритовый топор серо-голу6ого ц·вета, тщательно отпоЛ!Ированный с 
просверленным о·т:верстием для нз.·се...дк·и (рис. 23-11, 12). Его отлИJЧ~Итель
ной чертой являются ·выступающ~ие и опоясывающие его грани, соединя
ющие та1кже центр топора с лезвием. Мо~рфологически он атипичен, ибо 
блм1Зкие ему каменные тО1Поры в памя11никах эпохи бронзы встречаются в 

наших южнорусских степных районах, начина:я от Приднепровья до По
волжья. 4 Известны они и с 'Гер,ритории Сев. Кавказ·а. Топоры, весьма 
сходные с нашим топором, происходит из окрестностей гор. Моздока, 5 

из кургана у с. Москеты 6 и, нако~нец, из селения Верхний Алкун, в то.м 
же Аос.инском ущелье. 7 Все они датируются эпохой средней бронзы, при
близительно серединой и !Началом второй половины 11 ты.с.ячелетия до на-
шей эры. ' 

2. Наконе.'ЧНИIК стрелы из серо['О к·ремня, со слабо выемчатым основа
нием (рис. 23-5). Подобные нмюнеЧ\ниюи стрел имеют широкое распро
стра·нение на юге СССР, включая и Кавказ. 8 Такие С1'релы былм найдены 
в комплексах Кумбултского могильника «Верхняя Рутха>",, в Осетии, на 
Северном Кавказе, 9 онlИ относятся к концу второй стадИ~И бронзовой 
эпохи. 

Кроме того, найдены два ю:>:ст.mных наконечника стрел, с узкими круг
лыми отверстиями для насаД1ки на древко. Т .иполог.ически оюи близки 
кремневым (р . .и•с. 23-6) и довольно схоД1ны •С костяными, но черешковыми 
наконечниками стрел из древнего могильника ~<Беахни-Куп», у с. Чми. 

Большим количеством представлены lб~ронзовые предметы. 
1. Височные прИJвески. в 1.5 оборота. Они различны как по разм.~рам, 

так и форме бронзовых пластнн и прутьев, из ко'llорых они сделаны. 
В сечении ОНIИ варьируют от расплюснутых пластИ!н до круглых стержней. 
Некоторые имеют утолщение 'В нижней части (рис. 23-4 ). Ка·к женские 
украш~ния подобные привески имеют весьма широкий территориальный и 
хронололический диапазон бытования в эпоху 6ро1Н1зы. ОтсутстВtие же среди 
них совершелню округлых привесок указывает на их сра~вН1Ительно позднюю 

датир0tвку. Т aКJre прwвесюи соста'Вляли мог.ильные инвентари погребений 
второй половины 11 тысячелетмя до нашей Эры на могильН1И1Ке «Верхняя 
Рутха», бл1из с. Кумбулта. 10 

Особенностью изучаемых пр:и1вос·сж из могильника· у с. Первомайское 
являм·ся использование их в качест•ве украшений гол0~вного убора (в моги
ле № 8 их встречено более 10) и факты обнаружения !ИХ ·в явно мужских 
могилах. Так, в могиле № 3 у левого виска мужского скелета найдена 
бронзовая височная привеска, а ниже - и сердоликовая бусина. Другая 
бусина найдена 1в мужской мо~гиле № 1. 

2. Бронзовые узкие бра1слеты с несомкнутыми и заходящими друг за 

4 Древности Приднепровья, вып. I, Киев, 1899, таб. III, рис. 51 и 52; ESA, т. 1. 
1927, стр. 75. 

5 Е. С h а n t r е. Recherchs Anthropo1ogiques dans le Caucase, т. I, Атлас, табл. 1, 
No 13. 

6 0-nчет Археол. ком. за 1902, стр. 100 (собр. В. И. Долбежева). 
" Е. И. Крупно в. Археол. памятнюш Ассинского упJ,еЛhЯ. Тр. ГИМ, вып. XII. 

стр. 160, рис. 1. 
в МАК. вып. VIII, стр. 228, рис. 192-193; Тр. ГИМ, вып. VIII, стр. 44. 
9 КСИИМК, вып. XXIV, стр. 10. 

10 То же. 
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Рис. 23. Инвентарь из погребений Грозненской обл. 

1 - поАвески ив зубов Ж11Вотвых и чеАовека ив кургана № 1, бJ1ив с. Ачикулак; 2- бисер ив могиА .№ 4 
• 8; а - серАоликовые бусы из могиА No 1, 3, 4; 4-броввовые височные привески из могил_.№ 3, 4, 8; 
S, IJ - кремневый и костяной накоиечники стреА ив могиАы № 8; 7 .- бронзовая трубочка; 8 - гJ1иняное 
вряслице ив могиJ1Ь1 No 4; 9 - бронзовый брасJ1ет из могиАы № 8; 10 - браслет ив грунта; 11-12-

JIИОl'ИТОВЫЙ топор ив могиАы № 3 (2·-12 - ив могиJ1ьвика в сел. Первомайское) ("/1 ват. вел.) 



друга концами. Сделаны они из расплюснутого прута, имеющего в 
сечении слабо полусферическую форму (рис. 23-9, 10). Браслеты доволь
но характерны для памятников эпохи средней и ·поздней бронзы всего 
юга СССР. 11 

3. Бронзовый нож (рис. 24-7) также весьма ТИ[}Ичен для могильного 
инвен1'аря ка·такомбных погребений степной полосы, курганных погреб~ний 
всего Предка~вказья и моr>ил эпох.и бронзы горного Кавказа. 12 

4. Ки1нжал с небольшим стержнем для рукоятки, широК!Им клинком, 
посредине которого пршюдит резко выступающее ребро (рис. 24-8). 
Прямые аналогии этому типу кинжалов известны из могильника «Фаскау», 
у с. Галиат. (собр. Дзелююва, хрmятся 1в ГИМ; инв. № 21630 .и 22183), 
а также из курганов № 3 и 8, исследованных Н. И. Веселовским у 
ст. Андрюковской в 1897 г. 13 . 

Судя по ·сопу~ствующим этим кинжалам бронзовым булав1<:аuVI, блях'l\t, 
Dтлитым по восковой мод..~.l\IИ, и бронзовым бусам (луНiн.ицам), А-ндрюков
ские ку.рганы м-Gогут бьrгь датированы серединой 11 тысячелетия до нашей 
эры. 

5. Особый интерес предстЗJвляет топор (рис. 25-3). Он сильно стGчен 
в рабочей части; имеет тяжелый обух с овальным отверст.и.ем, шес1'игран-
11ое тулово и веерообраЗ1ное лезвие. Типологнч~ски он должен стоять 13 
·одном ряду с особой категорией бронзовых топоров, известных .\ИШ:J в 
.Заrкавказье; повидимому, последние послужили прот<УIШпами для так нс.зы
ваемых амазонских, или зака·вказских, секироо.бразных топоров, получив

ших широкое ра(:про~тра.нение в Закавказь~ в начале J тысячелетия до 
нашей эры. 

В какой-то степени наш топор наmоминает бронзовым топор, случаино 
найденный в 1935 г. на кирпичном заводе в Грма-Геле в Тбилиси и 
опубликованный Б. А. Куфтиным. 14 Еще более сходства он обнаруживает 
с бронзовым ·Се!КiИрообразным топорОIМ с шестигранным туловом, найденным 
Б. Б. Пиотровским в 1948 г. при раскопках кургана в гор. Кировакане. 15 

6. Бра1-~зовый втульчатый наконечник копы~ (втулка обломана), с рез
ко выступающим выпуклым ребром вдоль лезвия (рис. 25-3). По форме 
пера, соотношению :вту лкя и очень удлиненной лезвийной част.и наш нако
нечник копья примыкает к великолепному бронзовому копью из 
XV кургана в Триалети и абсолютно та1<:ому же копью из уже упомяну
того Кироваканского кургана. 

Ка1К извес"Лно, бытование указа~нных зака!Вказских аналогов ныне опре
деляе11ся началом второй по,\овины 11 тысячелетия до нашей эры, если не 
его серединой. 16 

Из украшений, изr>отовленных из друг.их маrериалов, в погребени:ях 
могильника в с. Первомайокое были встречены: 1) сердоликовые бусы 
мал,ого размера, уплощенных форм (одна из Н\ИХ округло-овальная); вс: 
они сделаны из розового сердолика и просверлены цилиндр.ичесзюи 

труб-~<оЙ с одного конца (рис. 23-3); 2) бисер кольчатый и межо
цилиндричес.кий, изrотовленный из белой и сероватой пасты или талька 
(рис. 23-2). 

1: Аналогичные браслеты с паспортом с. Чми (собр. Филимонова), могильники 
(<Беахш~:-Куп» {собр. Долб~жева), «Фаскау» (собр. Дзелихова) хранятся в ГИМ. 

12 В колл. ГИМ бронзовые ножи из могильника «Фаскау» и с. Кумбулта (собр. 
Уваровой и Долбежева). 

1:1 Отчет Археол. ком. за 1897 r., с11р. 22, рис. 82. 
В Б. А. К уф тин. Археол. раскопки в Триалетн. Тбилиси, 1941, стр. 18, 

рис. 20. 
11 Из доклада Б. Б. Пи01·ро1ююrо на пленуме ИИМК и Москве 3 марта 1948 r. 
IG Б. А. К уф тин. У1;аз. соч., стр. 96-97, табл. CVI. 

с;о 



1 - rоршок ив могилы 
окрествuстей Ачикулака; 
вый нож из моrилы № 

Рис. 24. НахоАКИ в Грозвевской обл. 
№ 7; 2 - сосуА из моrилы № 3; 3 - сосуАик иэ Божигана; 4 - сосуАиК ив 
5 - верх сосуда из могилы № 4; б - верх сосуда из могилы No 5; 7 - броиво-
5; 8 - бро!!ЭОВЫЙ кинжаJI. из могилы № 1 (1, 2, .5-8 - из мщ·илl)Ника в се.11. 

Первом1йское) ('/, нат. вел.) 



Столь мелкий би,сер в па,мятниках Кавказа мне известен ЛJИШЬ 1из 
впу1СК1НЫХ ПОIГ·ребен~ий № 31 и 86 Нальчикского кургана. 17 Неоколько
более крупный бисер из белой, голубоватой и зеленоватой пасты был 
встречен мною при исследовании в 1939-1940 rr. одновременных с Наль
чи~юск1ими по~ребениями МОГIНЛ эпох:и средней б.ро~нзы, на могильнике «Верх
няя Рутха», близ• с. Кумбулта в Сев. Осети:и. 

Из керам1ических .изделий следует отметить ГЛIИняное прясло сред:н;и:х 
размеров, 1юН1Ич1еской формы (рис. 23-8). Эта находка в !J'JаМЯТНIИКе Сев. 
Кавказа эпохи бронзы имеет особое значение, так как подобные предметы 
быта до аих пор входили обычню в состав находок ш11мя·11ников 1 тысяче· 
летия до 'Нашей эры. Морфолог1и~чесК~И это прясло может рассматриваться 
как древний прототtю раннес:кифских уплощенных пряслиц с выемчатым 
основанием. 

КерамИJка моnильн~и.ка - ручной лепки и ~несовершенна. Несмоrгря на то, 
что сделана она из хо.рошо отмученной, но жирной глины, она .содержит 
большую примесь дресвы. Она очень плохо и неровно обожжена, пото~у 
плохо сохранилась. Толщина ее стенок 0.3-0.5 см. Заметно слабое лощение. 

Вся наЛ1И1чная реставрирова:нная посуда пл.осколоНJна 'И предста1влена 
пятью формами: 1) сосуд, с почти прямыми стенками и слабо отвернутым 
краем (рис. 24-2); 2) толстостенный горшочек со слабо выраженной 
шейкой; его плечи украшают тройные налепные выпуклины (рис. 24-1); 
3) горшки с округлым корпусом, с' явно выраженной шейкой, которую 
опоясывает налепной валик, украшенный неровными ямочками (рис. 25-7); 
4) более крупные горшки с угловатым в средней части корпусом и отвер
нутым венчиком. Шейку сосудов окружает, ·пояс из коротких и неровных 
углублений; от пояса пс плечам сосу да спускаются чередующиеся треуголь
ники, состоящие из круглых углублений, расположенных в шахматном по
рядке (рис. 24-6, 25.-9). Шейку же другого сосуда опоясывают линии 
из углубленных треугольников (рис. 25-5, 8). Сосуды почти баночной 
формы, нu очень вытянутых пропорций; по шейке они украшены прямо
угольными и треугольными вдавлениями (рис. 24-5). 

Морфолоnически и особенностью орнамента на бо 1\ьшинстве сосудов 
крупные горшки тяготеют к типам горшков эпохи средней бронзы более 
западных районов Сев. Кавказа, вплють до Прикубанья. ТМ(, формы сосу
дов с округлым и угловатым ·корпусом, орнаментированные треугольным 

штампом и ямочными уг лубленнями, в какой-то степени близки даже неr.,ото
рым сосудам из гробниц станицы Новосвободной (б. Uарской). 18 Еще боль
шее сходство обнаруживается при сравнении с подкурганной керамикой Ка
бардино-Пятигорья середины и второй половины 11 тысячелетия до нашей 
эры. 19 Здесь параллели увеличиваются и сопоставлением выпуклого налеп
ного орнамента. 20 От первомай.екай кабардино-пяти1горская керамика отлн
чается лишь наличием ручек, ·КО'Ю·рые отсутств·уют в первомайской. 

Поразительно близ~кими первомаЙсiКим формам керамики (№ 2 и 5) и 
их орнаментации о~азьrваются некоторые типы сосудов из. Кумбу лтского 
могильншка «Верхняя Рутха», наход1ившихся в комплексах середины и вто
рой половины 11 тысячелетия до нашей эры. 21 

Таким образом, и по кера1мике время .существования могиль:н1ика у 

с. Первомайское определяется: эпохой средней бронзы, точнее - не ранее 

l7 «История СССР с древнейших 
стр. 117. 

IB Отчет Археол. ком. за 1898 г., 

времен» {макет). ИИМК, вып. 1-11, 1941, 

стр. 35; ESA, 
0

Т. 11, 1926, стр. 84, рис. 56-57. 
№ 2, 7 и 8. 

19 МИА СССР, вып. 3, 1941, табл. XI, рис. 6, стр. 300; табл. 11-III. 
20 Там· же, стр. 221, рис. 16, 8б; стр. 302, табл. IV, Xll, XIll. 
21 КСИИМК, вып. XXIV, с11р. 10. 
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· Рис . 25. НахоАкИ в Г розвевскоИ обл. 
1 - бронзовый брас.Ает; 2 - бронзовый карасукский, нож; З - бронзовые топор, копье, брас.Аеты 

и привески; 4 - rАВНЯj!Ые rру.аиАа; 5 - обАомок сосуда; 6 - обломок сосуда ив Айвазовскоrо посе
.Аения; 1 - rоршок из моrилы М 8; 8 - горшок ив моrиАЬI М 5; 9 - горшок из моrвАЫ М З. 

1,Z-ив Божиrана; З, 1, 8, 9-н.а Первомайского; 1', 5-и.а Ачикулака). (1-6-1 / 1 нат. вел.; 7-9-1
/, нат. веА.) 
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середины 11 тысячелетия до нашей эры. Приведенные аналогии и в бронзе 
и в керамике памятнико1В Uентр. Кавказа и бGлее западных районов дока
зывают принадлежность вновь отк.рытого могильника к культурной среде 

центральной части Сев. Кавказа, имеющей тесные связи и ка1~ую-то общ
ность с древними культу1рами Груз.ни и Армff!ИИ. На это ука·зьmают типы 
бронзово,го оружия (топор и наконечник копья). 

Интерес к этому м,огильнику увеличивает.ся еще и тем обстоятельство:м, 
что, как у дается установить, некоторые особенности кераМ1И1КН исследоваtн

ного могильника (форма и орнаментика) бы.л:и возрождены ,в месгной 
керамике в другую эпоху. 

Так, в кера1мике ·Нестеровсхого могильН1ика, расположенного .в том же 
Ассинеком ущелье, лишь ниже по р. Ассе, и дати,рованного VI - V вв. до 
н. э., мы снова !Встречаемся и с первомайскими фо1рмаМ1И № 2 и 5 и с 
орнаментам1и в виде поясов из неровных ~Вдавлений цепочкой и треуголь
никами, составленными из 01Круг лых вда:влени:й. 22 

Понятно, что для исторической характерисmки: изучаемого района и 
даже всей центральной части Сев. Кавказа это наблюдение имеет особое 
значение, как доказывающее генетическую связь ку.\ьтуры Нестеровского 
моои:льни:ка с мест.ной же культурой более отдаленной эпох:и. 

В той же предгорной зоне Г ро•зненской обл. экспедиция произвела 
пред,варительное ~изучение (с постановкой небольших раскопок) двух 
древних открытых ,поселений, обнаруженных краеведами М. П. Севастья
новым и Н. И. Штанько. Первое - на левом берегу р. Ассы, в 3 км 
севернее сел. Луговое ( б. Мужичи); второе - на левом берегу р. Сунжи, 
в 4 км к северу от с. Айвазовское ( б. Алхан-Юрт) близ гор. Грозного. 

Толщи1на культурных слоев этих поселений не превышала 0.5-0.7 м. 
Они характеризовались мwссовыми нключениями: золы, угля, костей живот
ных (см. та6л. 2) и особенно обломков керами:к,и:; наиболее характерными 
юзлял~ись фрагменты лощеной пасу ды, уl:{рашеНJные по 'Венчику налепным 
щипковым ,орнаментом. 

Особый интерес представляет обломок крупного черного лощеного со
су да, орнаментированного нарезным геомет,рическим узором (рис. 25-6). 

Из общего числа 140 кост~й определены 73, принадлежащие следующим 
ЖИJВО11НЫМ: 

Принадлежность костей животных из Луrовоrо 
поселения 

Крупному рогатому скоту . 
Мелкому рогатому скоту 
Свинье . 
Лошади 
Косуле . 
Са Иге 

Таблица 2 

Число костей 1 Число особей 

23 2-3 
28 3-4 
13 2-3 
s 1-2 
2 1 
2 2 

П р и м е ч а н и е. Исследование остеологического материала из поселения Луrовое 
nроиэве.цено В. И. UаJ\кИFЬl:М. 

По аналогии с Алхастинским, Нестеровсюим 1Н другими: поселениями 
Сев. Кавказа, оба по.селения ОТ1носятся к местной культуре ·скифского об· 
лnка Vll-IV вв. дон. э. 23 Они оста.влены оседлыми племена:ми Сев. Кав· 
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22 Tpy.itы ГИМ, вып. XVII, стр. 26, рис. 11-13 
23 Там же, стр. 32. 



каза, носи·гелями культуры смешаJнного типа; культура эта ха.рактерна для 

всего Сев. Кавказа сереДИJны_ 1 тысячелеТ1ия до нашей эры. 
Вторым этапом ра60'1'Ы в Г роз·ненской обл. было продолжение впервые 

начатого э·кспед1ицией в 1946 г. археологического изучения северных степ
ных •и полупустынных .районов области. 

На всем протяжении маршрута экопедиции - от самой станицы Черв
ленной, вдоль левого берега Терека, до самого гор. Моздока и дальше 1на 
север /Щ р. Кумы - в ряде районов было зафиксировано QIГромное коли
чество курганных насыпей разных размеров. Особо выделяется крупная 
курганная г·руппа б.Л!ИJЗ станицы Микенской на Тереке. 

В окрестностях сел. Ачикулак два небольших курга1на подверглись ра•с
кспкам. В ~них :вскрьrоо ~восемь разновременных по1гребе1-11ий, ра.спределяю
щихся во времени от эпохи бронзы до позднего средневековья. Древней
шими были скорченные костяки, залегавшие на глубине более 2 м. Один из 
них окрашен красной краской. При другом найдено ожерелье из просвер
ленных зубов диких животных и человека (рис. 23-1). По аналогии с 
некоторыми древнейшими погребениями Нижнего Поволжья, ачикулакские 
захоронения могут быть отнесены к концу 111 тысячелетия до нашей 
эры. 24 

Особое значение для 1исто~р1Ии края им~ обнаружение в одном .из 
курганов .впускного погребени•я, совершенного по всем правилам ск.ифско·rо 
пог:ребального обряда, являющимся этнографи<ческим признаком скифских 

племен. При. сопоставлении .э'го1го погребения ·С другими, ранее выявлеНJны· 
ми экспедицией в тех же районах, можно уверенно говорить о проник
новени1и на Сев. Кавка.з и этническ.их скифских элеменrов, а не rоtЛы<.о 
вещей СКL!iфской культуры. 

Иоключwгельно интересными оказались w.гоги разведочных работ, про
изведенных экспедицией в Ачикула·кском, Каясулинском и Караногайском 
районах облас11и. 

До наших дней древности этих стеПJных районов Прика.спия оовершсн
но не быЛJИ отражены 1в археологической л:итературе, между тем как слу
чайные ;НJаходки археолоrnчесюих предметов д3.!вно аигна.л~изировали о бы
лом бы110В·а1нии на эт,ой территорИJи различных древних культур. Первое же 
знакомство с этими рай.она·ми дало нам обильный, правда, разрозне1нный, 
но очень пока~зателЬ'ный материал для предварительной ИJстор~о~архео.\о
гической ХС1Jра1:ктери~ики края. 25 

В 1948 г. экспедиция сн0tва про~р,олжала обследование ныне занесенных 
пескам.и участков степи, в окрестностях селений Ачикулак (Лесные Дачи), 
Махмут-Мектеб и Божига1н (ферма № 2). Песчаные холмы здесь весьма 
подв~ижны. ОНJи меняют свои очертания в за1вмсимости от направления и 
силы ветра, дующего здесь по 5-6 часов без перерыва. В результате дей
ствия ветра между песчаными. грядами образуются ·крупные, совершенно 
оч1ю.ценные от песка площади земной nоверхносТlи. Ча~сто это и есть древ
Н~иii горизонт. 

В этих песча~ных выду1вах во множестве встречаются морск•ИJе ра1Ковины 
Cardium edule, свидетельствующие о былом затоплении морскими водам•t1 
и столь отдаленных от Каапия ,районов. 

На этих площадях (такырах) лежит богатый, но перемешанный разно.. 
временный археолоl"ический материал. Это - лишь остатки занесенных 
песками., а затем развеянных ветром древних поселений, молильников и 

24 И. В. С ин ·и ц ин. Археол. раскопки на терf]итории Нижнего Поволжья. Из~. 
Сарат. ун-та, 1947, стр. 30-42. 

25 Е. И. Крупно в. Археол. работы в Грозненской обл. в 1946 r. КСИИМК, 
вып. ХХ, 1948, стр. 67-73. 
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кург.анов. В ряде случаев (правда, редких) экспедиции удава·лось обнару
жить в песках челове:чес.юие •КJостя:к:и с соответс~вующим инвентарем. 

Собранные э~копедиц.ИJеЙ обильные находки (оружие, оруди1я труда и 
быта, украшения и пр.) вновь подтвердили глубочайшую давность заселе
ния человеком этих районов и непрерывность культурного развития мест
ногс, общес11ва, начиная от эпох;и эноолwга до позднего сре1дневековья 1и 

даJЖе позднее. 

ДревН1еЙший период истории этих мест ха·ра~ктеризуют мноГОЧJисленные 
образцы каменных орудий: крупных размеров резцы и резчики из цвет
ного кремня, концевые скребки, К·ремневые 'НОЖIИ, прокол·ки, нуклеусы, от
жимные пла.с-I'>ИНКИ ( «lames») и пр. (рис. 26-1). Немалое количество 
найдено и микролит.ичесюих орудий, сегментовидных и трапецrиевидных 
форм, сделанных из того же цветного ·кремня и даже из обсидиана 

(рис. 26-2). В двух пуmпах среди песNОв было обнаружено большое 
скоолеНJие микрол1лrnческих огщепов, что явно доказывало местО1Положение 

развеянной первобытной мастерской, использовавшей местный кремень. 
Все типы переЧ1Исленных каменных орудий почти в деталях повторяю1 

катеrори_q ору д,ий, находимых ·в 1выду;вных котловинах между песчаными 
дюнами Среднего Поволжья, 25 Астраханщины, 27 Подонья 28 и левобереж
ной Украины. 29 

В свете лоследНlих научных данных подобные орудия характер~Изуют 
переходный период от Ка.JМНЯ к металлу на территории Юга СССР и хроно
логически могут соответствовать началу 111 тысячелетия до нашей эры. 

К разным стадиям эпох1н бронзы относятся многочислеНJНые и разнооб
разные образцы керамwки (рис. 24-3, 4, 25-5): песты, терочНIИ'Ки, зерно
терки, а также прекрасно изготовленные наконечник.и стрел и ·вкладыши .из 

!<ремня, обсидиана, юв~рЦiИТа и друnих пород. 

Неко~орые 1на:конечН1Икн стрел поражают тонкостью отделкrИ (рис. 26-
3-12). Почти все они тщательно отретушироваJНы мелКIИiми 1И тонкими 
сколами. Есть обр~зцы так называемой пильчатой техниюи (р.ис. 26-3). 
Особенно примечательны каменные наконечники стрел асимметричной фор
мы, с одним опущенным или высту~пающим ШИillOM (рис. 26-4, 6, 9, 11). 
Эти rстрелы составляют типичнейшую черту древних ·культур эпохи бронзы 
Сев. Кавкг:за, 30 частично Подонья и Поволжья. 31 Некоторые mпы кера
микrи rИ !Наконечников стрел (рис. 26-7, 8) указывают на IИХ связь с куль
турами катакомбной и срубной, бытовавшими в эпоху бронзы в Южнорус
ских ,степях и в Пред·кавказье. 

На прямые связи .И общения изучаемых раЙО1Нов с района:ми Uент.р. 
Кавказа у:ка1Зь11Вают ;наЙдеНJные здесь обломки .сверленых топоров из серпен
тина, характерных для бронзовой культуры КаrбарДИJНrО-Пятнгорья середи
ны 11 тысячелетия до нашей эры (ри,с. 26-15). 

В плане устачовления древНIИх хозяйстве1НН10-культу:рных овязей Сев. 
Кавказа с другими областями, исключительный интерес представляют две 
находки в Божигане: 1) бронзовый коленчатый нож, карасу.к1ской культуры 
(рис. 25-2), и 2) медная китай,е:кая монета (поздняя). При на
личии на Сев. Кавказе других находок китайских бронзовых зеркал времени 
Танской династии (у станицы Нестеровской, Прохладной и в Осетии) наша 

25 Труды Секции археологии РАНИОН, М., 1928, стр. 130, рис. 28-33. 
27 Известия Нижневолжского ин-та краеведения, т. IV. Саратов, 1931, стр. 83-91, 

табл. 1-11. 
28 Археологические исследования в РСФСР в 1934-1936 гг. М.-Л., стр. 111, 

рис. 43; стр. 178, .рис. 47. 
29 Древности Иэюмщины, вып. 1, 1926, табл. 1-IV; вып. IV, 1930, табл. 1-ХХН. 
~о ОАК эа 1902 г., стр. 99; МИА, вып. 3, стр. 176. рис. 25, № 2-3; ОАК за 

1897 г., стр. 61, rрис. 62. 
э1 Археол. исследования в РСФСР в 1934-1936 гг., стр. 171, рис. 43. 
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Рис. 26. НахОАКИ в Гроэвевской обл. и КабарАивской АССР 
1 - кремневое оруАие из Божвгана; 2 -· микро.11.в.ты из Ачику.11.ака; 3 - 12 - кре11кевые наконечни1Си стре.11 
ив Божиrаиа в Ачикулака; 13 - об.11.омо1С 1Симмериilскоrо ножа из Божигана; 14 - бронзовая ПОАвеска 
ив Божигана; 15 - серпеитиновыil топор из norp. No 9 (курган у с. В. Акбаш КабарАИКС\СОЙ АССР); 
16 - 20 - бронзовые б.11яшки, пряж1Са и стре.11.ы из Божигана; 21, 22 -- бронзовые УАИАа и псалии 

в:;~ 1Саменноrо яwика No 2 в с. Каменномостс1Сое) ( 1
/, кат. ве.11..) 

7 Rратиие сообщения ИИМR, вып. XXXII 



находка карасук1ского ножа имеет особое значение как показатель древнеи

ших .связей Сев. Кавказа с Сибирью, продолжавшихся и позднее. 
Еще более ва,жным.и на:юодка.ми для истории Кавкава являются бронзо

вые и железные наконе<чНJИКИ стрел скифского 11И1Па, находимые сотнями в 

поока..х Божигалю-Терекского маюаива. Они повторяют все типы известных 
наконечников стрел скифской культуры от VII до 111 в. до н. э. Крайне 
любопытен ОДIИН комплекс - могиль·ный ИНJвентарь одНJого развеянноrго по
гребения у Бож~ига~на. В него входят: четыре бронзовых треХiперых в-гуль
чатых на·конечника стрелы IV- 111 вв. до н. э., две бронзовые бляшки, 
возможно. от конской 1сбру1и, и прекрасна.я бронзовая поясная пряжка, 
вьmол·ненна·я ,в 1скифо-уральском зверином С'l\Иле (рис. 26-16-20). 

Близкие аналогии пряжке дают мастюгинские, воронежские «Частые 
курганы» и др. 32 

Редчайшей находкой являе1."СЯ ма~ссивный бр01юзовый пластинчатый 
6р<11слет с двойными опиралев'ИДными з·авитками на концах (рис. 25-1 ). 
За исключением нескольких подобных позднекобанс.ких бронзовых перст
ней 33 и двух браслетов из Каба·рДы 34 iИ из ПашкоВ~Ского могильника № 1 
на Кубани, 35 как на ~почти прямые а~налог~ии этому браслету я МiОIГУ ука
зать только на золотые ·бр<11слеты 1из известного Михалковского клада 
VI 11-VI вв" до н. э. 36 Предполож1ителыю и наш 6ра~слет из БожигЗJНа 
можно да11ировать э~им же iВременем. 1-Iообычными для этих ~мест явились 
обильные находки г л~ин.яных грузил юх~новского типа. 37 Многие из них 
имели и неСJ<~ВОзные кон11:1:rчоок1ие отверстия (рис. 25-4). 

Предметы, типИ!ЧНые для юиммеро-скифской и сарматской культур на 
Сев. Кавка~зе, свндетел)'jствуют о значительном включеним в маrериальную 
культуру Ка~вказ<i элементов этих культур и об 1их участии 'в оформлении 
мес'Ilных культур Ка~вка:за. В сочета:ни1и же <: налИ1чными погребальными 
комплексами они уже докуме1rnируют былое обитание на Кавказе 1И самих 
носителей этих культур, что подтверждается и письменными с.видетельст

вамИ. 
, Uодо~бные факты и наблюдения <УI1Крывают перед на·мм: ~ювую ·страницу 

в истории всего Северокавказского края. Многочисленные О1Веществленные 
источники и условия их залегания в песках Сев.-Вост. Кавказа неоспоримо 
убеждают 1в TIQM, что обследованный на·ми край был обитаем и густо за·се
лен с эпохи энеоЛ1И1Та. Непрерывная и полнокровная тизнь населеНJИiя Э'ЛИХ 
раЙОIНО~В протекала здесь вплоть до эпохи позднего средневековья, времен
но .лишь прерываясь в резу льта.те периодически пов11арявшихся каспийских 
грансгрессий, об~меления рек .и на·сту~плеН'Ия песков. Собранные материалы 
свидетельствуют о культурной общности этого края с .районами Укра.ины, 
Подонья, При'.kубанья, l)оволжья и о былых связях населljНиков этих мест 
с племенами даже таких о1'даленных областей, как Сиби.рь и Средняя Азия. 

Дать полное оовещение истории эrono неи1Зученного края можно, толь
ко исследовав во множестве еще прекрасна сохранившиеся f!a границе 

песков огрОМные курга1Нные насьmи. Только ра~скопюи Э'nИОС курганов дадут 
первокласоные 1источtLч:кi1 крупно['О историчес·коr,о значения. Разведкам.и 
в северных районах работы э·кспедицити в Гроз не некой област;и были 
закончены. 

3~ ИАК, вьm. 43, стр. 47-74; СА, вып. VIII, стр. 38, рис. 27. 
33 МАК. вып. VIII. табл. L:XIV, рис. 10. 
3 ~ Один бронзовый пластинчатый браслет из случайных находок в Кабарде хра-

нится в гим. . 
33 Археол. исследования в .РСФСР в 1934-1936 rr., 1941, стр. 21 ), табл. XXXVI. 

рис. 2. 
3" ИАК, вып. 53, стр. 34, табiл. II, рис. 4-8. 
37 Труды ГИМ, вып. VIll, М., 1938, стр. 125, рис. 5-6. 
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На терр~иторrи.и Ка,бардинской АССР, продолжая работы, н<11чатые в 
1947 г., .31(1Qпед1Иц.ия проИ!з'вела рС11ск.опки трех курга•нов, двух могильников 
и обследовала .ряд раЗ1новременных поселений. 38 

ДревнеЙШIИIМIИ погребен:иямrи, 011носящ1Им1Ися к различным стадиям !Эпохи 
бронзы, н<liч.иная с 111 тысячеле'Nlя до на1шей эры, явились 11юдку,рганные 
захоронеН1И1я. 

К наиболее древннм orrнoowrcя осноВ1Ное погребеН1Ие в кургсuне у сел. 
Верхний Аюбаш, с тесловидным кремневым топором, .кремневыми пласти
нами и медныМIИ полуоферическ•иu\Шi бляшками, украшавшими оiбу·вь или 
полы одежды ПО1Гребенного. Скорченный костяк был обилЬ1но окрашен 
крааной :к,раской (охрой). Доtвольно ред,ким явлением на Ка.JВКаtзе оказа
лось впу.сюн:ое погребение в 1·ом же кургане в ма,ссивном ду~бовом срубе. 
Так же окрашенный костяк лежал здесь :вытянуто на спине. Его инвен
тарь составляли: прекрасный сверленый, полированный топор из сер
пентина (рис. 26-15) и кувшин, украшенный шнуровым орнаментом. 
Он типичен для Кабардино-Пятигорья середины 11 тысячелетия до 
нашей эры. 39 

Другой, более р<11нн1ий курган у .сел. Ст. Урух по xapaJI<.тepy керамики, 
обломку ~венчика серебр.яН1ого сосу да, форме и размерам мо~гилыноi{ ямы, 
наряду с ранее исследова1нным 1в 1947 г. Лескенским ку,рганом, 40 может 
быть увере~ноо с.оrюставлен с известнЬJ:lм МайкопсКJим комплекоом, под
тверждая ·культурную общность в памятниках древности всего Сев.-Зап. и 
Uентр. Кавказа, наблюдаемую с древнейших времен. 

Прямо 011оочающмМ1И основной змаче экспедиц1ии явились ра1скопки 
двух МОГИЛЬIНiИIIЮВ перех.ОДНIОЙ ЭПООШL от брОНIЗЫ к железу •И раннескифск,ого 
времен.и. 

ИсследоваJНие уже извес111юго ранее Каменномостского мопильНIИКЗ. 
(где предкурганные погребения сочетались с каменными ящиками) и 
грунтовых погребений, обложенных булыжником на вновь открытом мо
гильнике «Закуты», близ ·С. Советское, позволило в1<.опедиции не только 
у.становить и здесь смешанный характер культу.ры Сев. Кавказа киммеро
скифокого времени, но и лишний раз документально засвидетельствовать 
позднюю стадию раз•вития кобанской культуры, значительно осложненную 
внедрением железного оружия. 

Наря•ду с бронзовым набором уздечных украшений, псали1ями и удила
ми, железными ножами и наконечниками копий, явно привозными ракови
нами каури (Сурт~а monela) и богато орнаментированной геометрическим 
узором посудой киммеро-скифских форм, в исследованных могилах были 
найдены бронзовые: кинжал, булавки, браслеты и украшения, характерные 
для кобанского этапа местной историиJ . 

Особый интерес предста1вляют бронзовые у Д!И!Ла ~и псаЛ1И1и из Каменно
мос'Dско~го могнльни•ка, типолоГ1ическ1и: близкие на~иболее ра:нНIИм удилам 
С1шфин iИ Кавказа (рис. 26-21, · 22). 

Важное •наблюдение удалось сдела·ть при 1юсследовании моп1льН1Ика 
«За,куты», ,близ с. Сове"nское, кото1рый iМОЖет быть датИfЮВМI VII -VI вв. 
до 1н. э. На керамических формах •этого могильника был впервые для столь 
ранней поры прослежен ЛiИнейный и волннстый орна1менты, позднее повто
рявшиеся и на сарматско-аланской керамике, но которые раньше ошибочно 
связываЛJись только со сла'вянс·кой .средневбков.ой кера.микой. 

При некоторой общности с другими памятниками Сев. Кавказа 
р?.ннескифского времени материал Каменномостскоrо могильника отра-

38 Подробное изложенnе результатов работы :экспедиции в Кабарде содержится в 
<,Ученых записках» Кабардин, н.-и. ин-та, т. V. Нальчик, 1949, стр. 195-275. 

39 МИА СССР, № 3, стр. 238, рис. 33 и 40. 
40 «Ученые записки» Кабардин. н.-и. ин-та, т. IV. Нальчик, 1948! стр. 284-290. 
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жает локальные особенности памятников Кабардино-Пятигорья и на
ряду с Кисловодским 41 и другими могильниками может быть отнесен к 
VIII - VII В'В. ДО н. э. 

В ~инвентаре Кам<tшномостскоrо могильника на1блюдается ск,рещение 
более древних архаических черт (горной) кобанской и (степной) киммерий
ской культур в их уже .вырождающихся формах, осложненных взаимосвя· 
зями со ок1ифской, та~врской и дру~гиМIИ культурами нашего юго-восТ1ОКа, в 
том числе и ,с культурами За:ка"Вказья урар11ского времени. 
- · С обследованных IПОсе.\ений .и~ городищ в районам селений ВерХIНlиЙ 
А1<баш и Советское собран преимущес11веН1Н10 средневековый материал. 

Под'водя общие ито~·и ра1боты ,э1юпеД1ИЦIИИ 1948 r., ,следует отметить сле
дующее: 

1) экспедиция впервые открыла на Северном Кавказе новые памятники, 
в том ·числе каменные орудия, называемые «мик.ролитамю>, характеризую

щие древнейший этап местной истории; 
2) у,ста1нов~пла обитаемость человеческим коллективом ·С эпохи энеолита 

некоторых ныне поttти безжизненных, полупустынных районов Северо· 
Вос1.·оч1.1:Юго Кавка~за; 

3) проследила культурную общность и связи, проявлявшиеся в мате
риальнюй культуре исследава1Нных объектов с древнейшими культурами 
в.сего юга и вос11ока нашей страны, включая Заl]{аВ1J<азье !И даже Сибирь; 

4) з1Jюпедиция ·не только собрала большой материал по ск1Ифо-«а1В1Каз· 
ской теме, но ~впервые в Центральной час11И Сев. Ка~вказа зафиксировала 
фа~кты д·ревНJИ~Х ~захоронений ,с инвентарем ск,ифокоrо типа и с ооблюден~и,ем 

типических черт окифского погребального обряда, тем са~мым н археологи· 
ческlИ по.п;11вердив наЛ!Ичие скифских 1элементов у дреВtНеrо населеНJИя 

Сев. Канказа. 
Подобные на1блюде1Н1ИЯ wснее связы1вают древнюю историю Кавказа со 

10сей ,нашей отеч~ес11венной :ис11орией. В Э110М особое зна~чение ИТIОIГОВ работы 
экспедИЦIИИ 1948 lf'. 

11 ИГАИМК, вьш. 109, 1935, стр. 225. 
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КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕJНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

И. В. С И НИ !J Ы Н 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ПО РЕКЕ МАЛЫЙ УЗЕНЬ 

(Саратовская область и Западный Казахстан) 

Обширный юго-восточный степной райюн з~волжья, ра:сrюложенный 
между Нижней ВолlfоЙ и Уралом, до сих пор не был затронут археологи
ческими ·иоследо1вЗJниям~и, 11<.рО1ме левобережной прив<олжской полосы. Между 
тем изучени·~ этого района, в аилу его гео1грэ.фиЧ1еск,01rо положения, имеет 
ва·жное зна:чение для :выяснеtIШя многих вопросов археологии Нижнего 
Поволжья, особенно для :выяснения общности 11<.ультур и древних связен с 
Приуральем .и Средней Азией. · СлучаЙlные и .разнообразные н~одки в 
степных районах У зеней, в том ч.и.сле находки около гор. Новоузенска 
серебрЯIНых фалар, в111ервые детально опи:санных К. В. Т ревер, 1 дав·но сви
де-rельствовали о наЛJИчии в этих районах интересных археоло['ических 
памятников. 

В цел1ях изучения этого pa~IQ/нa мною летом 1948 г. были проиЗ1Ведены 
а1рхеологическме исследова1н~и1я по берегам рек Большого и Ma:лoflo У зеней 
в пределах Са~ратов.:кой обл. и Зап. Ка1Захстана. 2 Исходным пунктом 
работы экспедиции ~был раЙ·он с. Александрова-Гая, побережье среднего 
течения Б. У з~ня. От Алекса1ндрова-Г ая маршрут эк·спед!Иции шел через 
Казталовку, вдоль берегов ,р. М. У зеня до места :впадения ее в систему 
озе-р Камыш-Самарских ра<Зливов (Нова1я Казанка) в пределах Зап. Ка
захста1на. Юго-запа1Д1нее Д.жа1Н1галы эк.опед,иция спуокалась на 50-70 км в 
rра1НИЦЫ ложбин, со1ста1Вляющn:х ба.JСсейн Камыш-Самарских озер и НillЧИ
нающихся здесь сплошных пр1Икасrmйск1их песков. Таким образом, экспе
ДИЦIИЯ обследовала район прСУ11яженностью около 250 км. 

Как и следО1вало ожидать, обследо1Ванный район в археоло['!ичеоком QТ
ношении оказался весьма и1Нтересным. На в·сем :прот1яжении маршрута по 
берегам М. · У зеня непрерьmJНоЙ цепью тянутся прекрасно оо~ранившиеся, 
никогда не под·вергавшиеся ра.спашке курганы. Они распоtЛожены чаще 
небольшими ~группами в 10-15 'н:асып~й; в отдель~ных местах отмечены 
курганные МОIГIИЛЬНIИКИ, наСЧIИТЫвающие ДО 40-50 !Насыпей. в боЛЬШIИНСТВе 
своем курганы небольших или средних .размеров ( 10-15 м в диаметре и 
от 50 см до 1 м в высоту). Лишь 1в о~дном случае нам1И зареr.иегри-р)ван 
огромный курган, раоооложенный в местности под наз.ванием Кара-Оба, 
в 5 юм к северу от Джангалы, на возвышенном берету <большого озера 

1 К. В. Т ре в ер. Па/Мятники гре·КО•бд.1Ктрийского искусства. 1940, стр. 48-49, 
табл. 3, 4, 5; А А. Сп и ц ы н. Фалары Южной России. ИАК, вып. 29, 1909, 
стр. 29, рис. 72, 73 и 79. 

~ Экспедиц1ия была организована Саратовск•им гос. ун-том и Обл. музеем. В экспе
д'ицин принимали участие студенты исторического факультета СГУ П. В. Пеrов, 
Е. К. Максимов, Б. Давлетов и научный сотрудник музея З. И. Житинева. 
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Туши-Ку лак, при впадении в этом месте М. У зеня 1в оз. Сарайдин. Курган 
имеет около 100 м в диаметре и достигает 6 м в высоту. Это - один из 
больших курганов, ИЗ1вес1'Ных в ·левобережной степной полосе Нижнего 
ПовоЛ1жья. Подобные ку,рганы из·редка встречаются по берегам Урала, 
восточнее гор. Уральска. 

В11ора1я категория обнаруженных паJМятников представлена местами 
поселений, расположенных преимущественно на дюнах, по берегам озер и 
водоемов в районе Джангалы. Особое место ~В ра1боте экспед:иции замяли 
раскопки курганов .в Курпе-Байском могильнике, расположенном в 15 км 
к 1северу от Джангалы. Обнаруженные памятники дали совершенно отчет
ливое представление об основных этапах исторического прошлого этого 

района. 
Древнейшими археолог1ическими памяТ~никами оказались дюнные посе

ления, расположенные в районе Джа.нгалы, в устьях У зеней. Здесь 1110 бере
гам озер Сарайдин, Раим, Туши-Кула,к, на песчаных дюнах, окаймляющих 
берега озер и водоемов, непрерывной 111олооой IИЛ!И\ отдельными ГНС1зда~ми 
встречаются д,рев1ние поселения. Все они характеризуютоя остатками, состо
ящи~мм преимущественно из мелlКIИх кремневых орудий, ч.а~сто сопровождае
мых разнообразными черепками 111осу ды, орнаметированной г лавньrм об.ра· 
зом штампом, Ш'Грихами, образующими различные, геометричеа<ие ком

позиции. 

На некоторых стоянках всrречаю"ся значительные скопления остсtтков, 
на других они бедны, аМ1.Детельствуя о том, что поселения были .весьма 
кратковременными. Н:аи,более обитаемыми оказались поселеюия, располо
женные в устье М. У зеня, по берегам большого озера Са~раЙД!ИЕ'. Т опхра
фия поселений и хараJКте~р культурных остатков СВ1И1Деrельств!)'юТ о том, что 
первые обитатели э-гого района заннма.мtсь рыболовством и охотой. Прес
новодные озера здесь до ои~х 111ор ИJзобилуют рыбой и во.дО1Пламющей 
дн чью. 

Основной вещественный мастериал поселений состоит из разнообразных 
кремневых микроли11И1ЧееК1ИОС оруд1ИЙ. Наиболее типичной и распростр;~.нен
ной группой кремневых издеЛJИЙ являются концевые скребки, сделанные на 
коротких призматичесюИJХ пла~стинках или на отщепах (рис. 27-1-5). 
Не менее ха,рактерна гру:ппа ·СегмеJПовидных :ИJзделий. Орудия обычно тща
тельно ретушированы по ду.ге сегмента с одной или дву:х сrорон (рис. 
27--7-10). Сра~вниrелЬlно реже встречаются орудия, представляющие 
тонкую пл,ас·линку оо скошенньrм 111одретуширова1Нным концом (рис. 27-
11--13), округлые скребки, разнообразные ножевидные плаосТ1ИН1КИ, чаше 
не-большого размера; азредка встречаются (мес1'онахождение Бек-Бик~) 
плаС'1'1~НК!И до 8 см (ри:1с. 27-19). 

Для ~всех .месrона.хождений х.а1рактерно наличие кремневых отщепов и 
ино.г да нуклеу.оов. Все это свидетельствует о T'JM, что обработка матери:ала 
производилась на месте поселений. Материалом для из·готовления орудий 
с.луж.ил плотный просвечивающийся, коричневатый, серый и дру·nих тонов 
кремень. Реже встречаются орудия, сделанные из мелового кремня плохого 
качества или мелкозернистого прозра1чного ква·рцита. Последний при'Менял
ся главным образом для изготовления 1наконеч:ников стрел различных 
форм: подтреугольной, с выемкой у основания, иногда с глубокой выемrкой, 
образующей острые шипы; реже - черешковые (рас. 27-20-24). Анало
гичные наконечники с11рел хорошо извес11ны из курганных погребений эпо
.юи брО1нзы юЖJНых степей ПовоЛ!жья. 

Анализируя кремневый материал поселений Джангалинокого района, 
можно отметиrь большое его сходство с материалом дюнных поселений 
северо-западного побережья К~аопия, иоследаванных мною еще ·в 1930-
1931 гг. и дополнительно в 1946 г. на широкой полосе от р. Кумы до 
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Астрахани в пределах Бэровских бугров. 3 В последние годы дюнные поселе
ния с .аналотичным 'МiИIКрол~итическим инвентарем открыты во многих пунк

тах северо-востючной полосы Прика.спийской низмеНJности. Особенно инте
ресны 1цаходки 6ЛJИз с. Кардуан, в 100 км северо-.восrочнее АстраJШlни, за 
Уралом, в районе Индерского озера. 4 Далее на восток аналогичные поселе
ния выя~вл.ены в ТУ'ргайском районе Акмол1инс1юй обл., в районе ip. Же
ланчик, ·к северу от оз. Челкар-Тенгиз 5 и дру.гих пунктах северного При
аралья. 6 

Не подлежит сомнению, что вся эта полоса поселений Прика~спийской 
низмс!ыюсти входит в обширный комплекс единой, генетически связа~нной 
микролитО1идной культуры о:~ют.ничье-рыболавческих племен степей При
аралья и Прикаспия, поселений типа кельтеминарс.кой культуры, от•крытой 
С. П. т ОЛ•СТО<l:IЫМ. 7 

ИнтересныМJИ представляются сде.\а~нные поч11и 1на всех ст.оЯJНк.ах iНаход
ки разнообра·зной керамики, начиная от древнейшей, ТIИПа керамики древ
неямных погребений, вплоть до позднего средневековья. К сожалению, от
сут.с-rвие страт:играфических да.нных затрудняет более точно выделить 

культу.рные комплексы. Однако несомненно, что большая часть керамики 
относится ·К эпохе поздней бронзы. Керамика весьма разнообраз-на по форме, 
орнаменту, составу глины. Значительная ее часть состоит из простых горш
ков баночной формы, с прямыми или слегка выпуклы.ми стенками, плоским 

) дном. В большинстве своем сосуды украшены несложным орнаментом в виде 
параллельных .или горизонтальных линий, з.игза.гов. Часто встречается 
елочный орнамент в различных сочетаниях (р.ис. 28). В районах Зап. 
Казахстана керамика с аналогичным орнаментом особенно полно представ
·'ена в Алексеевском поселении и могильнике, исследованных О. А. Г ра
ковой. 8 

Не входя в детали керамического материала, отметим, что керамика 
Джа·нгалинского района найболее ярко отражает сочетание двух культур
ных вар~иантов - 1нижневолжской хвалынской культуры и за~паднО1Казах
станской андроновской. Вместе с тем нельзя не отметить, что керамика 
Джангалинского района Н1аходит ближайшие аналогии в кера:>.1ике При
аралья, бронзового века Хорезма, о чем неоднократно упоминал С. П. Тол
стов в отчетных ра16отах и в последней своей монографии. 9 

Следующий. комплекс памятников, открытых 1экспеди:.цией, относится к 
скифо-.сарма'Г'Скому времени. Всего было исследовано шесть курганов, со
державших восемь пог.ребений. Могильный инвентарь и ритуал погребений 
позволяет подраздел1ить их на две хронологические группы: 1) погребения 
IV-11 вв. до н. э. и 2) погребеНJия 11-1 вв. до н. э. и 1 в. н. э. 
К п е р ,в ой г р у пл е относятся три погребения, о6нару~'ен·iые в 1<.ур

ганах, расположенных в 2 км к востоку от с. Джангалы, на песчаной гряде, 
непосредственно примыкающей к оз. Са•райдин. 

Все погре:бения оказались одинаковыми по погребальному обряду и 
!Инвентарю. Костяк1и лежали в вытянутом положении на спине, головой на 

3 И. В. С ин и ц ы н. Кремневые орудия с дюнных стоянок. Изв. Нижневолжского 
ин-та краеведени;~, т. IV, 1931; его же·. Древние памя1·ники Приморского района. 
Там же, т. Vl, 1933. 

4 Материалы хранятсн в Саратовском обл. музее. 
5 Ознакомлением с материалом поселений ,этого района я обязан С. С. Черникову, 

~;оторому и выражаю благодарность. 
6 А. А. Форм о зов. Об открытии кельтеминарской I<ультуры в Казахстане. 

Вестник КазФАН, 1945, No 2; его же. Кельтеминарская культура в Западном Казах
стане. КСИИМК, вып. XXV. М.- Л., 1949. 

7 С. П. Толст о в. ~Древний Хорезм. М., 1948, стр. 59 и след. 
8 О. А. К р и в ц о в а - Гр а к о в а. Алексеевское поселение и могильник. Т р. ГИМ~ 

вып. XVII, 1948. 
9 С. П. Толст о в. Указ. соч., стр. 66 и след. 
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юг. Во всех могилах од~нородный инвентарь и ритуал; бронзовые трехграrн
ные ·наконечники стрел, глиняные сосуды, железные мечи, остатки з·аупо

койной пищи - крупные части скелета ба.рана. 
Наиболее интереоным оказалось мужокое погребение N<:! 2 и;з кургана 

N~ 3. При костяке, лежавшем в вытянутом положении, гола~nой на юг, на
ходились следующие ве1уи: в пра1вой руке железный мtч с серпов~идным 
навершием и прямым перек-рестием; с левой сторо.ны, ниже колен,- остат
ки кожаного колчана, в котором помещалось 50 бронзовых трехгранных 

3 

Рис . 28. Фрагменты глявявой посуды с дюввых поселений района Джангалы 

втульчатых на~шнечников стрел, из них семь имеют втулку, высгупа1()jцую 

ниже головки; 42 на.конечн1и1ка с обрезной втулкой и шипами и ;)lJ/I1H по
до6ный же, ·но без шипов. Около ступни левой ноги находилис1~ ·три пред
мета, сделанные из сланца. Один •ИЗ них овально-цилиндрической формы, 
длшюй 7.5 см, толщиной до 3 см, с просверленным отверс'I'ием на одном 
конце (ри.с. 29-1 ). Второй - в виде продолгов,а•то-01вальноi1 нласп1нки 
длиной 7.5 см, ши1риной 3.5 см и толщиной 1.5 см, с отверстием в середи
не. Третий предмет длиной 7.5 см, шириной до 4.5 см и толщиной 2 см; 
посредине он имел опоясывающий надрез. с правой стороны, ниже ко
лен - глинлный горшок с шароВ1И1дным корпусом, борm11к шейюи отогнут. 
В ~ногах - крупные кости бара.на и железный однолезвийный нож. 

Для О1Пределения времени погребений, помимо ритуала, важным явля
ются предметы вооружения - наканеч.ники стрел, меч. Аналогичные нако
нечннк~и стрел хорошо известны в Н~иЖJнем Поволжье и При1уралье, по 
курганным погребениям, хронологически определяемым IV - 11 вв. до н. э. 
Налич~ие железного меча с серпооидным навершие~м также не противоречит 
этой датирО1вке. Б. Н. Граков :в своей с:к:еме о·г1юсит аналогичный комплекс 
погребен1иЙ ко второй ступен~и•, и;менуемой ~им оавромато.-сармаrгской, или 
прохоро:вокой, культурой. 10 К этой группе мы и относиlМ Джангалинскч:е 
по·гребения. 

10 Б. Н. Гр а к о в. Пережитки матриархата у са.рматов. ВДИ, 1947, № 3. 
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Рве. 29. НахоАКВ из погребений у с. Джавrалы и из Курпе-Байского могильника 
- предметы нз сланца нз кургана ,"№ З, погр. ,"№ 2 (с Джангала); 2 - глиняный горшок нз кургана 

.:ч 4, погр. ,"№ 2; 3 - глиняный кувшин из кургана J\io 1; 4 - глиняный кувшин из кургана No 2 (Курпе· 
Байский могильник) 



В т ,о. р ·а я г р у п п а са1рматоких погребений была открыта в курга~нном 
мооилыm1ке, ра~сположенн.ом в 1S к1м к северу от с. Джангалы, на возвы
ше!ноом участке степи, в мест.Н1О1сти Курпе-Бай. МотилЬlник насчитывает 
около 40 кургаНJных насыпей, расположеНJных ц•епочкой с запада на востоI< 
на расстоянии 40-SO м друг от друга. Курганы небольшого размера: 10-
20 м :в Д1И1аметре, пр~и1 .высоте от 40 см до 1 м; ЛJИШЬ один курган !Выделяет
ся своими размерами - около 30 м в диаметре и до 2.S ·м высоты. 

D 

о 50см 

1 
1 

Рис. ЗО. Погребение из хургава № 4 (Курпе-Байсхий могильник) 

Из пяти раскоп<11нных •ку~рганов четыре содержаЛJи могилы, коrгорые по 
форме ям и погребальному ритуалу представляют два типа погребений: 
1) посребения в 6О1льших квадратных могилах, с диаrо1нальным положени
ем погребенного и 2) погребения в узких прямоугольных мог.илах, с южной 
ориентировкой костя.ков. 

Важно отметить, что в кургане № 4, содержавшем щве могилы, мы 
по·лучмл1и ТО!Ч'ньrе стра11И1Гр<11фичеокие да~нные для храноло1гическо~rо пО1Драз

деления диаJГональных погребений и погребений в узких моtГильных ямах. 
Ди1аrональное погребеНJие являлось основным ·в кургане и было перекрыто 
впускным погребением № 1, в узкой могильной яме с ЮЮВ ориентиров
кой скелета. У левого плеча пооре6енно~о помещались два трехгра1нных 
черешковых железных на'Конечника стрел, между ног - кости барана (нога 
с лопаткой) ~И железный 1но.ж (.рис. 30). 

Основное диагональное погребение помещалось в могиле квадратной 
формы (длина 2 м, ширина 1.90 м, глубина 1.40 м). Скелет муж~ч1и~ньJ 
средН!ИХ лет лежал с угла на угол, 1вьrтя~нуто, на спине, гол·овой на ЮВ. 
Кост~и погребен~ного густо покрыты мелом. Три больших куска мела поло
жены .с левой стороны в одну линию. Здесь же стоял глиняный горшок с 

107 



• 

Рис. 31. Же
лезный меч 
из сармат

ского погре

бения. кур-
ган № 2 

шаровидным корпусом, невысоким горлом и отогнутым краем 

(рис. 29-2). В северо-восто'Ч'Ном углу моmлы помещал1ись 
черепки небnльшого тонкостенного сосудика. С ·правой сторо
ны, на руке, вд:::~ль бедра - железный меч с прямым лерекре
стиt.м и кольцевидным навершием (длина меча 60 см). 

По ритуалу и могильному инвентарю •это погребение отно
сится к ярко выраженному типу диаго"Нальных погребений, хо

рошо из·вестных в пределах Н.ижнего Поволжья, и позволяет 
сделать заключение о более широком районе их распростране
ния по сравнению с границами, указанными К. Ф. Смирно
вым. 11 Не затрагивая здесь вопроса, на.сколько правильна ин
·~·ере.сная попытка К. Ф. Смирнова считать грУ1JIПУ диагональ
ных погребений роксоланской, несо..."dненным является его хро
нологичffкое определение этой группы от 111 - 11 вв. до н. э. 
вплоть до 111 в. н. э., что подтверждается анализом материа
ла нижнев1Олжоких поr>ребений. 12 Расоматр.иваемое Курпе-Бай
с"ое погребение, по аналогиям с ,другими погребениями, может 

5ыть датировано концом 11 и не позже 1 в. до н. э. Та.кое 
заключение мы делаем еще и на основании того, ·что это по

гребение было перекрыто, ка~К о~мечалось, впускным погребе

нием № 1, хронолuгически относящимся .к рубежу нашей эры_ 
К последнему типу погребений относятся и остальные по

гребения, некрытые в курганах № 1, 2, 3 Ку·рпе-Бай.ского мо
гильника. Все они имеют узкую могильную яму, с южной и 
юrо-восточной ориентировкой костяков. Из них наиболее ха
рактерными являются женское погребение из кургана № 1 и 
мужское - из кургана № 2, содержавшие наиболее типичный 
инвентарь среднесарматской стадии. В женок.ом погребении под 
правым плечом помещалось разбитое зеркало с широким вы

пуклым ободком по краю, диаметром диска до 16 см. Между 
ног, выше колен - алебастровое круглое пряслице; на ногах, 

ниже колен - мелкие, темно синие стеклянные бусы; у стуР

ней ног - большой кувшин с ручкой, шаровадным корпусом, 
с отогнутым наружу венчиком и выступающим сливом 

(рис. 29-3). Второй горшок небольшого размера, также с 
шаровидным корпусом, орнаментирован бороздками, спускаю

щимися вниз· по бокам сосуда. В качестве "заупокойной пи
щи - части скелета барана (нога и лопатка), положенные 
вместе с железным однолезвийным ножом. 

Курган № 2 содержал мужское погребение. В мотиле, имев
шей 2 м в длину, 1.10 м в ширину и 1 м в глубину, с:келет 
лежал вытянуто, на спине, головою на ЮВ. С правой стороны 
находился :мас.сивный железный двухлезвийный меч с прямым 
перекрестием из бронзовой пластинки; длина меча 1.10 м, 
клинка - 90 см. Рукоять представляет четырехгранный стер
жень длиной 20 см (ри•с. 31). Около левого бедра - второй 
железный меч-кинжал без перекрестия; длина его 35 см. Ру
•коять с деревянной обкладкой, конец которой завершал.ся же_:
лезным стерженьком в виде ·коротко.го гвоздя с вьmуклои 

шляпкой. Кинжал был сломан пополам, и в двух кусках по
ложен погребенному. У .ступни левой ноги - пучок железных, 
трехгранных, мелких черешковых стрел (около 30). В но
гах - глиняный лощеный кувшин с ручкой (рис. 29-4). 

11 К. Ф. Смирн о в. О погребениях роксолан. БДИ, 1948, № 1 (см. карту). 
12 Там же, c1ip. 216. 
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В да.ином погр~беНJии особый и1Н1т.ерес представляет большой меч, имею
щий своеобра.зную форму рукоя'Ilи. Среди многоЧ~исленных находок в по
волжских и приуральских погребениях прямых а•налоnий подыскать не уда
лось. Лишь 1в курга1не № 51 СусЛ!овского могильника~ массивный железный 
меч имел такое же бронзовое ромбическое перекрестие. 13 К сожалению, 
рукоять суслов:J~ого меЧJа не сохранилась. Второй меч-к~и'Нжал 1110 своей 
форме относится к категории ки1нжалов, получи-вших более ШИ!рокое ра1спро

странение в сарматооой среде в первые столетия нашей эры. Во всяком 
случае, предметы вооружения и осталЬ'ной моnиль·ный инвентарь, вместе с 
черта~ми похороН1ного обряда, позволяют помес11ить ра.осм<11триваемую г.руп

пу ПОГ1ребений IB рамкм 1 в. ДО н. э. и 1 в. IН. э. 
К следующему культурно-историческому этапу относятся погребения 

кочевниnюв VIll-Xll :вв. и золо11оордьшскоrо времени. В раJЗных П}'IН!Ктах 
окрестностей ДжС1Jнгалы, на ДIOHCIJX и в ку·рга~наос Курпе-Байскоrо мосиль
ника обнаружено 15 разновременных кочевнич-еских погребений. По устрой
ству могил, рИiтуальному обряду и МОГ\ИLЛьному инвентарю 1мож1но выдеЛJить 

группу 1·югр-е.беН~ИЙ, :х,араJктернюй чертой KOIJ'opыx Я1вляет·ся захоронение че
ловека вместе с костями tКоня·.8 При этом ·в молилу клался не полный 
остов коня, а лишь ча,сть его: ~голова, передние и за•дние 1ко:нечности, ·рас

положенные в ана1томическом порядк~. 

Обряд погребений этого типа весьма устойчив и однороден; могилы 
узкой. прямоуголЬ1н,ой формы, скелеты вытяюуты на спине, головой на 
запад. изре:дк.а на .восток. ПоложеНJИJе коня сбоку, с правой и левой сторо
ны, на приступке, несколько выше погребенного; череп коня - головой на 
запад, во рту - железчые удила. 

Из. этой груmiы погребеНiИЙ особый ин.терес предс·тавляет погребение 
воина в доспехах (рис. 32). Это погребение обнаружено на дюнах, среди 
сыпучих 1буГ1ри·стых поо1юв, р<ilсположенных ·вдоль восточного берега оз. Са
райдин, в местности Бек-Бике, в 7 км к востоку от с. Джангалы. Никаких 
признаков курганной ·насыпи и очертаний могильной ямы не сохра~нилось. 

Скелет мужчины лежал на склоне оголенного бугра, на спине, вытянуто, 
голов<>Й на восток. На воине был на,дет железный, оиль·но ск:И1Певшийся 
чешуйчатый безрукавный панцырь. Правая рука .скелета, согнутая в локте, 
лежала на. ЖIИВОТс ПО1Верх панцыря, левая - вытянута вдоль туловища и 

несколько прикрыта краем паmjыря. С пр<i!вой сторо.ны скелета лежали 
кости КОНIЯ - череп, передние и за~Н1Ие конечН'Ости; голО1ва rконя - у· ног 

покойника, с ориентировкой на запад. На месте спины два железных стре
меН1И с овальным плосКJИм подножием, уплощенной вер:юней дужюой, с узким 
прод·олговатым прорезом для ремня. С левой сто.роны скелет.а. лежал мас
си1вный однолезвийный с кольцеВИ!дным перекрестием меч длиной 104 см 
(клинок - 93 см, рукоять - 11 см), наибольшая ширина 4.5 см; толщи1На 
у ·Спинки 1 см. Конщ меча на раостоянии 30 см от острия за~очеНJ с двух 
сторон. Деревянная обкладка рукоя'I1И скреплялась оо стержнем штифтиком 
(рис. 33-1 ). Около рукоя1'И меча лежаЛJи кости - крестец коня; здесь 
же лежа·ЛIИI железные плоские стрелы с широким ту1Пым концом и длИJНным 

черешком. Под панцырем, с пр.а.~вой стороны, у пояса - железный о,д.нолез
виЙ•ный нож, две круглые желез1Ные пряжк1и; на ногах - мелкие кусочки 
IIOЖIH от обуви. 

Помtимо ритуала, особый интерес в этом погребении представляют пред
меты вооружения: панцырь и меч. Па~нцырь имел в.ид длинной безрукав1юй 
рубашюи, доходящей почти до колен. Ра~змеры па·нцыря: длина 1.10 м, 
ширина в плечах 40 см, ширина НIИЖней полы 60 см (ниж-няя часть пан
цыря была подобрана, образуя ленту в четыре слоя пластинок). 

13 П. С. Рык о в. Сусловский могильник. Ученые записки Саратов. гос. ун-та, 
т. iV, вып. 3, 192j, стр. 73. 
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П1а~нцырь изготовлен из железных пластинок продолг·оватой формы. 
размером 6.5 Х 3.5 см, толщиной до 1.5 мм. Один конец пласТ~Инок имеет 
овально-зак руг ленную форму, про11ювоположный конец обрезан прямоли· 

Риr. 32. Погребение воина в Аоспехах из кургана Бек-Бике с. Джанrалы 

нейно и сн<:.бжен т.ремя дырочками в 1 мм. Такие же дырочки расположены 
по боковым сторона1м, одна~ко, вследстВ1Ие сильного о·кисления железа, 

количест.во их не установлено. 

Посредине на пластинк,ах, с лицевой стороны, выпуклины в виде полу· 
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шария, диа~:метром до 1 см .. Наплечники состоят из шести дугообразно 
согнутых пластин 12 Х 7 см (по три пластинки на ка·ждом плече). 

Пластинки панцыря скреплялись правильными горизонтальными рядаl\ш 
так, что левый край ОIД'НОЙ пластинки покрывал правый край другой, а б~ 
ко.вые дырочК!ИI их СОВ1Падалн. Расположение рядов панцыря идет в такой 
последовательности: первый верхний ряд пластинок прикреплен к четырем 
желез·ным полосам - две впереди и две сзади, ·расположенным около плеч. 

Размер этих полос 19 Х 3.5 см. Пла·стинюи .приюреплены к полосаJМ 
овальным концом в1Верх; ,нижний ИIХ конец скреплен кожаной обоймой, 
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Рве. 33. Способ скрепления железных пластинок в панцыре из кургана 
Бек-Бики 
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окаймляющей пластинки на 1 см. Обойма прошита через дырочки ремеш
ком (рис. 33-2). На первый 1Верхний ряд заходил на 1.5-2 см следую
rций нижний ряд, та.к.им образом получалась пластинча"11Сi1Я брон1я, состоя
UJая 1из 25 па.раллельных ряд1ов, .раоположенных чешуйками снизу вверх. 
С внутреНJней стороны на пластинках хорошо заметны прикипевшие следы 
холщевой ткани, служившей, вероятно, подбоем паmJыря. 

В погребальном иНJВеН11ЭJре интереС'ным та·кже предста1В.ляет·ся железный 
меч. Рукоять меча, имевшая один ·скошенный край, близка к са~белыюй. 
При описании вооружения из Демьяновки, Э. Ленц отмечает, ·Что «такое 
пс·ложение ру.кояти, встречающееся преимущественно у восточных народов 

в находках Х - XIV вв., основано на утраченном впоследствии тонком рас
чете, чтоlбы в момент удара положение полосы по в.озможносТ1и бл~иже 
подходило к прям<JЛИJнеЙному Пfюдолже'НIИIЮ вытянутой руК!И ударяю-
1цего». 14 

11 Э. Ленц. Вооружение из Демьяновк.и. ИАК, 1902, вып. 2, стр. 85. 
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Выясняя происхождение ~вооружений Джа1нгалинского погребения, ,необ
хо.димо прежде :в;::его принять во вн~иманиt произведенный С. П. Т олС"l'Овым 
анализ вооружения хорезмийских воинов, изображеНJных на Аник.о.вском 
блюде, 'Гд•~ конные 1ВО1Ины одеты 1в плас'ffif!нчатую броню. 13 Подобный тип 
брони и другое вооружение хара1ктерны для изображений вса1дников на 
древнетюрк,ск~их и кыргызских писаницах и син~рон.ичных погребений Алтая 
и Мину·синского края. 16 В этой связи важно также отметить ,вооружеНJИе 
енп11сеЙсКIИх кыргызов, аНJализ ко11орого да·н Л. А. Евтюховой. 17 Оообенно 
интересны упомянутые ею находки бронзовых литых фигурок из-под 

Семипалатинска, опубликоваНJных в свое ,время А. А. Спи:цьrным. 18 

На пластинке из с. Ку л,унДJИнского, бЛJиз Барнаула, изображен пеший 
воин, одетый в дли1нный безрука~вный пластинчатый панцырь, напоминаю
щий па~нцырь Джангалинского погребеН1ия. Из курганных погребений, дав
ших аналогичное вооружение, очень важно погребен~ие № 3 нз кургана 
№ 1 Басандайского могильника, близ То~ска. 19 Погребенному был поло
жен такой же пла1с11инчатый панцырь, дЛIИНIНЫЙ однолезвийный меч, нако
нечники стрел и другие предметы быта. Захоронение коня (головы, перед
них ~и задН1их .конечностей, расположенных 1в С'flрогом порядке) также 
свидетельствует об общности ритуала. Наконец, для выяснеН~Ия вопроса о 
происхождении панцырного вооружения Джангалинс·кого логребения очень 
важно отметить такие археологические параллели, ·как статуэтки воинов из 

Ту,рок-Мазара. 20 

Т1д.l<И~М образом, если учесть упомянутые НаJСОДКИ, МЫ ИМООМ ЗНаЧИтеЛЬ• 
ную территорию, на которой в период VIII-XII .вв. был распространен 
не только один и 'ГDТ же вид вооружеН1Ия, но и своеобразный, во многом 
0Д1Нородный ку льту.рный ·комплекс. Что касается вопроса племенной при
на1длежности исследованных кочевнических погребений в низовьях У зеней, 
то у нас более всего данных говорить ·о принадлежности их к огузо-тюрк· 

екай среде. Попытка Н. Д. Мец 21 выделить по материалам кочевнических 
погребеНIИЙ и письменным источникам группу погребений с ча~с~ичным за
хоронением коня как принадлежащую торкам под:11верждается нижневолж

ским материалом. 

l:i С. П. Толстов. Указ. соч., стр. 215. 
16 Там же, стр. 216. 
11 Л. А. Ев тюх о в а. Археол. памятники енисейских кыргызов (хакасов), 1948, 

стр. 103 и след. 
1в А. А. Сп и ц ы н. Случайные находки близ Семипалатинс11:а. ИАК, вып. 12, 

стр. 76-77, рис. 4. 
19 Басандай 1,;а. Т р. Томского гос. ун-та, т. 98, 194 7; А. П. Д у л ь з о н. Дневник 

раскопок, стр. 86-89, табл. 31-34. 
20 Л. Н. Гумилев. Статуэтки воинов из Турок-Мазара. Сборник Музея антро· 

пологии и этнографии, т. XII, М., 1949, стр. 232. 
21 Н. Д. Мец. К вопросу о торках. КСИИМК, вып. XXIII, 1948, стр. 45. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

К. Ф. СМ И Р НО В 

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО САРМАТСКОй КУЛЬТУРЕ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

Дагеста.1но-Кубан:ская Э1Кспедиция 1948 г. ИИМК и ГИМ (руководи-
1'ель К. Ф. Смирнов) прои1З1водила раскопки в Дагестане и Кр<юнодарском 
кра,е. 

Археолоnические ра~бwы в Дагестане в 1948 г. проводи.н11сь совместно 
с Дагестанок.им музеем. Главным объектом исследования был Таркинокий 
могильник. Его научное значение ,велико уже потому, что юн представляе-r 
первый ПЭJМЯТНIИК сарматской культуры в приморской ча.сти Дагеста~на, на 
пути древних коммуникаций, овязыва1вших древние народы Закан.казья и 
Передней Азии с на~родами обши1рных степей Евра.зии. 

Большинство из 30 вокрытых в 1948 г. ~погребений Таркинского мо
гильника О1Гносится к сарм.ат:ской культуре; 18 погребений сохра'нились 
целиком :или достаточно хорошо, чт,обы уста.Jновить их обряд и принадлеж
ность ,к данной культуре. Почти все погребения каякентско-хорочоевской 
культуры, связанные ·с гробниrцами из необработ<i'нных каменных плит и с 
кам.енными оrрiilД:ками (прямоугольные ИЛJИ в виде полукольца), быЛJИ раз
рушены главным образом при 1сооружеНIИи погребений сарматокой куль
туры. 

Несмотря на значительный (более полутысячелетия) хронологический 
разрыв между памятниками обеих культур, намечает.ся определенна.я пре

ем.ственность между ними. Заслуживает внимания самu положение сармат
ского кладбища на месте ~более древнего. Каменные плиты древних гробниц 
были использованы для оборудования могил сарматского времени. Наряду 
с обычным, вытянутым положением погребенных, в сарматс,кое время еще 

сохранил.ся древний обычай хоронить в сжорченном и сидячем положении. 
В .гробнице № 25 ребенок был погребен в сидячем положении, на коленях 
у матери. В той же позе погребен ребенок близ этой могилы (погр. № 18) 
и взрослый - в другой группе расположенных друг над другом погребений 
(погр. № 12). В грунтовой могиле № 14 ребенок был погребен в скор
ченном положении. 

Для этого времени характерны погребения в грунте (вытянутые), ИIНО
гда в каменных гробницах или, вернее, в прямоугольных, обло,женных !10 

стенкам каменными плит,а.Jм~и, ямах, суживающиХiСЯ к ног.ам (гробницы 
№ 4, 24, 25 ). Ориентировка погребенных разнообразна, но все же преоб
ладает юго-восточная. ПогребеН1Ия инДJивидуальны, ,кроме гро1бницы № 25, 
где вместе с женщиной был~и погребены ,ребенок ,и, подросток. 

Основные черты погребального обряда, как погребение покойника, вы
тянутого на спине, с преобладанием юго-'восточной ориен11и.ров.1<:и, положенt1е 
кисти руки погребенного на та.з, угольки и мел в могилах - св·идетF:ль-
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ствуют о родстве э1·01го обряда с сарматским, l'!а·сподствующ1Им в П.·)оолжье, 
в частности на АстрахаН11Цине 1 в 1 в. до н. э.- 11 в. ~н. э. ( средпесармат
ская стаДJи:я 2 ). 

Псгре6альный иНJвентарь еще ·больше подчеркИ1Вает сарматскяй облик 
вскрытых памятников, соответствующих в целом древностям среднеса~рмат

ской и началу позднесарматской стадий Поволжья, т. е. не ранее 1 в. 
до iН. э. ~и 1Не позже 11 - нач. 111 в. н. э. Такие предметы, как бронзовое 
зеркальце ·с 6око1Вым ушком и конИJЧеской выпуклостью в центре 
(рис. 34-2), арбалетные фибулы с пласТ1ин1чатой дужкой (рис. 34-1), 
намденные 1в страrт1и:графИЧе-<:КИ более ра·нних iIО!ГребенJИЯХ Т а1рКИНСКОГО МО
ГИЛЬНИКа, известн1ы в сарматских курганах Ку6аН1И 1 в. н. э. В это же 
время они ра1опро:страняются и в Поволжье. Т а;к, в могиле Е-9 у с. Ка
менка, на Иловле, где лежал женокий кос-гяк по диагонали могилы, 
rokOBIDЙ на ЮЗ, среди прочего :инвента1ря были найдены две брО1Нзовые 
арбалетные фибулы, бронзовое зеркальце с бО1Ковым ушком и выпуклым 

обод.ком (диаметр 5 см), порошок розовой кра~ски, 3 т. е. вещ1и, точно 
соответс"I1Вующие Иlнвентарю женского погр0бения № 23 из нижнего (!более 
раннего) яруса сарматских погребений Тарк~и:·нского мог1Ильника. В обоих 
случаях зеркальца лежал1И на груди. Первым ~веком •нашей эры и JЮСко~лько 
более .ранним временем датируются в Поволжье шаровидные и диоковидные 
пряслица из алеба.стра, мелкие желез·ные трехлопастные черешковые нако

нечники стрел, найденные и в Таркинском могильнике (рис. 34-4, 7, 9). 
ПОtГребения верхнего яруса, к КСУГорым относятся прежде всего могилы, 

обложенные :каменными плитами (№ 4, 24, 25), отлачаются по форме 
инвентаря, оообенно ке1ра.М1И1К1И1. Здесь найдены фибулы с подвязанным 
приемником, но не позднего варианта (рис. 34-3), более крупные желез
ные наконечники стрел (рис. 34-7), крупные бусы из голубоватого хал
цедона, стеклянные бусы и глиняные миски и кувшины (.рис. 35-9, 10) 
тех форм, которые характерны для ранней группы погребен'iЙ позднесар
матской стадии Поволжья (11 - нач. 111 в.). 

Таким образом, сравнивая памят.нИ'Ки сарматской культуры Тарюин
ского мо•гильнiика с сарматскимr1 д.ревностями Прикуба~нья и Поволжья, 
слf>.дует их датировать не ранее 1 в. до н. э. и не позже 11 - нач. 111 в. н. э. 

Инвентарь мужских по['ребеНIИЙ свидетельствует о во.инственчости 1-:асе
лен1ия, занимавшего выгодные эконом·ичоокие и стратегические районы 
приморокой ча•сти Дагестана, чрез которые, вероягно, проход.ил главный 
торговый путь аорсов из северных степных районов в Закавказье и Перед
нюю Азию. Здесь некогда прошли скифы в южные страны; этим же пу
·.-ем, наряду с Кавказскими воротами (Дарьяльское ущелье), очевидно 
польЗО1ва·лись оармато-ала.нские дружины 1во время своих по>юдов на юг со 

времен Мит.ри1Дата VI :и оообенно в 1-11 вв. н. э. 
Вооружение населения этого района - общесарматское: железные и ко

стяные наконечНJИки стрел для легкого лука, копья и мечи. Костяные нал<о· 
неЧIНИКМ с11рел (рис. 34-5-6), мелкие ·ромбичес~и~. треуго~льные и прямо
уrолЬ1ные в сечении, с !Внутренней втулкой, не находят себ~ близких анало
гий аред1и 1Изоостных мне форм :костяных 1НЗ.Конечников стрел у са·рмаrов. 

1 П. С. Р ы к о в·, Архео.л. разведки и раскопки в 1Н.-Волжс.ком крае, произведенные 
в 1928 г. Изв. Н.-Волжского ин-та краеве1дения им. М. Горького, т. 111, Саратов, 
1929 г.; его же. Изучение скифD-сарматской культуры в СССР. Указ. соч., т. IV, 
1931; его ж е. Раскопки курганного могильника в районе гор. Элисты. Указ. соч .• 
т. VII, Саратов, 1936; его же. Археол. раскопки курга110Р. в урочище «Три брата>-. 
СА, 1. 1936. 

2 К. Ф. См и р н о в. Сарматские курганные погребения в степях Поволжья и Юж
ного Приуралья. Доклады и сообщения истфака МГУ, вып. 5, М., 1947, стр. 75. 

2 И. В. С ин и ц ы н. К материалам по сарматскоii культуре на территории Ниж· 
нtго Поволжья. СА, VIll, c'l!'p. 80, рис. 3 и 4. 
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Они напоминают аrр:юаические скиqюкие костяные на.конечник;и. Стрелы 
нооились в кол·Чlд.IНа:Х. у лооого. бедра воина (пог:р. No 27). Имеется случай, ко~ 
г да умершему ВООIН'У вместо целого меча положю.м11 ·в могилу ЛJИШЬ Чд.IСТЬ его -
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Рис. 34. Вещи из погребений Таркивского :могильника № 1 

9 

fO 

1 - бронзовая фибула из погр. № 23; Z - бронзовое зеркальце ив погр. № 23; 3 - бронзовая фибула 
ив '1orp. № 25; 4 - железные наконечники стрел ив погр. № 23; 6 - костяной наконечник стрелы ив 
погр. 23; 6 - костяные наконечники стрел ив погр. 3; 7 - железные иаковечники стрел ив поrр. № 27; 
8 - оселок ив поrр. № 30; 9 - алебастровое пряслице ив поrр. N~ 29; 10 - глиняное пряслице 

из поrр. № 29 (8
/, ва'I'. вел.) 

по обычаю, известному у сарматов Поволжья (погр. No 27). Оружие 
встречается иногда в женских погребениях (.наконечники стрел в по.гр. 
No 23), как и в Поволжье. 

Общесарматскими являются и женские украшения: золотое височное 
колечко в 1.5 оборота, бусы, зер:кальца, фибулы, алебастровые и глиняные 
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Рис. 35. Глинявые сосуАЫ из погребений Таркивского могильника № 1 

1, 2- ритуа.11ьная мисочка из погр. М 23 ; З - кувшин нз погр. М 28; 4 - кувшинчик иа погр. № ЗО 
5 - rАубокая миска из погр . М 17; 6 - горшочек с носиком из погр. J'.lo 25; 7 - миска серой г.11ины 
из поrр . № 19; 8 - горшочек с ручкой из поrр. М 18; 9 - миска из поrр. М 24; 10 - кувшии ва поrр. М 24; 

(1,2- 1 / 1 ват. ие.11.; 4, 5, 8-'/, ват. вел . ; 3, 6, 7, 9, 10-'/, ват . ве.11 . ) 



пряслица. Набор ·стеклянных бус, .крупные халцедоновые бусы, арбалет
ные фибулы, найденные в Тарюинском могилtJнике, хара.кте~рны и1 для rин
вентарей сармаrrск!Их погребений •С деформирова~н:ным\И чepelJilд.MИ 11 - нач. 
111 в. в районе Астр~анщины (группа курга.нО1в в урочище «Три бparra» 4 

и у с. Абганеры 5). ОчеВIИд'но, стеклянные и каменные бусы попадали в 
Дагестан и в По-волжье с юга нз О,д!НИХ и тех же цент1ро!В через Касп1ий
ские (Дербентские) ворота. 

Интересна керамика. Ра~знообразные по форме кувшИJны, миски, горшки, 
сделанные главным о6ра·зом orr р)'IКИ, но тщательной формовки и лощения, 
<.:в~и1Детель~вуют о .расцвете ~местного гон1чарного произлюдства (рис. 35). 
Среди обычной посуды из темносерой и .светлокорич1Невой глины с пр11-
месью шамота, песка и белых извест.ковых ч.астиц •выделяются •кувшины и 

ребристые миски, вылепленные из тонко О'Гмученной оранжево-красной 
r лины, ~прекрасного обЖIИ['а, с красным а·нгобом. 

По фактуре, качеству глины и особенно по форме и -орна•менту, боль
шинство сосудов (рис. 35-5, 7, 8, 9, 10) находят себе ближайшие анало
гии 1в сарматской керамике Поволжья и Южного Приу.ралья. 6 В обоих 
районах в первые века нашей эры широко распространяются ·кувшины и 
ку6ки со стил·изованными зооморфны1ми ручками, ми<Жи ребристые и с 
загнутыми внут.рь ~краями. 

С другой стороны, все оообенности формы и орнамента таркинской 
керамиюи, коФОрые отличают ее от степнюй сарматско·Й, имеют местные кав
Кд.lзсюие и заJкавказские кор·ни. 

Так, !Например, изящ1ные ритуальные мисочки с бог.~тым ш11а:мпова!Н!НЫМ 
ор.нд.1Ментом по широкому бортику и бокам (р.и•с. 35-1-2) 7 являются 
г лИJняными репликами ахеменидской металлической посуды, распростра1J11ив
шейся 1Н1а Кав~к.азе с сред1И'ны 1 тысячеле'IШя до нашей эры 8 1И попа,вшей 
даже в Юж•но.е Приуралье. 9 По форме и о·рн~аменту в виде заштрихо1Ва·н
ных треугольников они близки также к глиняным сарматским курильницам 
1 в. 1н. э. из Прикубанья (например, 1Нахо1дка у Хаrгажукаевского аула, в 
коллекции ГИМ). Мно['О общих черт имеет керам1ика Таркинского могиль
ника с •КерамиiКоЙ ялойлу-та111инской культу1ры 1 в. до н. •э.- 1 в. н. э., 
распространенной в Ала•занокой доЛJи~не (Грузия) и в Мильской и Муган
ско·Й степях Азербайджана, 10 а так·же с кера1ми.кой кувшИJнных погребений 
Минrечаура этого же ~времени. Здесь также распрос'ГранеНJа лощеная по
суда темной и красной глины, разнообразные формы кувшинов с малень
кими ~кольце1Видными, зооморфными стилизоваНJными и 1В1итыми ручками. 

Налепы-выступы на красногЛJИ'Нlяной ангобир01ва1н1НоЙ посуде Таркинского 
моmльнИJКа хард.lктерны и для ялойлу-тапиJНск-ой керами'Ки. 11 

4 П. С. Рык о в. Археол. раскопки курганов в урочище «Три брата». СА, № 1, 1936 
5 Его же. Изучение скифо-сарматской культуры в СССР. Изв. Н .. Волжско10 

ин-та краеведения, т. IV, Саратов, 1931. 
6 Аналогии эти наблюдаются прежде всего в Астраханской группе сосу до·в 1 в. 

ДО Н Э.- IJ В. IJI. Э. . 
7 См. рис. 86 к ст. Е. И. Крупнова «Археологические работы на Северном Кавказе 

в 1947 r.» КСИИМК, вып. 27, стр. 19. 
8 Б. А. К уф тин. Археол. раскоmки в Триа.лети, 1944, стр. 36, табл. Vll, VIII; 

Мап:·ериалы ПQ а.рхеол. Кавказа, вып. Vlll, 1900, стр. 140, рис. 119 (сосуд из Казбt"к
ского клада). 

9 Серебряные сосуды из первого Прохоровскоrо кургана. МАР, вып. 37, таб. 1. 
10 Д. Шар и ф о в. Раскопки в Ялойлу-Тапа (Нухинский уезд, 1926 ). Материалы 

Азгосмузея, вып. 1, Баку, 1927; А. А. И е ссен. Культура Ялойлу-Тапа R Закавказье. 
Сб. аспирантов !Академии материальной куль11уры, вып. 1, 1929; Г. Ни о рад з е. 
Раскопки в Алазанской долине. Тбилиси, 1940; Я. И. Гумме ль. Археол. очер1ш. 
Баку, 1940: Т. С. Па ссек. Джафарханский мог1Нльник. ВДИ, 1946, № 2. 

11 Г. Ни о рад з е. Раскопки в Алазанской долине, C'l'P· 42, рис. 44; стр. 52, 
рис. 46; А. С. Некоторые закавказск:ие могильники. ИАК, вып. 29, стр. 16, рис. 70, 
71; А. А. Иессен. Культура Ялойлу-Тапа в Закавказье. 
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Широкодонный узкогорлый кувшин из погр. № 28 (рис. 35-J), изящ
ный кувшинчик с широким овальным венчиком и двумя ручками из погреб. 
№ 30 (рис. 35-4) бл1изки по форме сосудам из Муга~не:кой и Алаза~нской 
долин. 12 Такой хара'ктерный морфологический прчзнак ялойлу-тапинских 
сосудов, ю1к длинный вытянутый вверх носик, встречае'I'СЯ и на таркинокой 
кера!Мике (.р!ИС. 35-6). 

Ку~вшин ·Серого лощения с 1вьIСО1ЮИм циЛ1Инщри1ческим горлом и сmли
зованной ручкой из пог.р. № 17 имеет по плеч~ик&~ налепной орнамеwг 1в 
виде спускающихся вниз змей. Изображения змеи ~на вещах Сев. Кавка~за 
известны с глубокой дреВ1Ности. Они украшают металл~ические ММ'Ы.е изде
лия (топоры, булавки, медальоны) эпохи бронзы, 13 ·глиняные сосуды из 
Нестеров<Жоrо поселе'Нlия сюифского времени. 14 Очевид,но, изображение 
змеи мы имеем: и в извил1истых налепах на фрагментах каякентско-хоро

чоевокой кераМJИки, найденной ~нами среди разрушенных погребений Т ар
кине:кого моnилыmка. Культ змеи ·был широко ра1спростра~нен у древних 
на родов Кавказа. 

Все своообрази1е Таркинского молилЬ'IШка, са:рмато1юго по культуре, со
стоит в том, что он нахо!Д~ИТСЯ в ·11ой части Сев. К:авказа, где происходило 
взаимодействие двух мощных и самостоятелыных древних культур юrа 
нашей стра!НIЫ - <:арма'11окой и албанской. 

Культу•ра приморской Чiасти Дацестана первых веков нашей эры, пред
ставленная 1в Таркинском МО1Г.ильнике, возНJИкла в результате синтеза~ древ
IНIИХ местных, 'За.кавка,зсю.чх и северокаспийоких сарматских элементов, с 
преобл·ада.нием посл.едНIИ'Х. НаЛJИчие в обряде и материа~льной ку.льТ}"ре 
древних местных черт свидетельствует о том, ·что здесь моrилЬIНiИК не .при
шлого, а в оооове своей ~местного населеНJия, поД1верrшегося сильной сарма-
11изац1ии с севера. 

Тесные общеНJИЯ древнего наюеления р0.!Йо!Нlд. Маха~ч-Калы с Албан
ским госу дарс'11вом очевндны. На основа~нии исследования С. В. Юшкова 
о ·северных граНJИца·х древней каВ'казокой Албании 15 можно предполмаrrь, 
что сарматиЗiИрованные северные районы Дагестана ·входили в состав Ал
банскосо государства или были, по краiiней мере, сферой его политического 
воздействия. 

ИсклюЧ~WГельная близость этого населения по погреба,льному обряду 
и материальной культуре с аорским~и племенами Сев. Прика1СJШя да~ет пра
во предполоЖIИть и этническое родство между 'Н!ИМИ. Очевидно, это было 
смешанное население из Дiревни·х аборигенов и пришлых с севера аораких 

племен. Не 1имоом ЛJИ мы в древних на.селЬЮfках Тарков утидорсов :и.ли, 
может быть, абзоев Плиния (NH VI, § 36), живших в восточных примор
ских район~ Предка1вказья? 

АрхеологичесКJИе ИJоследования Таркинскоrо мог~и:ль·ника, этого .интерес
ного па~мятника сарматской !Культуры восточно1Й ча·сти Сев. Кавка•за, будут 
продолжены наряду с поисками и исследова:НJием предпола1гаемых 'В этом 

районе одНJОвременных поселений. 
Кроме рас.копок Т арК1И1Н1окогю мо~ИJлыmка, в районе Т арков экспедиция 

исследовала каменную гробницу каякеН'J1ско-хорачоевской культуры, обна
ружен~ную студентом Маха,ч-Кал.инокого педю11СТ~wrута В. МаркоВ1Я1Ным. 
На пути из Ма.хач-Калы в Тарк1и, у с. Кяхулай, был оомотрен бо.льшой 

12 А. А Иессен. Указ. соч.; Д. Шарифов. Указ. соч.; Т. С. Пассе к. 
Указ. соч.; БДИ, 1946, № 2, стр. 172, рис. 4; стр. 169, рис. 14. 

13 Ма-гериалы по археол. Кабард1П10-Балкарии. МИА СССР, № 3, М.-Л., 1941. 
14 Е. И. К р у п н о в. ·К Бопросу о поселениях с1•ифскоrо времени на Сев. Кавr>азе. 

КСИИМК, вып. 24, стр. 31, рис. 2. 
15 С. В. Ю ш к о в. К воП'росу о rр<11НИцах древней Албании. Историч. зап11r.ки 

АН СССР, '11. 1, М., 1937, стр. 129 и след. 
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полу;разрушенный земляными pa6Lvra;vюи курган с двумя каменнымiИ rпанцы
рями внутри земляной на:сы111и. Судя по находка:м разрушенного погребе
ния в поле этого кургана, он относится к эпохе бронзы (11 тысячелетие до 
нашей эры). Экопедиц1ия произвела предва·рителliный осмотр огромного 
МО1Г1Нльн1ика к.аяюен'Гско-1юрочоевской ~культуры у с. Уч-Авлах Ка,яке1~~юго 
р-на (!В 5 км от ~ст. ИН1чхе, 1в приморской ра1внинной части Дагестана), 
открытО1го М. И. Исаковым. В Буйнакском р-не, у с. Ага1ч-Кала, эюсmеди
ция исследовала !JЫМЯ'ТIНIИК ал·а!ю-хазшрСJ<ОЙ культуры (Vl-IX вв.) -
большой ·каменный склеп, представляющий богатую семей-но-.родовую усы
пальницу. 

В Кра1снода:рском крае экспедиция производила раскопки двух могиль
ников ( № 1 и 3) у станицы Пашковской. Оба памятника дают весьма 
ьажный ма·териал для воороса происхождения и развит:ия моо'Га...са~рмат
ской культуры Среднего Прикуба·нья. 

Ра~акопк1и 1947 г. древнемеот.ского ПашковGкого могильника № 3 16 

дали возможность наметить ~наиболее д1ревний уча1сток могильН1ика. Т ако
вым ЯJв.и~лся район .ра1скопа Б в запа~дной части мо1Гильни1ка, где на:мiИ 6ыл1и 
ВСI<рыты погребения V-IV вв. до н. э. (погр. № 3 и 4), 17 а в 28 м на 
СЗ от ра·окопа Б М. В. Покровский и Н. В. Анфимов доследовали в 
1946 г. погр. № 2 ЭIПОХJИ бронзы (вторая поло&ина 11 тысячелетия до на
шей ·эры). 18 В 1948 г. 1все ра!боты были сосредоточены на 1ра·скапе Б. 
Здесь обнаружено 18 древНJих погребе1ний. По погребал'Ьному обряду О1Н1И 
разбиваются на четыре группы: 1) скорqенные (№ 11, 15-19), 2) вьrтя
нутые с южной .и юrо-востО1чной ор:иеirТировкой (№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 
13 ?, 14), 3) вытянутые с западной ориентировкой (№ 5, 7, 12) и 4) вы
тянутюе погребение с северной ориентировкой (№ 3). 

Г,ру~nпа скорченных поnребений весьма однООiбразна по овоому погре
бальному обряду. Покойпиков ХQfЮНИЛJИ на пра.1вом или левом боку, голо
вvй 1на С, СВ 1и В. Руюи; оогнуты 1В лок0rях, кисти на:юодят;ся под под,бо~ 
рмком. Инвентарь очень беден - обычно один ·сосуд перед лицом ил~и в 
руке погребенного. В погр. № 11 ~найден кусочек реальгара и лалька 
(в ногах). 

Положени,е погребений № 16-19 рЯД')М с погребением эпохи бронзы 
(поrгр. № 2 1946 г.) став~ИТ вопрос-. не связаны ли они друг •С другом? 
Однако они отличаются почти диаметрально противоположной ориентиров
кой погребеНJных, а ТСl\КЖ~ и по кераМJике. 

Uелые сосуды из погр. № 11 (рис. 36-2) и № 17 (рис. 36-1) и 
фрагменты из погр. № 18 и 19 сделаны от руки из грубо промешанной 
r лины ·С при1месью шаJмота того же цвета; их обжиг неровный - :в изломе 
черепок имеет темносерый цвет; сг ла~Женная повер}{)ность серого ИЛJИ розt ... 
натого цвета. Для сосуди11<'а бано~ной формы из погр. № 17 (рис. 36-1) 
находятся ана•логии среди кераJМИ!КJИ эпохи ·бронзы, в час'I1нос'I1и •срубной 
культуры. Однако М. И. Арт.амонов 1мне любезно указал, Ч'I1О подобн.JЙ 
формы сосуды были найдены им в погребениях раннескифского времени на 
Маm:ыче. Аналогичный ,оосу д~и1к в ОIДНIОIМ из тавр<ж1их К·аtме:нных ящиков 
Крыма да:тируе'ГСЯ по ·ру~коятке КJИНЖЭJла и скифским бронзовым стрелам 
не позже V в. д10 н. э. 19 Другие формы сосудов :из этой группы по~ребе
ний, как ку~вшинчик с массивной овальной в сечении ручкой ( оохра1нилпсь 
лишь фрагменты), миска с загнутым внутрь краем (.ри·с. 36-2), также не 
встреч·аются на Сев. Кавказе ранее скифского времени. 

ifj К. Ф. Смирн о в. Паш1ювс.кий моrильНJИк № 3. КСИИМК, вып. 26, 1949. 
,11 К. Ф. Смирн о •В. Указ. соч. 
18 Отчет М. В. П 0ск ров с к о r о 06. археол. работах на Кубани в 1946 r. Архив 

иимк. 
19 ИАК, вып. 30, стр. 144, рис. 20. 
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Рис. 36. Керамика из Паmковского могильник~ No З 
1 -- rоршuчt·к нз norp. J\io 17; 2 - мисочка нз norp. М 11; 3 - миска из nurp, J\io 4; 4 -~корчага нз погр. 
No 4; .5 - блоковидныil кувшин из norp_. No 4; 6, 7 - кувшинчики нз norp. М 4; 8 -- 1<увшинчи1< из погр . 
N• 2; 9 - кувшинчик из norp. No 7; 1 О - фавосс1<ая амфора из погр. No t; 11 - мис1<а из norp. No J; 
12 - мисочка из поrр. No 10; 13 - кувшин нз поrр. No 1; 14 - кувшин нз погр. № 4 (1-3, 5-9 

и 11 -14-' /, иат. вел.; 10-' /8 нат. в~л.) 



Та.JКие ·черты обряда, как положеНJИе в моmлу реальгара и гальки 
(в ногах), ~ИJзвестны ·В п.:>гребениях Vl-V вв. до н. э. Уrсть-Ла6инскога 
МОIГИЛЬНИКа № 2·. 

В целом, г,руппа окорченных погребений Пашковского могильника № 3 
раскопок 1948 г. может быть датирова;на Vll-V вв. /JJO н. э. 

Основная груJ11Па меотских погребеНIИЙ раскопок 1948 г. тождественна 
по обряду и инвентарю погребениям, исследованным мною в 1947 г. и 
М. В. Пок,ровоюим и Н. В. Анфимовым в предшествующие годы. Она 
датирована мною V-111 в. до н. э. 20 

ПокоЙ•ника~ клали вытлнуто на опине, головой на Ю ил;и ЮВ. Под го
лову покойника, в ка1честве «подушки», ст.авил,и в1верх дном лепную г лубо
кую миску. В нolf'a.x, по древнему обычаю, клали гальку. Положение 
остального погребальноrго инвентаря строго выде\ржано: оружие (копья, 
мечи, стрелы) всегда лежит слева от покойника; небольшие сосуды (миски, 
кувши~ны Иi кувши1Нчики с жер'11венной пищей) -- ·оправа; в ногах ·стсuв.ились 
большие корча·ги, кувшины и амфоры. СреДIИ остатков жертвеНJной пищи 
встречаются кости овцы (или ·козы), свиньи и коровы. 

По разЛrИ~чиям в инвентарях эта груJ11Па погребений ,разбивается на две 
хронологические подгруппы: 1) rгруппа 1конца V - IV вв. до н. э. (№ 2, 6, 
8, 13), в которой в·стречается лишь лепная керамика местных архаических 
форм; 2) гpyrILПa вто1рой половины IV-111 вв. до н. э. (№ 1, 4, 10, 14), 
в которой появляется Ке\рамика ~новых форм, сделан1ная на гончарном 
круге; группа датируется раннеэллинистич~ескими д.1МфораМ1И (рис. 36-10). 

Формы лепной кера!\Ш\КIИ 1в обеих группах ПОЧТIИ одина11<овы: г лубО~Кие 
мисКIИ ·с загнутым внут~рь борТ1И1Ком (характерны г ла:вным образом для 
ранней группы) или с острым ~ребром (ри.с. 36-3), 601льшие ~корча.ги с раз
дутыми бокЗJМи, узким горлом и отогнутым венчиком (рис. 36-4), ·горшки 
плоскощон1ньrе с грушевнщным тула1вом, суженным горлом и слабо отогну

тым 1венЧ1ИКОМ, блОIКIО!ВIИЩНЫе ку1вшины (рiИС. 36-5) и КУ'ВШIИ'НЧИКИ 
(рис. 36-6, 7, 8). Тесто сосудо1В грубо промешано, имеет примесь шамота 
и песка; черепок в изломе черно1Го цвета. Поверхность большинства сосу
дов более ра~нней группы покрьпа ровным черным лоще.нием. Позже это 
лоще~ние приходит в у;падок: лощеная повер.юность оосудов (особенно круп
ных) приобретает жел'Ilоваrго~серый ц1вет ·с неровнь11ми темными rпятнам~и. 

Горшки •В обеих подг·р}'IПпах не имеют лощения; их rrюверхность жел'11о
ват.о-серого ц1вета, .л,ишь сг лаJжена. Нек011орые мелкие сосу дики имеют 
рQlзовато-серую поверхность, их обжи1г неравномерный (рис. 36-8). 
В погр. № 6 на.Й•де~на м1исочка JНа коничес·кой 'Полой ;ножке, с загнутым 
внутрь бор"иком. Близкая по форме м1Исочка, очеви1д'IЮ, ритуалынюгю харак
тера, происходит из погр. № 4 1947 г. Обе мисочки найдены в погребе
ниях ранней подгруппы (с лепной керамикой). 

Корчаги (рис. 36-4), блс~ковидные кувшины (рис. 36-5) и кувшин
ЧИКIИ' (.рис. 36-6, 7, 8), т. е. чернолощеная керамика арх,а~ических северо
кавказских форм, чрезвычайно близка к керамике Моздокского могильника.21 

Все гончарные сосуды сделаны из местной голубовато-серой глины пре
краюНJоЙ отмучки. Это- МIИIСКИ (р1ИIС. 36-11) 1И МИ~СО'ЧiКИ (рис. 36-12) на 
кольцеВ1Идном поддоне, 1разЛ1Ичные формы кувшинов ( р1ис. 36-1 3, 14), 
которые 1пJ>tЩста.вляют репл1и1ки городе.кой посуды Боrоорско1Го царст.ва. 
Так, например, ку;вшин из погр. № 4 (рис. 36-14) по форме тулова на
пом~инает боапорокие расписные пелИ1К1и. В целом, Ка.JК по глине, так и по 
форма~м, гончарная посуда Пашкооского мооильника ближе воего к посуде 
Елизаветинского городища и могильника. Подобные формы сосудов 

20 К. Ф. Смирн о в. Указ. соч. 
21 Б. Б. Пи от ров с кий и А. А. И е ссен. Моздокский могильник. Л., 1940, 

1абл. 111. Х, XI. XIII. 
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найдены в погребениях второй половины IV и 111 вв. до н. э. Елизаветин
ского могильника. Этому же времени соответствует и фазосская амфора из 
погр. № 1 (рис. 36-10). 

С предшествующей группой скорчеНJных погребений местную группу 
связывают не только ~керамика (миски с за·гнутыми внутрь краямJИ, ку;в
umнчи:к,и:1 с ма·ссивной ручl<оЙ, ~а1рак:гер обжига мелких сосудов), но и пе
режитюи обряда скорченности (пагр. № 6, где покойник лежал с подогну
тыми ногам.и). 

Железное оружие в соста1ве по~гребалыюго инвентаря появляется в этой 
меотской группе. Все мужск,ие погребения сопровождаются оружием, сви
детельс11вующи1м о воинственНJости населения. Рядовой воин V-IV !ВВ. 
до н. э.- [·~,режде воего пеший копейщик. Копья ( 1-4) обязательно со
провождают мужское .погребение (рис. 37-13). В погребениях с лепной 
керамикой преобладают копья небольшие (вероятно, метательные дроти,ки) 
с широким коротким пером (.рис. 37-11, 13). Длинные наконечники ~ 
узким ЛМIЦеТl()IВИдным пером (·рис. 37-9, 10) более юара~ктерны для 
погребений с гончарной керамИ!КоЙ (вторая половина IV - 111 вв. до н. э.). 
В пог1р. № 3 най-ден rоорот,КJиЙ меч (длина 58 см) ·С прямым брусковидньrм 
на1вершием :и без перекресrrья. ПО1добный меч был НJаЙден .и в поср. № 1 
1947 г. 22 Этот тип меча может бьrгь •Нёi!зван меотоким. Он найден в ряде 
курганных и грунтовых погребений l'V - 111 вв. до н. э. на средней Кубани 
(Елизаветинские кур·га~ны и грунтовый могильник, курга:н у ст. КурдЖIИП· 
екай, курганы у ст. Воронежской). 

В пог•р. № 8 и 13 найдены железные втульчатые наконечНJИки стрел 
(рис. 37-8). Все ОIНJИ небоv\ьших размеров, с ко1ро'1'кой гол1овкой, чем и от
личаю"N:я от :кубанских ·Стрел 111 - 11 в·в. до н. э. Последние крупнее и 
более вытянутых пропорций. 

Впервые в 1948 г. !На Пашковском могильнике был .найден череп коня 
с железньrМJИ у дил•д.1МИ1. Находка у Д1И1л в моотских гру~нrовых могильникмс 
llрикуба:нья - явлеНJИе редкое. Они· овязаJНы с погребе'Нlиями ко.иных вои
нов, основной контингент которых, о~чевидн.о, состоял ~из племенной аристо
кра'I'tИи, о чем свидетельствуют находки в богатых кургаНJах Прику;ба·нья 
Vl-111 в1в. до :н. э. Удила из погр. № 14 Паш~ковского моlГИJ.ЛЫНIИКа имеют 
у основания колец крестовины с острыми шипами и стержневидные пса

ли~и с д1вумя отверстиями. Подобные удил·а хорошо известны из скифсж:их 
«царских» погребений При:днеnровья IV в. до н. э. (курган Чертомлык, 
Козел) и ИIЗ куба1н~ских курганов того же времеНIИ (группа курганов у 
ст. Воронеж·ской). 23 

Среди у.крашений, как и в 1947 г., найдены бу.сы синего прозрачного 
стекла, бронзовые браслеты и ВIИЮQIЧное кольцо. 

Бусы трех типов (рис. 37-6): а) мелкие кольцевидные, б) мелкие би
КОНiИческие :и в) зонные глазчатые, с белыми ободка:ми. Последние обра
зуют целый бра~слет. Точно та·кие же бусы, образующие бра1слет, были 
н~айдены в погр. № 4 1947 г. 

Височное овалЬ1ное коль1цо, согнутое 1В 1.5 обОiрота, из мас.сивН10Й брОIН
зовой проволоки (рис. 37-7) предсrnвл·яет третью находку подобных ве
щей в Пашковском моnильнике. Тип кольца местный, северокавкшский, 
ведущий свое прО1И1схождение из плас-линчатых желюбчатых колец ~начала 
1 тысячеле11и~я до наJШеЙ эры (встречаюТ\СЯ в ~памятниках каякентско~-хоро
чоевской культуры Д,агеста~на и ,кобаН1ской культуры центральных районов 
Сев. Кавк:а·за). 

Браслеты двух mпов: а) браслеты с находящими друг на друг.а 1юн
ца1ми, согнутые из маос.ивного бронзО1в0tго стержНJя, ·к.руг лого в сечении; на 

22 К. Ф. Смирн о в. Указ. соч. 
... 

2J ОАК за 1903 r., стр. 75, рис. 152, 153. 
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!"'нс. 37. Вещи из Пашковского могильника № З 

1 - бронвовый браслет вв поrр. Nv 1; 2, 3 - броввuвые бр11слеты ив norp. Nv 4; 4 - стеклянные бусы и.в 
norp. М 5; о-стеклянные бусы вв поrр. М 3; 6-стекмшные бусы ив norp . ~ 6; 7 - броввовое височное 
колъg;о ив поrр. М 6; 8 - аелевные наконечники стрел вв nurp. N~ 8; 9 - желевный наконечник копъя 
из norp. М 4; 10, 12, 13 - желеввые наконечники копий ив norp. М 8; 11 - желевныl наконечник копья 

ив поrр. Nv 2 (1-5-1/ 1 нвт. вел.; 9-13-1
/ 8 нат. вел . ) 



концах нанесен орнамент нарезкой (рис. 37-2, 3); б) браслеты массив
ные, с ·неза:м1кнутыми концами, пок·рытыМJИ резным орнаментом (рис. 37-1). 
По форме браслеты близки к таврским. 24 Первый тип найден в женских, 
второй - в му·жских погребениях. 

Особую группу, ранее не известную в Пашковском могильнике, состав
ляют погр. № 5, 7 и 12, где костяки лежаЛLч. •вытянуто на спине, головой 
на запа~д, иногда с отклонением к ·северу. Погребения СО1Провождаются 
лишь небольшими лепными сосуд.иIКами (ку1Вшинчики, миски?). По глине 
они не ооличаются от лепной ~Керамики основ1НоЙ меотской груI11Пы V-
111 вв. до. н. •Э. Кувшинчик из погр. № 7 (рис. 36-9) напоминает 1сосуды 
из позД!некоба~нских пoir ребений, а та·кже кувшинчик из раннескифского по
гребения в МIОIГIИЛЬН!ИIКе ЗаJКуты у 1с. Со~ветскОiго ( б. К.ашка-та•у) Ка~ба.1рдин
ской АССР, раскопоr< Е. И. Крушюва 1948 г. 

Кроме •Керамики, только в пот.р. № 5 были найдены три бу<:.ины из 
прозра:ч11юго СJИ!НJего сТ1екл:а (рис. 37-4), из•вес'miые та1кже 1В двух погре
бениях м.ео~тской г,руrппы с лепной керамикой (погр. № 4 1947 г. и поrр. 
No 6 1948 г.). Следовательно, хронологически эти погребения близки к ран
ней rюдгруппе выТЯНiУТЫХ погребений с южной и, юго--вост0<ч1НоЙ орие№Ги
рО'Вкой костяков и, веро·ятно, относят1ся к V-IV вв. до н. э. Они принад
лежат, очевидно, другой этнической или социалооюй группе населения, 
жившей в составе основной мас·сы меотского населения. 

Впервые в 1948 г. на Пашковском могилмm:.ке № 3 было обнаружено 
погребение, не соста1аляющее единой хронол0Г1Ической цепи с предшествую
щими груrппами. Это погребение женщИ1ны с иску·сственно деформирова.н
ным черепо~м (.погр. № 3). На1Ходка в могиле мелких стеклянных (с ~внут
ренней позолотой) и паС'rовых бус (рис. 36-5) позволяет датировать это 
погребение 11-IV вв. н. э. 

Покойница лежала вытянуто на спине, головой на север. Ее череп пре·· 
красной сохра1Н1носm. По предварительным за·ключениям М. М. Г ера.аимо
ва, он близок к памиро-ферганскому типу, т. е. тому антропологическому 

'NЫiy, который Х•арактерен для сарматов Ю,жного Приу.ралья и отчаст!И 
Нижнего Поволжья (район Сталинграда и дельты Волги). 

·Очевм~но, мы И1Меем дело с проникновением 1на Кубань какой-то группы 
сарматского населения из степных северокаспийских районов, где со 11 -
III вв. н. э. рСlJсnрост.раняются погребения в узких ямах и под.боях, с се
верной ориент1ировкой покойников, имеющих деформированные черепа. 
На Ку,ба1ни нам известны всего два пункта грунтовых погребений с искус
ствеюrо.й деформа.цией головы погребенных - наша находка и несколько 
погребен~ий у ст. Ново-ЛСlJбинской, вскрытых Н. В. Анфимовым в 1947 г. 

Итак, наши раJокопки 1948 г. на Пашковском могильнике № 3 да.ли 
следующие основные результаты. 

1 ) У далось окончательН'о установить древнейший уча.сток мо1rильника. 
2) Оседлое меотское 1На:селение непрерывно существовало в этом районе 
средней Кубани с раннескифского !Времени (VII - VI вв. до н. э.) и, по 
крайней мере, по 111 1в. до н. э. 3) По 0овоей материальной культуре эта 
группа меот·окого населения (,вероятно, отдельного его племени) родственна 
другой группе (племени), оставившей Елизаветинский моmльник (на за
пад от ст. Пашковской), а также оседлому .насе.11.:ению центральных райо
нов Сев. Ка,в.казСlJ. 4) Обнаружена новая группа погребе1мй с западной 
ориентиро·вкой. Ее отношение к одновременной основной группе меоТ>ского 
~населеН1ия остается ~невыяс~неJНJНым. 5) Устано1В.лен IНОIВЫЙ IJil}'lНIКT пребывания 
на среД1нем Прикубанье в первые .века нашей эры 111аселения с 1Искусственно 
дефОрМiИрованными голова•ми, вероятно са1рматского, северокСlJсrшЙскоrо 
происхождения. 

24 ИАК, вып. 30, стр. 149, рис. 29, № 13, 15, 16. 
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Заключительным этапом работ Кубанской экопедиции 1948 г. были 
пятидневные раскопки Паwковского могильника . № 1, нююдящегося на 
территории кирrшчноrо завода. 25 С 1936 г., когда здесь производил рас
копки Н. В. Анфимов, 26 систематических ис·следований этого памятника 
не производилось. Нами было в~скрыто 15 погребений единой культуры, 
составляющей овязующее звено между са~рматской культурой первых веков 
нашей эры Прику,банья и Нижнего Поволжья, с одной стороны, и алан
ской культурой Vl-IX вв. Сев. Кавка:за и Подонья - с другой. По сво
ему происхождению эта культура может быть названа поз•днесарматской, 

так как основ!Ные типы погребального инвентаря произ.ошЛJИ от са.рматских 

форм, особе,нно керамика - ку;вшины с низким эллипсоидным или груше

вид;ным ту лооом, с цилиндрическим высоким горлом, СТИIЛJИзованные зоо

МОlрфные ручки сосудQВ. С<liрматск~Им риту,алом является и обряд разбивать 
зеркальце, обломки которого клались в могилу. 

Век.рытые погребения да:тiИрую11ся не ранее IV в. и не позже VI в. н. э. 
Их инвентарь, повторяющий ИН1вентарь погребений, ранее некрытых 
М. В. П0й<ровск.им и Н. В. Анфим,о.вым, как уже было отмечено этими 
исследовате1.ями, близuк к инвентарю ранней группы крыl\.zских и черно
морских моnильников V-VIII вв., особенно могильников Суук-Су, АгоИ
ского аула 6л1из Туапсе и Бо1рисовско:ю могиль1Н1ика близ Г елен~джик.а. 

Следует отметить общие черты Пашк.овского могильника с поздней 
группой Пf>IИIД1НепрО1всК1Их полей 111огребеН1ИЙ ( чер:няховокого типа): в обря
де - 111оложеН1Ие в могилу миск:и с ·оосудиком внутри ее; в ИIНвентаре - реб

ристьrе миск.и·, аналоr>ичные по форме чернюювским, близкие типы фибул, 
пряжек, наборы стеклянных, ка~менных и ЯJНТа·рных бус. 

Отмеченные общие черты Пашковскоrго моr~илЬiНIИка № 1 с близкими 
по времеНiИ маrильниками Крыма и Приднепровья свидетельствуют об 
укреплении в V в. связей населения Прикубанья, сарматско.го по своему 
происхождению, с на.селением Крыма и Среднего Приднепровья. 

2·> М. В. Покров с к 1и й. Пашковский могильнИR № 1. СА, № I; М. 'В. Покров
с к и й и Н. В. А н ф и м о в. Карта древнейших поселений и могильников Прикубанья. 
СА, № IV. 

26 Археологические исследования в РСФСР 1934-1936 rr., Л. 1938, стр. 215. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

Л. Р. К Ы 3 ЛАС О В и А. Х. МА Р ГУЛ АН 

ПЛИТОЧНЫЕ ОГРАДЫ МОГИЛЬНИКА БЕГАЗЫ 

Бега~зинский МОГIИЛЬНIИК Uентр. Казахстана до сих пор не был известен 
а1рхеологам. Рас.положен он на землях колхоза «Имени 5 дека~бря>> Коун
радского р-на Ка,рага:ндинской обл., по1 1Пра1вому берегу рч. Бетазы, в горах 
одноименного названия. Среди разновременJНых погребальных сооружений 
могильнюка наибольший научJНыЙ юrтерес предста1Вляют плиточные ограды, 
которым посвящена на,стояща1я работа. 

1Памятник~и эти малоиэвестны в литературе, хотя первые У'ПОМШiан~ия 
о них появились доволЬ!1ю рано. Еще хорунжий Потанин, оопровожда1вший 
русское посольство в Ташкент, проезжал в 1829 г. через горы Бегазы и 
«над ключом Бегазы-Булаю> отметил в овоих за~пиа<ах «четырехугольные 
плиты, вдавшиеся •в землю боками своим1И и стоящие косвенно». 1 Гораздо 
позднее о !НИХ сообщал в своей сводной работе «Древности Киргизской 
степи :и Оренбурf\ского кра,я» И. А. Кастанье: «В Т окраунской волости, 
у подошвы гор Бега~зы есть 4 за~мечательные могилы, кругом коrо(()ЫХ 
установлены каменные столбы, числом у к.аждой могилы 18 и более
(см. тruбл. IX, p!EIC. 25); столбы вышиною от 11/2 до 2 аршин». 2 Так ка~к 
КастаJНье заимствовал своlИ сведеНIИя у В. НиК~Иrr!ИIНа, к'ОТОрый, в овою 
о,чередь, собирал показа~ния у аульных 1И волостных старшин, то приведен

ные данные и р1Исунок Ка1стruнье неточны. 
Бегазинский могильIЩИ< ~найден Uентра1Льно-.казаХ1станской архитектурно

археоло['И!Ч:еской экопедиц1ИеЙ в 1946 г. В 1947 г. был,а ра~скопана малая 
ПЛИТО'ЧiНаJЯ О['рада № 4. 3 В 1948 •Г. экС1ПеДiИ!Ц.ИЯ продолжила работы на 
Бег.аз1И:наком могильнике: были раскопаны большая плиточная ограда № 2 
и ма.л;ая плиточ1Ная ограда № 3. 4 

Совершенно то.ждесТ1венные по устрой,с~ву ПЛIИ:~оч::ные ограды разли
чаются по вели·ч:1ине. Бега:зинский могильн~ик имеет две большие ограды 
(№ 1 и 2) и пять малых (№ 3-7). Чтобы можно было ясно представить 
устройство этих погребальных сооружений, приводим краткое описание двух 
из них, раскопанных в 1948 г. 

Плиточна1я ог.ра.ц:а № 2 (больша,я) - .одно из наиболее грандиозных 
сооружеН!ИЙ могильника Бегазы. Это погребальнюе сооружение предста'В
ляет собой квадрат 9.4 Х 9.4 м, составленный из больших плит 
серого гранита, установленных вертикально, вплотную друг к другу 

(рис. 38-1). 

1 Записки о Ко1<анском ханстве хорунжего Потё11Нина ( 1830) с примечаниями Са-
вельева. Вест''· Русск. геогр. об-ва за 1856 г" кн. VI, СПб., 1857, стр. 257. 

2 Тр. Оренб. ученой ар:юивной ко~иссми, вып. XXll. Оренбург, 1910, стр. 123. 
з Ра1скопки производил А. Х. Маргулан. 
4 Раскопки производил Л. Р. Кызласов 
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Рис. 38. Плиточные ограАЫ Бегазы 
1 - внеmиий ви~ пл11точвоii ограАЫ J'li• 2; 2 - ВВА северо-восточного угла внутренней оградки 

пос,,е раскопки (платочная ограАа No 2); 3 - ввеmввй вид пл11точвой ограды No 4 (малой) 



Высота плит 1.8-2.4 м, при ширине 0.8-1 м. Эта квадратная ограда 
ориентирована ,сторонами строго по странам света. С восточной стороны к 
квадрату, в середине, примыкает «вход» из плит, ·врытых на ребро. Плиты 
«·входа», понижаясь, сходят на-нет в восточном направлении. «Вход» имеет 
в д!\ину 6.8 м, при ширине 3.20 м. Большие плиты, образующие квадрат 
ограды, неоколько наклонены внутрь и подперты изнутри вкопанными у их 

основания обломками скалы. 

Плиты ограды не везде ·СОХ'ра'НIИлись, IН!бо и сей,час местное на.селение 
отбивает куски их для изготовления жерновов. Описанный ·К'Вадрат имеет 
внут.р.и другой квадрат - оградку из вертикально установленных широких 
плит, ,возвышающихся на 30-50 см. Плиты внутренней ограды подперты 
и·знутри 1верт~ИJКа.льно врытыми ·ка1менными столба1М1И из серого гранита, в 

ВIИде четырехугольных тесаных колонок. Ра1змеры внут{Кн1ней оrрады 
5.5 Х 5.5 м. Четыре каменных столба стоят по уrл.:~м и по два - посреди
не ст.арон, главным образом 1в местах стыков плит стенки (рис. 39). Неко
торые С'Ilолбы подперты дополнительными столбюками. Всего столбов 12'. 
Ра,змеры их в поперечном сечеюии от 15 Х 21 до 24 Х 24 см. Столбы воз
вышаются над поверхностью на высоту 0.40-1.33 м. Некоторые из них 
об6иты до уровня засыпки. Простра~нство между внутренней и внешней 
оградой заполнено землей с крупными обломками окалы. Расстояние меж
ду ними с восточной стороны 1.3 м, с зшадной- 1.6 м, с южной - 1.7 м, 
с северной - 1.6 м. Общая выоота НаJсыпи между стенками ограды, а ра~в
но и засыпки ~внутренней ограды - гробницы - 1.20 м от современного 
уровня почвы. Яма во внутренней ограде, где находилось погребение, за
сыпа1на землей и щебнем с крупными обломка1м.и скалы. Раскопка ямы по
казала, Ч'IIO п.мггы ·стенок шли до г лу6И1ны 2 ·м от верх;а: насыпи, где оказал
ся матеf>iИКовый .нетронутый гру;нт (рис. 38-2). 

Плит.очная ограда No 3 (малая) по устройству наземного сооружения 
тождественна ограде No 2, но меньшего размера. Это также квадрат из 
вертикально постаJВленных плит серого гра!Нита, размером 5.8 Х 5.8 м. Сто
роны квад·рата правиль~но ориентированы по стра.нам овет.а (рис. 40). Вы
сота плит 1.4-1.65 м, при ширине 0.38-1.06 м. Плиты наклонены несколь
ко внутрь ограды и по~перты изнутри плитняком. С восточной стороны 
две врытые пЛ1Иrгы, поставленные на ребро с запада на восток, обозначают 

<(Jвход» в это «жилище мертвых». Длина входа 2.25 м, ширина - 1.45 м. 
Внутри ~внешней плИ'Ilочной ограды обозначена внутренняя оградка \Из по
ста:вленных на ребро плит и уложенных сверху одна на другую (сrенкой) 
крупных ПЛIИ'Т серого гра~нита. Размеры внутренней ограды 3.15 Х 2.50 м. 
Эта четырехугольная огра1дка вытянута с запада на восток. Раостояние 
между оградами за.сыпано землей и разбросанным.и плитами. С восточной 
стороны .промежуток равен 1.15 м, с запад·ной - 1.8 м. Внутренняя оград
К·а засыпа~на землей и заложена оверху большими плитами. Общая высота 
насыпи над уровнем современной почвы - 80 см. Раскопка внутренней 
ограды показала, что плиты ее стенок дошли до материка на глубине 

80 см от 'верха насыпи. 
Приведенное описаНJИе достатоЧJно хорошо знакомит с устройс-гвом 

больших и малых плиточных оград могильника Бегазы. Одна.ко возможны 
и отклонения. Так, например, у другой большой плиточной ограды № 1, 
грабительски раскопанной месгным населеНJИем около 25 лет назад, внут
ренняя ограда сложена не из вер'I1Икально установленных широких плит, а 

из плоских больших обломков плитняка, подогнанных один к другому. 

Кладка эта выполнена довольно аккуратно, но в настоящее время она 
полуразрушена. 

Плиточная ограда № 4 (малая), ра1скопанная "1 1947 г., имела точно 
тэ.кое же устройство, что и ограда № 3 (рис. 38-3). 
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Рис. 39. Плав и профиль (по линии А-Б) плиточной ограАЫ No 2 

1 

У.: л"о в н ы е об означен и я: треугольник - нахоАКН фрагментов сосуАа с фестонным орнаментом; 
четырехугольник - АНО грубого черного плоскоАонного сосуАа; кружок - место нахоАКИ костяной цурки; 
кваАрат - место нахоАКИ ·костяной трубочки (бусы?); ромб - место на:кОАКИ нижней челюсти человека; 
ромб, перечеркнутый крестом,- нахоАка таза и беАра человека; крестик - кости животны:к; пунктир- гра-
• "ница черного пятна на глубине 1 м; стрелки-наконечники стрел (завал из плит на глубине 60 см) 

9 Rр::~пше сообщ~нпл ППМR, вып. ХХХП 
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Рис. 40. Плав и профиль (по ливни А-Б) плиточвон ограды No З 
У слов н ы е об о э нач е ни я: треугольник - керамика; треугольник с буквой о -
фраrменты с орнаментом; крестик - кости животных; ромбик - кости человека; ромбик 
с буквой Ч - обломки черепа человека; кружок ·--круглый камень; А - скопление астра
галun; у - древесный уголь; квадрат - место находки оселка, бусы костяной, бусы яйце-

видной, кусочков хрусталя 



&"-' гри осрс,ды (№ 2, 3 и 4), раскопанные Uентрально-казахстанской 
зкспед111;исн, внешне каза..л.ись памятниками, ~не зат.ронутыми грабителями. 
ОднакL -uil.C1<omш Показали, что все эти могилы были очень сильно разграб
лены в древН0С111J. Уже первая плиточная ограда, ра1скопанная в 1947 г., 
дала во мw~гом неожиданные результаты. Среди перемешанных с землей 
костей _человека и тивоmных в ней были о6наружены фра~гменты сосудов с 
типично дындыбаевским орнаменТ>ом. 5 Раскопки в 1948 г. двух оград при
несли дополнительные данные, которые ра,сшири.ли .и уточнили наши пред

ставления о ПЛ!ИТОЧlных оградах, извес11ных в Uентр. Ка:захстане, и позво
лили сделать в настоящее время не.которые предварительные вывvды. 

1 

<ао:,~ 

~ " 
а ·о: ... ·-~ 

·,<!' 

2 

Рис. 41. Керамика п.литочвых orpaA № 2 и З 

Опишем вкратце процесс раскопок и находки, сделаНIНые в плиточных о~ра
..дах № 2 и 3. 

Б о л ь ш а я п ли т о ч н а я о г р а д а No 2. Раекопка внутренней сгра
ды велась по условном сетке с квадратами 1 Х 1 м. На глубине 60 см от 
уровня верха насыпи 6 по всей площади были встречены беспорядочно раз
бросанные большие плиты и отдельные их обломки (рис. 39). Между ними 
были хаотично разбросаны обломки костей разных животны~с и отдельные 
фрагменты керамики. Так бы:,о до глубины 1 м. Фрагменты разнообразных 

5 Он сходен с орнаментацией сосудов, найденных в погребении № 11 у аула Дын· 
дыбай в 1932 г. См. ИГАИМК, вып. 110, М.-Л., 1935. 

6 Все г.11у6"'1НЫ, показываемые в дальнейшем, отмерялись от верха насыпи, принятого 
за нуль. 
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сосудов были разной толщины стенок, размера, каче-ства I•. ·r« 1 .•ины н 
r~бжига. Среди .них два обломка серого маленького, круг .11,одон 'f')ГО се су да 
и фр<~rмент серого сосуд.а с ручкой в виде выступа, с круг ЛJ>ТМ ,'тr~ерt::н;ем 
для подвешивания (рис. 41-1 ). Фрагмент этот имеет в излом~' кра,сный 
ц·вет глины. 

В rкв. № 1с 1а глубине 95 см найдена костя;ная ре~"~- u.~ У~ f рис . 
. '12-3). В кв. J\Jo 18 ча глубине 0.5 м появился ка1менный сто.\D, н ... t'асст..::)
янии 1.60 м от средины восточной стены внутренней ограды. Размеры 
столба n поперечном сечении 0.25 Х 0.35 м. В кв. No 21 на глубине 1.05 м 
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Рис. 42. Предметы из плиточных оград No 2 и 3 (ват. вел.) 
1-2 - бронза; 3-4 - кость; 5 - камень;"б - кость 

обнаружена костяная трубочка (буса?), хорошо заполирt)Ванная (рис. 
42-4). В кв. No 25 в северо-восгочном углу на глубине 1.4 м найдены д-ва 
фра•гмента толстостенного круг лодонного сосу да с невыраженным Еенчмком

без шсй-ки. Сосуд украшен орнаменгом из остроуrоль:ных фестонов, н.аrне
сенных четырехугольным штампом (рис. 41-2). 

Обломки сосу да с таким же орнамен'l'ОМ были .встречены на глубине 
1.1 м и в кв. No 22. Здесь же, в кв. No 25, было обнаружено круглое тол
стое дно .плоскодонного грубого черного сосуда. В кв. No 18 .на глубине 
1.05 м, у основания каменного столба, найдена бронзовая трехперая стрела 
с длинным черешком (рис. 42-1). В кв. No 16 .на глубине 1.45 м встречена 
нижняя челюсть человека и большая лучевая кость. Других костей скелетd 
здесь не оказалось. В кв. No 25, в северо-восточном углу, на глубине 1.75 м 
на двух небольших обломках плитняка обнаружены кости т::iза и бедряная 

кость человека. 
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В кв. № 13 и 18 и частr~чно в № 14 и 17, на глубине 1 м появилось 
пя'flНо черной земли среди общего овет лого фона за.сыШ<IИ внутренней 
оградюи; засыпка состоит из светлого сугл~инiКа в~перемепжу со щебнем. 

Пятно это ~представляло собой овал; от основания ·каменного столба оно 
имело r 'едующие размеры; в длину (с востока на з·апад) - ,1.5 м, в ширину 
(с fll!"~· ::"'r:i>.f• ~Jt,,_,L- около 1 м (рис. 39). При ра·скош<.d~ :i;то пятно было 
остан:Леfiо для разборки «столом». После расчистки всей площади ограды 
до грунта, на глубине 2 м, были выявлены нижние концы каменных плит 
и столбов. обра~зующих внутреннюю ог.ра.д•у (.рис. 38-2). При ето~м найдены 
отдельные дробленые кости животных. Ниже шел нетронутый подстилаю
щий глинистый г.ру.нт. При расчистке пятна оказалось, что оно сложено из 
черной гу.мусной земли, перемешанной с обломками с.калы и булыжниками; 
тянулось оно еще на 1 м в глубину, доходя до грунта. Разборка «стола» 
позволила выявить большое количество дробленых костей животных и 
четыре фра.гмента черной 1Неорнаментированной керамики. 

В кв. № 13 на глубине 1.8 м был найден второй бронзовый наконеч
ник стрелы. На этот раз это был листовидный втульчатый наконечник с 
шипом (рис. 42-2). После зачистки по грунту всей площади внутренней 
ограды раскопка была прекращ~а. Раскопка <(входа» этой плиточной огра
ды не дала никаких результатов. 

М а л а я п л и т о ч н а я о г р а д а № 3. Раскош<.а этой ограды была 
произведена после снятия плит с поверхности внутренней оградки (рис. 40). 
Под дерном, на глубине 15 см от верха насыпи, стали попадаться отдель
ные фрагменты черной грубой керамики. а также отдельные кости живот
ных и обломки их. На глубине 58 см в кв. № 6 встречены кости человече
ского черепа и черепки серых орнаментированных сосудов. Кости черепа 
были разбросаны по всей площади ограды. Они были обнаружены на глу
бине 60-80 см в кв. № 1, 2, 6, 9. Насколько удалось выяснить, это кости 
одного и того же черепа взрослого человека. 

В кв. № 1 на глубине 50-80 см обнаружено большое скопление астрага
лов барана, лошади и архара. Обломки орнаментированных серых сосудов 
(зубчатый штамп, гребенка, лопаточка) были разбросаны в кв. № 4, 5, 1. 
9 (ри·с. 41-3-6). В кв. № 6 на глубине 55 см найден круглый заполиро
ванный камень диаметром около 4.5 см. В кв. № 5 на глубине 60 см 
найдены просверленный обломок оселка (рис. 42-5), черная яйцевидная 
буса (рис. 42-7), костяная полированная трубочка (буса ?; рис. 42-6) 
и камешки прозрачного горного хрусталя без следов обработки. 

В кв. № 8 на глубине 58 см в виде единственного случая отмечаем 
находку кусочка древесного угля. По всей площади ограды при раскопке 
встречались разбросанные кости разных животных, зубы и отдельные об

ломки костей человека и фрагменты черных неорнаментированных, грубо 
слепленных сосудов. На глубине 80 см от верха засыпки - нетронутый г ли
нистый слой грунта. 

Такова картина раскопок плиточных оград могильника Бегазы в 1948 г. 
Мсгилы, видимо, были разтраблены очень давно, возможно, вскоре после 
захоронения. Суммируя результаты раскопок, можно уже уверенно сказать, 
что население, оставившее эти могильные памятники, занималось скотовод

С'J'lвом. Об этом свидетельствуют м·ногочисленные кости из раокопанных 
нами погребений. Хотя специальное исследование остеологичес1шх материа
лов еще не произведено, но осмотр костей животных, проведенный в поле
вой обстановке, наглядно показал, что кости овцы и лошади явно преобла
дают над костями крупного рогатого скота и диких животных. Кости диких 
~ивотных, архаров и, видимо, куланов занимают лишь небольшой процент 
среди остальных костей. При раскопках не было обнаружено черепов ни 
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диких, ни домашних животных. Зато было много трубчатых кос-тей, ребер, 
позвонков, зубов, пяточных костей, фаланг, лопаток и особенно астрагалов. 

Находки керамики подразделяются в основном на два вида сосудов. 
1. Толстостенные плоскодонные, грубые, черные сосуды, банкообразные 

по форме. Слеплены они от ру.ки из грубопромешанного дресвянистого те
ста; обжиг слабый. В изломе имеют черный цвет; не орнаментированы. 

2. Серые, хорошо обожженные, лощеные сосуды разной величины и раз
личной формы. Встречены небольшие круг лодонные сосуды, сосуды с упло
щенным дном и со слабо выраженным плоским дном. Сосуды этого вида 
имеют невыраженную шейку, без венчика, или же хорошо моделированное 
высокое горло с неотогнутым венчиком. Все они напоминают карасукскую 
керам~и~ку Алтая-Саянского нагорья. Большинство их орнаментировано 
самым раз.Л~ичным образом (рис. 41-/-6). 

Наши плиточные ограды не являются одинокими памятниками этого 
рода 1в Uент-р. Казах0ста.не. Их .оправедливо мож:но отождествить с памят
никами, открытыми Нуринской экспедицией ГАИМК в 1932 г. у аула 
Дындыбай, по р. Чурубай-Нура и у Алеп-Аула, на •р. Ну.ра. Мы имеем в 
виду главным образом ·курган № 11 у аула Дындыбай, .раско111анный 
М. П. ГрязнО'Вым. Извлеченные ~из него <;осу ды карасукообразной формы 
долгое время позволяли толковать эти памятники как проникновение кара

сукской культуры в Казахстан. 
В трех раскопанных нами плиточных оградах найдены сосуды, совер" 

шенно подобные дындыбаевским по форме и с совершенно аналогичным 

орнаментом (рис. 41 ). Форма кургана № 11 в виде двух 1Ю11И1Сан:ных од.ин 
в дру1гой к.вадратов, ориентированных сторона'Ми 1по стра:на~м света, 

точно отвечает форме наших плиточных оград. 7 Больше того, размеры 
этих квадратов совпадают с размерами больших плиточных оград Бегазы 
(кв. № 11 Дындыбая имеет длину сторон наружного квадрата около 9 м, 
а внутреннего - около 6 м; плиточная ограда No 2 Бегазы соответствен
но - 9.4 и 5.5 м). 8 Каменная кладка внутреннего квадрата кургана № 11 

u u 

полностью соответствует отмеченнои нами выше кладке в плиточнои 

ограде № 1. 
Курган № 11 Дындыбая первоначально представлял собой совершенно 

подобную нашим плиточную ограду, плиты которой впоследствии вместе 
с плита~м~и «входа» были иопо.\ьзованы мес'!mым населением. Это вполне 
под1'1верждаетх:я указа"Нием автора отчета, что .рядом с курга'Ном № 11 нахо
дились развалины казахского зимника: «В непосредственной близости, с 
юго-восточной стороны, находятся развалины стен и перегородок с большим 
количеством могильного камня, в том числе с плитами крупных разме

ров». 9 

Эти «плиты крупных размеров», по всей вероятности, и составляли не
когда плиточную ограду кургана № 11. Только пирамидальное бревенча
тое сооружение в ограде кург. № 11 является, видимо, локальной его осо
бенностью, ибо дерево, за исключением отмеченного кусочка древесного 

угля, совершенно не встречено в плиточных оградах Бегазы, что, впрочем, 
не .исключает возможности выброса его древними грабителями. В кург. 
№ 11 Дындыбая найдена костяная резная цурка с орнаментом; 10 в плиточ
ных оградах Бегазы также обнаружены костяные поделки, в том числе 
цурка, хотя и несколько дру1гоЙ формы (рис. 42-3). 

7 П. С. Рыков. Работы в совхозе «Гигант» (Караганда). ИГАИМК..вып. 110, 
М.-А, 1935, рис. 31. 
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9 Там же, стр. 49. 

10 Там же, стр. 53, рис. 37. 



Для датировки плиточных оград Uентр. Казахстана наиболее важны 
находки двух бронзовых наконечников стрел. Лавролистн1::11й наконечник 
стрелы с длинной втулкой, доходящей почти да верхнего острия, и с шипом 
у основания втулки не вызывает сомнений в датиров.ке (рис. 42-2). Такие 
наконечники стрел для Воет. Европы датируются VII - VI вв. до н. э., 
т. е. относятся к архаическому скифскому вре:мени. 11 Впрочем, в собственно 
Скифии таких стрел очень мало. Зато их много в Монголии, где они отно
сятся ко времени плиточных могил. 12 Есть они и в Сибири, а также в 
Воет. Казахстане. 13 

Другой найденный нами трехперый наконечник стрелы имеет длинный 
черешок с продольными плоскостями с двух сторон (рис. 42-1). Такие 
стрелы также единично встречаются у скифов Причерноморья, 14 но зато 
хорошо известны в скифское время в Сибири и особенно в Монголии. 
По подсчетам С. В. Киселева, в Сибири они достигают 24 % общего коли
чества известных бронзовых стрел, а в Монголии их уже 41%. 15 Подоб
ный же наконечник стрелы найден Нуринской экспедицией в кургане No 3 
у Алеп-Аула. 16 Хотя этот ку.рган более сильно разрушен, однако просле
женная прямоугольная обкладка, в виде выложенной каменной стенки, по
зволяет включить его в число рассматривае:~.1ых нами памятников Uентр. 
Казахстана. 17 

Таким образом, ближайшие аналогии приводят нас к раннескифскому 
времени, в Монголии - ко времени сооружения могил, которые Г. И. Бо
ровка называл «плиточными погребениями», 18 а Г. П. Сосновский, изучав
ший их в За6аЙ1Калье, предложил называть «плиточными могилами>>, 19 что 
и утвердилось в археологической терминологии. В самом деле, у•строй
ство плиточных оград могильника Бегазы ближайшим образом напоми
нает плиточные могилы Монголии и Забайкалья, оtобенно их древнейшие 
формы. Ведь и среди плиточных могил имеются довольно большие по пло
щади сооружения. Так, Боровка отмечал на р. Толе могилы размеро" 
6.5 Х 7 м, 20 а Сосновский указывал, что могилы выделенного им первого 
типа, с высокими камнями - «маяками» по углам, имеют особенно круп

ные размеры в Воет. Забайкалье. 21 

По словам П. П. Хороших, видевшего наши материалы, плиточные мо
гилы одинакового размера с большими оградами Бегазы имеются на 
острове Олыюне (Байкал). Сосновский подчеркивает, что большинство 
оград Забайкалья сторонами своими строго соответствует направлению 
стран света, что совершенно точно прослежено и по плиточным оградам 

Бегазы и ограде кург. No 11 Дындыбая. 22 Необходимо отметить, что и 
некоторые плиточные могилы Забайкалья имеют небольшие пристройки-

11 Р. R а 11. Die Graber der friihen Eisenzeit im unteren Wo\gagehiet. 1929, табл. ХХ, 
1а и XIV, 2Ь. 

12 С. В. К и селе в. Монголия в древности. ИАН СССР, серия истории и филО'.:о
ф!Ии, т. IV, № 4, 1947, рис. 3(к) на стр. 364. 

11 ЗОРСАРАО, т. XI, 1915, стр. 228, рис. 6. 
н Б. Н. Гр а к о в. Техника изгоrовления металлических наконечников стрел у 

Cl'ilфoв и сарматов. Тр. РАНИОН, вып. V, М" 1930, стр. 83. 
15 С. В. К и селе в. Указ. соч" стр. 365, рис. 3(к). 
16 ИГ А\ИМК, вып. 11 О, рис. 4 3 на стр. 5 7. 
17 Там же, стр. 53. 
13 Г. И. Боро1Вка. Археол. обследование среднего 1'ечения р. Толы. Сб. «~в. 

Монголия». вып. 11, А, 1927, стр. 55. 
1 ~ Г. П. Соснов•СКIНЙ. Ранние кочевники Забайкалья. КСИИМК, вып. VIII, 

Л" 1940, c;.:rp. 36. 
20 Г. И. Бор о в к а. Указ. соч" стр. 55. 
21 Г. П. С о снов с к и И. Указ. соч" стр. 38, прим. 1. 
22 Его же. Плиточные могилы Забайкалья. Тр. Отдела истории первобытной 

культуры Гос. Эрмитажа, т. 1, Л" 1941, стр. 276. 
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оградки у одной из сто.рои, которые как бы знаменуют собой входы, 23 

а одна из раскопанных Сос.новским могил имела вписанный один в другои 
четырехугольник - гробницу из вертикально вкопанных ллит. 24 

Особенно важны для нас значительные архаизмы, пережитки карасук
ских форм и традиций, з·афиксированные на бронзовых изделиях из плиточ,.. 
ных могил Забайкалья. Интересно, что там найдены типично карасукские 
еще по формам вещи: выемчато-эфесовый ·кинжал, нож с изогнутой ручкой, 
кельт с характерным карасукским орнаментом в в.иде треугольников 

и т. д. 25 Как в плиточных могилах Забайкалья карасукские черты и тра
диции переживают еще долгое время в бронзовых изделиях, так и в пли

точных оградах ,Uентр. Казахстана сильные карасукские пережитки сохра
няются в формах и орнаментации значительной части сосудов. Но наряду 
с ними появляются в плиточных оградках новые формы сосудов - грубые 

банкообразные горшки и сосуды на высоких поддонах (кубковидные). 26 

Но как ни много общего у наших памятников с плиточными могилами 
Монголии и Забайкалья, однако полностью отождествить их было бы не 
совсем правильно, поэтому мы их не называем плиточными могилами, 

а предлагаем называть этого рода памятники Казахстана «плиточным.и ог.ра
дами». Но при всем этом мы их считаем наиболее западным, локальным 
вариантом культуры плиточных могил, занимающей гигантскую территорию 
от Байкала и Селенги на севере до пустыни Гоби на юге, от Малого Хен
тея на востоке до Uентр. Казахстана на западе. Это подтверждает и обна
руженная нами в 1948 г. своеобразная форма оленного камня с двумя 
кругами - «глазками» (у мавзолея Домбаул, по левому берегу р. Кенгира). 
Он весьма близок к оленным камням, сопровождающим плиточные могилы 
Забайкалья и Монголии. Так же как и они, этот камень имеет в верхней 
части четко выбитый круг. 

Изучение плиточных оград Казахстана, несомненно, внесет новые дан
ные и в понимание этногенеза ранних кочевников. На основе культуры 
плиточных могил в 111 в. до н. э. в ,Uентр. Азии складывается культура 
гуннского племенного союза. Становится понятным, почему культура пле
мен Каза:юстана на рубеже нашей эры была б.л.и.З:Ка к f1УНН1с.кой: потому 
что в ее формировании участвовали те же элементы, которые послужили 

основой культуры гуннов. 
Подводя итоги, мы считаем возможным датировать плиточные ограды 

могильника Бегазы, равно как и раскопанные Нуринской экспедицией кур
ган № 11 у аула Дынды6ай ~и курган № 3 у Алеп-Аула, ·временем VII -
VI вв. до н. э. В связи с этим утверждение о «mрон·нкновеwию> в Казах
стан карасу:кс.кой культуры теряет свою основу. В самом деле, как это по
казали исследования О. А. Кривцовой-Г раковой, в Сев.-Зап. Казахстане 
поздний этап анд•роновсrкой культу.ры непосред·ственно смыкается со с;киф
ским временем. 27 То же, уже для Воет. Казахстана, о'J1Мечает и С. С. Чер
нm<ов по ма·териалам из Степняка и Мало-Красноя.{Ж1И. 

Задачей последующих исследований являются поиски и изучение новых 
плиточных оград Казахстана. Вместе с тем назрела задача районирования 
памятников Казахстана, относящхися к эпохе бронзы, особенно к позднему 
ее периоду. 

2з Г. П. С о с но в с к и й. Плиточные могилы Забайкалья. Т р. От.~tела истории 
первобытной культуры Гос. Эрмитажа, т. 1, Л., 1941, стр. 289, рис. 7. 

24 Там же, стр. 288. 
25 Там же, стр. 301, рис. 13. 
~б ИГАИМК, вып. 110, рис. 21 (13 и 14) иа стр. 47. 
21 О. А. Кр •И вц о в а - Гр а к о в а. Алексеевское поселение и могильнИR. Тр. ГИМ, 

riыn. XVII, М., 1948, с1р. 59-172. 



А К А Д ·Е М И Я Н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦlЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

IV. СТАТЬИ И ЗАМЕТКИ 

Е. ВЕКИ ЛОВА 

ПОЗДНЕгiАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ СТОЯНКИ В КРЫМУ 

Крымская палеолитическая эк·спедиция провела ряд раз·ведочных марш
руrов, являющихся составной частью общей задачи сплошного археоло
~ического обследования юго-западной, горной ча,сти Крыма. 1 Бо.'1.ьшинство 

Рис. 43. Навес Кара-Куm-Коба 

пещерных местонахождений, обследованных автором данной заметки, не 
содержали культурных остатков, однако в двух 'скалистых убежищах - в 

навесах Кара-Куш-Коба и Мердвен-Тубю - были обнару~ены отложения, 
представляющие определенный археологический интерес. 

Навес Кара-Куш-Коба (навес Черной птицы) находится в долине 
р. · Черной, приблизительно в 3 км по проселочной дороге, к юго-востоку uт 

1 Настоящая заметка освещает uдин из разделов работы Крымской палеом1тиче
ской экспедиции 1938 г. (руководитель экспедиции С. Н. Бибиков). 
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сел. Чоргунь, ·в балке Боклу-Дере, недалеко от грота Мурз·а1к-Коба (,рис. 43). 
Он расположен на южном склоне горы Кара-Куш-Кая, на высоте 90-100 м 
над у·ров:нем ·Р· Черной. ДЛJИНа :навеса 70 м, высота 11 м, г луб:иJНа 6-7 м. 
С леной стороны навеса имеется маленький грот. Дно навеса понижае'Тся 

2 

5 

4 

з 

б 

8 7 9 
1О 

Рис. И. Кремневые оруАИЯ 

1, J 1 О - из Кара-Куш-Коба; 2, 3 ·- из Мердвен-Тубю 

к середине - с востока и запада. В западной части имее'Гся нагроможден.не 
обломков скалы. Почти в центре навеса находится крупный камень, около 
которого были сосредоточены основные находки. Раскопки были произве
дены в центре навеса. Стратиграфия слоев представляется в следующем 
виде: 1 слой - киз·як, прожженный современными кострами; мощность 
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его - 10-15 см. 11 слой - рыхлый, жел то~серый, со ~цебнем и примесью 
раковин Helix vulgaтis; мощность его - 5-8 см; слой содержал 'Кремневые 
орудия позднепалеолитического облика. 111 слой - светложелтый, с боль
шой примесью 'Мелких галек и щебня; мощнос·ть его - 45-50 ,см. Далее, на 
г лу~бине 70-75 см следовала материковая скала. 

Раскопками ,вскрыта площадь около 30 м 2
• Этот раскоп и исчерпал 

культурный слой. Основные находки были сосредоточены в центре, у боль
шого камня и и у стенки навеса. Это обстоятельство, а также окатанность 
кремня в подстилающем 111 слое свидетельствуют о том, что стоянка, ви
димо, сохранилась неполностью, и часть напластований была смыта пото
ками воды, затекавшими с плато и оставившими заметные следы на потолке 

навеса. 

На участке 20 б был обнаружен очажок диаметром 80 см, ,с угольками и 
золtтой ~ассой. Г лубооюй прокалины под очаж0ком не было, видимо им 
пользовались непродолжительное время. 

Кремневый материал (рис. 44) представлен 350 предметами: 35 ору
дий и отщепов с ретушью, 40 пластинок, 30 отщепав без ретуши и 245 об
ломков и осколков кремня. Кремень - местного происхождения, в изоби
лии встречающийся в окрестных горах; цвет - серый, по строению кремень 
однороден, латинизирован. 

Орудия предста1влены: облО1Мком призматического нуклеуса неправильной 
формы, с горизонтальной ударной площадкой; отжимником, сделанным из 
сработанного призматического нуклеуса; отбойником на обломке кремня 
непра1вильной формы. 

Кроме того, в слое найдены: три резца боковото типа, д:ва скребка на 
отщепе ~И скребковидное орудие, пять пластин с выемками, проколка, обло

мок ·тра~пеци,и с зубчиком и опцепы с подретушовкой, ну.клеВ!идные обло~жи, 
резцовые с.колы. Особый интерес представляет пра1вильная, слегка изогну
тая ~пл,астинка с ретушью по к,раям и ,с подретушовкой 1на брюшке. Верхний 
конец пластинки имеет сильную за~поЛJИрованно{:ТЬ от употребления, более 

сильную на брюшке. 

По набору орудий и их облику стоянка Кара-Куш-Коба синхронизи
руется с 111 комплексом Шан-Коба и другими крымскими тарденуазскими 
местонахождениями. Для всех этих стоянок характерно наличие призмати
ческих нуклеусов, пластинок с выемками, определенных •Скребков, резцов 

на пла.стинках, а также своеобразных геометрических траnециеnид1ных фо.р:м. 

За отнесение данной стоянки к тарденуазу говорит и наличие в культурном 
слое ,раковин Helix vulgaтis. 

Навес Кара-Куш-Коба был, вероятно, кратковременной стоянкой позд
нооалеол1итичоокого человека, охо111-J1ика и соб:ирателя; об этом с.МLдетель

ствуют небольшая площадь, стоянки, непродолжительное поль·эование оча
гом, небольшое КОЛJИЧОС'ГВО кремневого и.нвента1ря •И, наконец, то·н.кий 
.культурный слои со сра·внительно редкими включениями раков!1н 
Helix 1vulgaris. 

Второе местонахождеюие тоrо же возраста было обнар~.жено под 
скаЛJИ!СТЬFМ .нС11весом /На юж•ном •склоне ,горы Тпрах-Ялама1с, в основании 
окалы Мердвен-Ту,бю, у сел. Упа, Бала~кла1вокого р•на. Навесу ~nриовоено 
на:именова1ние Мердвен-Тубю № 16 - по iНуV!ерации !Навесов, ид1ущих по 
окло~ну скалистых обнажен~ий от сел. Кучки к се.\. Упа. Наз.ванный н1вес 
сырой, обращен к югу ,и воз1ВышаеТ1Ся .над уровнем балки на 20 м. Склон 
от 1н~го довольно крутой. Навес имеет полу>кру1г лое очертание. ОJН невысок, 
всего 4 'М; в сrенках ~имеет ряд •ниш, отделенных скалистыми перемычками. 
Пол навеоа И1меет сильный уклон к выход1у и в большей своей ча.1сти скал•и
стый. Кое-где, ·главным образом в юго-за'Падной ча~сти, сохранились ,напла
стоваНJия. 
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Материал из этого навеса немногочислен и происходит из разведочного 
шурфа. Как и в других тарденуазских стоянках Крыма, культурный слой 
здесь отличается включением большого количества раковин улиток Helix. 

Кремневый инвентарь представлен всего лишь тремя ору днями: конце
вым сн:ребком, резцом бокового типа и пластинкой с выемками. а та~оке 
9 плаС'гина'Ми и отщепам.и с ретушью; к.роме того, имеются также пластины, 
отщепы и обломки .кремня. Несмотря на то, что орудия из кремня пред·стаrв
лены единичными экземплярами (а другоИ датирующий материал - фауна 
и флора - отсутствует), нахождение их в слое вместе с раковинами Н elix 
позволяет с достаточной вероя'Гностью отнести навес Мердвен-Тубю № 16 
к тарденуазской поре и рас.сматривать его как временную стоянку древнего 
человека. 

Таким образом, из 35 обследованных пещер и навесов большинство ока
залось со скалистым дном или не содержало :культурных ·остатков в отложе

ниях. Следы обитания первобытного человека обнаружены в двух навесах: 
Кара-Куш-Коба и Мердвен-Тубю № 16. 
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КРАТКИЕ СООБWЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

В. И. ЗУБКОВ 

НОВЫЕ СБОРЫ НА БОРКОВСКОй МЕЗОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТОЯНКЕ 

Территория Борковской дюны, расположенной на острове, образованном 
руслом Оки и ее притоком р. Т рубежом на расстоянии 1 км севернее 
гор. Рязани, неоднократно привлекала внимание исследователей многочис
ленностью и разнообразием археологических памятников. Семьдесят лет 
назад ныдающимся русским ученым, основоположником современного почво

ведения В. В. Докучаевым здесь была собрана первая коллекция древно
стей и установлена многослойность этого интереснейшего памя~ника. 1 

В течение последующих лет Борки изучались А. И. Черепниным, 2 

В. А. Городцовым, 3 М. В. Говоровым и другими исследователями. Итогом 
этих работ явилось выявление на площади Борковской дюны остатков бо
гатейшей мезолитической стоянки, стоянки поздненеолитической, древностей 
эпохи бронзы, обширного могильника 1 тысячелетия нашей эры и следов 
С.1\iаJВ1я1нuкого ~поселка, 1Предшес1шовавшего IПОЯiвлению гор. Перея1славля
Рязанюкого (современная Ряза~нь). Основ~ная ча•сть •Коллек·ций, собра1Н1НЫХ 
пр.и работах, посту~П~Ила в фонды Ряза:нокоrо обла~стного музея, д·ру['.ая часть 
находится в •разных музеях 1и, к сожале1нию, до на•стояu_!его времени не опуб

ликована. Исключение составляет мезолитический материал Борковской 
сrоян.КJи из первых ·сборов В. В. Докучае.ова; материал храниТ>ся в геола
гическом кабинете Ленинградокого университета и был опубликован в 
1940 г. 4 

Исследования Б::>рковской дюны автор данной статьи начал в 1937 г. и 
производил их систематически на протяжении последующих десяти лет, 

имея основной целью поверхностный сбор археологических предметов, об
нажавшихся на ее песчаных выдувах и осыпях (рис. 45). В результате этих 
экскурсий была собрана значительная коллекция памятников древности, 
отражающих быт обитателей дюны в различные эпохи. 

В предлагаемой статье публикуется наиболее ранний мезолитический 
материал, добытый на площади многократно перевеянных песков южной, 
наиболее высокой, части дюны, назъ1ваемой Сакор-гора; поверхность ее в 

1 В. В. До 1< уч а ев. Рецензия; А. С. Увар о в. Археология России. Тр. 06-ва 
естествоиспытателей, т. XII 1, вып. 1, стр. 26; см. также В. В. До к уч а ев. Сочине
ню1, т. 1, М.-Л., 1949, стр. 287. 

2 А. И. Черепнин. Местная старина. Борковский остров. Труды АК, т. IX, 
вып. 1, стр. 1-3. 

3 В. А. Го р о д ц о в. Материалы для археологической карты долины и берегов 
р. Оки. Тр. Xll Археол. СЪtЗДСI, м.. 1905; его же. Археология, т. 1, л" 1925, 
стр. 330. 

4 М. З. Пан и ч 1.; ин а. Мезолитичес1<ая стоян1<а Бор1ш. МИА СССР, No 2, 
стр. 149-157. 
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Рис. 45. План Борковской. дювы и профиль оставца (по исследованиям автора) 
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вры с трупосожжением; 6 - находка арабского диргема; 7 - клад арабских диргемов; 8 - славянские 
древности Х-Х/11 вв.; 9 - уничтоженныii в 1937-194 7 гг. участок дюны; 1 О -- светложелтый песок; 
11 - черный cлoii гумуса; 12 - пепелистыА серый песок; 13 - коричневыii пес,>к; 14 -- желтые стерильные 

пески ядра дюны 



настоящее время совершенно освободилась от дернового слоя и слагающие 

ее песчаные массы находятся в беспрестанном движении. Разрушительные 
дейс11вия ветра и дождей в значительной степени уси \JIВаются ежегодным~ 
окскими разливами, покрывающими южные склоны, а также эксплоатациеи 

песка дюны строительными организациями близлежащего города. Так, 
толЬIКо в течение послед•неrо десятилетия в город был свезен ,весь юго" 

носточный склон Сакор"торы вместе с остатками рiliспола.гавшихся на его 
площади мезолитической и поздненеолитичеокой стоянок. В результате, 
к настоящему времени ~большая ча·сть площади Сакор-горы, дававшая 
основное количество орудий м1-1•кролитического облика, уничтожена, н мате" 
риалы, собранные за пе.риод с 1937 по 1947 г., 1види~ю принадлежат к но" 
следним обширным сборам на Борковс!КоЙ эпипалеолитичоской стоянке. 

Микролмтические орудия далеко не .равномерно р~с·сеяны по площади 
Сакор-.горы; они обычно встречались значительными скоплениями в трех 
пункт1:1.х ее южного склона, на расстоянии 60-80 м от прилегающего к 
дюн~ озера. Размеры каждого из таких пунктов, дающие находки кремне
вых поделок, невелики - около 10 Х 20 м. По обилию находимых здес~: 
ножевидных пластин и их ча,стей, мелких сколов от производства резцов 
и чешуек, отжатых от орудий при процессе их приострения, <l также по не" 
однократным находкам отработанных нуклеусов можно заключить о нали

чии на данных участках дюны остатков посе.\ения. К сожалению, поверх
ность дюны почти совершенно не сохранила напластований. Только в двух 
случаях при исследовании небольших пирамидальных холмов-останцев, со

хранившихся среди котловин выдувания, где.пески снесены ветром, удалось 

проследить стратиграфию залегания микролитических орудий. В обоих слу
чаях под верхними покрывными светложелтыми песками, мощность слоя 

которых варьирует в пределах 12-25 см, залегал слой черного ископаемого 
гумус.а мощностью 15 .ом; постепенно слой .этот переходил .к пепел~исто
серый песок ( 17 см), перекрывавший прослоЙI<у •кориqневого песка, содержа
щего мел•кие угли, осколюi кремня и О·РУ№Я микроЛJитического облика; ниже 

начинались желтые стерильные пески ядра дюны. Мощность слоя корич
невых песков, в котором удерживались кремневые находки, не превышала 

10 CJM. Тал<и,м образом, горизонт залеrаНJИя мел:ких ~крем1Невых оруд1ий ·совер
шенно определенно ограничен и, как это было отмечено В. А. Г ородцовым, 
хронологически соответствует периоду окончания процесса формирования 

песчаной дюны и появлению на ее поверхности растительного покрова. 

Весь комплекс кремневого инвентаря Борковской эпипалеолитической 
стоянки публи!<'уемого собрания включает 436 предметов и состоит преиму" 
щественно из правильных ножевидных пластин и орудий, изготовленных 
при помощи тщательной ретушtИ •И предназна~еН1ных ·к ;выполнению опреде
ленных производственных функций. Характерной особенностью всех ору
дий этого происхождения являются . довольно четко выраженные формы 
и малые размеры. Значительно меньшее число орудий изготовлено на не
больших кремневых отщепах. 

Перехожу к обзору археологических материалов Борковской стоянки, 
представленных .исключительно кремневыми орудиями труда. Кремень пре
имущественно светложелтого цвета и нередко полупрозрачный. 

Среди орудий - нуклеусы, ножевидные пластины с ретушью и без 
ретуши, пилки, резцы, скребки, острия, наконечники стрел, отбойники. 

В коллекции имеется 15 нуклеусов, из них три представлены осколками. 
1. Нуклеус изготовлен из желтого с темносерыми и коричневыми про

жилками кремня в форме конуса, высотой 3.5 см и шириной 3.4 см. Часть 
его боковой поверхности сохранила меловую корку древнего валуна; осталь
ная часть поверхности образована фасетками от отщепа пластин, имеющих 

в большинстве случаев неправильные очертания (рис. 46-3). 
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2. Нуклеус конической формы из серого с коричневыми прожилками 
кремня; его высота 4.5 см, диаметр основания 2.2 см. Около четверти его 
боковой поверхности занято древней меловой коркой, остальная часть ее 
образована 13 фасетками от оскола узких длинных пластин с прямыми 
параллельными краями. Нуклеус сильно сработан, его основание носит 
следы неоднократной подправки. 

3. Нуклеус представлен осколком конической формы, из полупрозрач
ного серого кремня хорошего качества, высота нуклеуса 2.6 см, диаметр 
1.5 см. На его боковой поверхности сохранилось 12 фасеток от окола узких 
с параллельными краями пластин. 

4. Нуклеус из желтого кремня, в форме правильного конуса; диаметр 
в основЭJнии 2 см, высота 5.2 см. На боковой поверхности ра:оположены 
24 фасетки от отдельных длинных узких пластин. Острые грани и осо
бенно вершина конуса нуклеуса значительно сглажены в результате приме
нения его в качестве отжимника (рис. 46-4). 

5. Нуклеус в форме цилиндра; изготовлен из желтого с темными оттен
ками кремня; высота 3.8 см, диаметр основания 1.7 см. На боковой поверх
ности сохранилась внешняя корка древнего валуна. Отделение тонких длин
ных пластин производилось с его обоих оснований. 

6. Нуклеус призматической формы, из неrпроз·рачного кремня; его вы
сота 4 см, ширина 2.9 ам (рис. 46-5). 

Остальные девять нуклеусов в основном приближаются к форме кону
сов с размерами: 4.7 Х 2.9 см; 3.7 Х 0.8 см; 2.5 Х 1.4 см; 4.1 Х 2.1 см; 
2.9 Х 1.7 см; 3.5 Х 2.9 см и три фрагмента. 

Наиболее многочисленную группу орудий (268) составляют ножевид
ные пластины. Большинство имеет длину 3-4 см, при 1 см ширины; раз
меры многих экземпляров значительно варьируют. 

Факт многочисленности ножевидных пластин в инвентаре Борковской 
стоянки и их исследование свидетельствуют о широком и разнообразном 

применении этого вида орудий в хозянстве первых обитателеИ дюн. Каж
дая пластина могла с успехом использоваться при обработке дерева и касти. 

Вследствие их применения появились на рабочей грани пластин выщерби
ны, неравномерно располагавшиеся, различной глубины и площади. В на
шей коллекции имеются 86 пластин с ясными следами употребления их в 
качестве скоблящих орудий, из них у 51 экз. на обоих краях легко просле
живаются следы срабо'Ганности в виде заполированных _фасеток. Края трех 
наиболее массивных пластин преднамеренно зазубрены сжатием тонких 

чешуек со стороны спинки и со стороны брюшка; этим достигнута возмож

ность применения орудий для пиления, так как зубцеватыИ рабочий крс>Й 
имеет характерный «пилообразньm» развод. 

Нами были проделаны опыты применения описанных орудий. С по
мощью пилки в 3-4 мин. распиливались куски дерева до 2 см в диаметре; 
довольно успешно пилилась кость. При помощи кремневой пилки и обыч
ных ножевидных пластин без вторичной обрабстки из отщепа мамонтова 
бивня, довольно легко был из-rотовлен небольиfой гарпун. Результаты этих 
опытов, производившихся без достаточных навыков, позволяют видеть в 

ножевидных пластинах одно из главных орудий труда, выпоЛJНявших в 
руках э1пи11алеолитического человека чрезвычайно разнообразные функции. 

У десяти пластин нашего собрания края снабжены одной или несколь
кими дугообразными выемками, rюлученными нанесением мелкой приостря
ющ·еЙ ретуши. 01)удия эти могли употребляться при разнообразных мелких 
работах по дереву и, в частности, для сглаживания поверхностей древков 
стрел (рис. 46-12-15). 

Следующую группу образуют 15 пластин с ретушью вдоль длинны'< 
краев. Из них у четырех ретуширован только один край (рис. 47 - 1-4) 
10 Ь:ратние сообщения ИИl\11:\, вып. XXXII 145 
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и у 11 ретушь покрывает оба края (рис. 47-5-8). Эти орудliя отлича
ются микролитическими размерами ( 4.5 Х 0.5 см) и тщательностью от
делки. Так как они очень тонки и хрупки, то употребляться как самостоя
тельные орудия они не могли и, видимо, являются вкладышами, закреп

лявшимися в деревянных или костяных оправах. 

Рез·цы представлены .в коллекции 39 экз. 29 относятся .к тилу «на углу 
сломанной пластины» (рис. 48-1-3); среди них 8 орудий с резцовыми 
сколами на обоих краях (рис. 48-4-8); три резца относятся к типу бо
ковых, изготовленных на длинных тонких пластинах (рис. 48-7 ); три 
резца срединные (рис. 48-4-6) и три - массивные нуклеовидные много
фасеточные. Кроме этого, в коллекции имеется девять резцовых сколов, 
отделенных от пластин при производстве резцов. Два из них широкие. 
короткие, остальные имеют длину 2-3 см, при 0.4-0.6 см ширины 
(рис. 48-8-10). 

Скребки довольно многочисленны в кремневом инвентаре БорковскоИ 
стоянки. В нашем собрании они представлены 65 экз., из них 42 принад
лежат к концевым, изготовленным на пластинах с параллельным огране

нием; 23 экз. изготовлено на кремневых отщепах различных очертаний 
и величины. Концевые скребки обычно образованы нанесением приостряю
~рей ретуши на конец, обычно противоположный отбивному бугорку пла
стины. Рабочий край большинства орудий дугообразен (рис. 48-11, 12. 
15, 18-20), у 7 экз. он прямой (рис. 48-13, 14, 16, 17). У некоторых 
скребков легкая притупляющая ретушь нанесена и на боковые, параллель
ные края пластин, чтобы уст.ранить острые углы для предохранения руки от 

пореза. Двойные орудия встречаются редко. Они представлены дублиро
ванным скребком и скребком~резцом. 

Особую группу орудий представляют острия, изготовленные из тонких 
ножевидных пластин. Два из них мог ли предназначаться для прокалывания 
и просверливания отверстий (рис. 47-13 ). Кроме того, три подобных 
острия фрагментированы и, возможно, являются частями наконечников 

стрел (рис. 47-9, 11, 13). Пять острий из этоИ группы образуют орудия, 
изготовленные из удлиненных пластин при помощи нанесения зазубриваю

щей ретуши со стороны спинки на одну из длинных граней. Два полно
стью сохранившихся орудия имеют длину 4.3 см, ширину О. 7 см. Их концы 
односторонне зазубрены на 1. 7 см, остальная бсковая часть пластины по
крыта ровной притупляю1цей ретушью (рис. 47-16-18). Назначение этих 
-орудий не совсем ясно. 

Группа острий дополняется одним острием с притупленной спинкой; 
выделено острие из пластины темнокрасного кремня (рис. 47-19 ). 

Наконечники стрел представлены 37 экз., из них девять фрагментиро
ваны. В основном все они по своей форме приближаются к наконечникам 
в виде ивового листа с черешком, являющ1имся характерными для свидер

ской стадии эпи·палеолита. Размеры большинства целых экземпляров кс,
леблются в пределах 3-3.5 см длины, при 8-11 см ширины. В зависи
мости от формы и обработки наконечники в основном образуют три группы. 

Из них первую составляют 11 острочерешковых наконечников, оба про
тивоположных конца которых ретушированы в равной степени со стороны 
брюшка, так что обэ острия имеют тождественные очертания длиной около 
1 см. Продольные параллельные стороны у ору дин этой группы оставлены 
без ретуши (рис. 49-1-3). 

Вторую группу образуют шесть на1юнечников, имеющих С\абую при
тупляющую ретушь вдоль всего пера (рис. 49-4-9 ). В эту группу входят 
орудия различных размеров - от микролитических ( 18 Х 6.5 мм) 
(.рис. 49-7-9) до довольно крупных -- 5.4 см длины и 1.5 см ширинь~ 
(рис. 49-4). 
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Третья группа, включающая 17 наконечников, характерна наличием 
короткого черешка, отделенного от пера стрелы более или менее ясно выде

ленными плечиками, полученными в результате нанесения крутой притуп
ляющей ретуши со стороны брюшка у шести орудий, со сторонь1 спинки -
у двух: черенки трех наконечников образованы противолежащей ретушью 
(рис. 49-10-1 З ). 

Кроме этого, в коллекции имеются два наконечника с боковой выемкой 
{рис. 49-14-15 ). Один из них изготовлен из пластины красного кремня 
2.6 см длины и 0.8 см ширины. Его острый верхний край образован от
жимной ретушью, нанесенной со стороны брюшка, а боковая выемка -
довольно крутой ретушью со стороны спинки пластины. Второй наконеч
ник по технике изготовления и форме очень близок к первому. Третий пред
ставлен фрагментом с обломанным концом. Наконечники этой группы 
сравнительно редки в кремневом инвентаре БорковскоИ стоянки. 

Наконец, комплекс наконечников стрел дополняется двумя наконечни
ками с поперечным лезвием. Один из них (2.5 см длины и 1 см ширины) 
изготовлен из желтого кремня (рис. 49-16). Второй (2.2 Х 0.9 см) выде
лан из серого кремня хорошего ~качоства (piиic. 49-17). Этот ТIШI н.аJКонеч
ников стрел в инвентаре Борковской стоянки не был ранее отмечен. 

В коллекции имеются 24 аморфных осколка кремня, обычно с несколь
кими резцовыми сколами. На боковой поверхности некоторых из них со
хранились площадки от отжатия пластин с параллельными гранями, сви

детельствующими о том, что мы имеем в них сработанные нуклеусы, при

способленные, путем последующей подправки, к выполнению определенных 
производственных функций. Наличие сравнительно большого количества 
подобных нуклеовидных орудий в кремневом инвентаре окского человека 
эпипалеолитического времени было отмечено П. И. Борисковским для сто
янки Е.лин Бор. 5 Борковский материал подтверждает это положение. 

Кремневый инвентарь, собранный на Борковской дюне, свидетельствует 
о наличии на ее территории богатого местонахождения эпипалеолитического 

возраста. 

НаЛичие в комплексе орудий значительного количества палеолитических 
форм (ножевидные пластины с ретушированными краями, концевые скреб
ки) и ,в то же время появление в обиходе вкладышевых орудий, скребков 
на округлых отщепах, наконечников стрел - свидетельствует о хронологи

ческой близости Борковской стоянки к стоянке Елин Бор, исследованной 
М. В. Воевод<,:КИ!\J и относимой им к свидерской стадии раннего эпипалео
лита. 6 Однако Борконс.кие орудия в массе отличаются от материалов Елина 
Бора тщательностью обработки и четкостью форм, что свидетельствует о 
большом навыке в производстве их. А это, в свою очередь, позволяет 
принять определение, высказанное, на основании сборов В. В. Докучаева, 
М. З. Па.ничкиной, отнесшей Борковскую стоянку к концу свидерской 
стадии эпипалеолита. 

В заключение следует отметить, во-первых, необходимость проведения 
на площади Борковской стоянки раскопочных работ в самом ближайшем 
времени; во-вторых, поисков новых, пока еще сравнительно редких, эпи

палеолитических местонахождений в бассейне р. Оки. 

~ П. И. Б о р и с к о в с к и й. Палеолитические и эпипалеолитические местонахож
.г,ения бассейна р. Оки. Тр. Советской секции АИЧПЕ, вып. 1, А, 1937, стр. 302-317. 

0 М. В. В о е в од с кий и П. И. Бор 'И с к о в с к и й. Стоянка Елин Бор. СА, 
IIJ, 1937, стр. 77-99. 
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КРАТКИЕ СООБI,UЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНО И 

Вьrп. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

В. М. РАУШЕНБАХ 

НЕОЛИТИЧЕСКАЯ СТОЯНКА У д. Б. БУНЬКОВО 

В 1946 и 1947 гг. были произведены раскопки неолитической стоянки 
у дер. Большое Буньково, Ногинского р·на Московской обл. Стоянка на· 
ходится на высоком. левом берегу первой надпойменной террасы р. КляЗь· 
мы, в 1.5 км к югу от дер. Б. Буньково. 

При зачистке обнажения берега непосредственно под дерном было наЙ· 
.1,ено большое количество керамики XVll - XVlll вв., а ниже неолити· 
ческий культурный слой с кремневыми орудиями и древней керамикой. 
Ооно.вная •часть сто.янки умичтожена весенним!И .водаJМiи. Поэтому возможная 
.1,ля раскопок территория была невелика. Было заложено два раскопа По 
краю берегового обнажения, на рассто.янии 15 м друг от друга. Раскоп 
No 1, длиной 7 м и шириной 4 м и раскоп No 2, длиной 9 м и шириной 
3 м; заложенные на протяжен1ии 15 м между этими ра·СКО1Пами шурфы 
неолитического слоя не обнаружили. 

Зач•истка обнажения берега показала следующую стратиграфию: непо· 
средс11венно под дерновым слоем ( толщнной до 12 см) ~идет желтовато· 
коричневый глинистый слой (мощностью до 30 см) с большим •количеством 
на·ходок, относящихся преимущественно к русскому поселению XVI -
XVI 11 вв., и очень ред·кими осколками кремня и неолитичес·кой керамикой. 
Ниже, примерно до глубины 70 см,- несколько более темный слой пере· 
мешанной с песком глины, в котором керамика XVI - XVlll вв. ветре· 
чается реже, а неолитические вещи чаще. С глубины 70 см и до 1 м, а в 
иных местах и глубже, идет интенсивно черный слой с находками неоли· 
тической эпохи. Слой этот подстилается белым песком без находок. Харак· 
теристику материала верхнего культурного слоя XVI - XVIII вв. мы 
здесь давать не будем, а остановимся на рассмотрении материала нижнего 
слоя. 

Вещи, относящиеся к эпохе неолита, представлены значительным коли· 
чеством керамики и (более 150) законченных каменных орудий. Керамику 
нижнего tКУ льтур1Ного слоя по толщ•ИtНе с1·енок, обЖJИ1гу rИ характеру ор.на· 
'1ента можно -разделить 1На четыре ·rруПIПы. 

К первой группе следует отнести керамику ямочно·гребенчатого типа 
(рис. 50-1-3). Толщина стенок черепков этой группы около 4 мм, обжиг 
ровный, почти без характерного потемнения глиняно1·0 теста в изломе. При· 
месей к тесту нет или, возможно, примесь небольшого количества очеnь 
мелкого песка, что на·г лаз определить тру дно; и ног да встречаются в глине 

отдельные крупные зерна кварца, которые, вероятно, являются естествен· 

ными включениями. 

Орнамент состоит из небольших по диаметру, но довольно глубоких 
конических ямок и оттисков гребенчатого штампа. Зональный характер 
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расположения элементов орнамента, заполнение большей части повер~ности 
ямочным орнаментом и очень небольшое количество зубчатого, небольшие 
по диаметру и достаточно глубокие ямки - все это заставляет считать эту 

керамику довольно ранней. В долине р. Клязьмы пока известна только одна 
очень древняя стоянка с аналогичной керамикой - Льяловская. Но от этой 
наиболее ранней неолитической керамики буньковскую керамику отличает 

о 5С.И 

в 

Рис. 50. Образцы керами1<и из Б. Бувьковской стоянки 

отсутствие полной строгости нанесения ямочного орнамента в шахматном 
порядке, столь хара~ктерной для льяловской 1Керам.и:к.и. Нес.моТ1ря на .сохра
нившийся зональный характер нанесения орнамента, ямки нанесены неак
ку'Ратно, и иногда оД/На перекрывает д~гую; скорее всего ета кера~мика 

позднее льяловской, хотя и сохранила некоторые ее ранние традиции. 
Следует отметить в орнаментике этой группы керамики появление тя

жей - косых линий, выполненных зубчатым штампом, что совершенно от
сутствует в керамике ЛьялоВ~ской стоянки и также является более поздним 
признаком. 

Во вторую группу входит керамика трех типов, отличающихся друг от 
друга только характером орнамента, по всем же остальным признакам 

близких друг к другу. Общими для них признаками является толщина 
стенок (7-12 мм). примесь мелкого песка и растительная примесь, что 
придает этой керамике легкость и пористость, и, наконец, чрезвычайно 
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неаккуратное заглаживание и несколько неряшливый орнамент. Отличаются 
же три типа керамики этой группы друг от друга характером орнаментации. 
Один вариант представлен оттисками зубчатого штампа, широкого и до
вольно глубокого, оттиснутыми вертикально, наклонно или под углом 

(рис. 50-4-5 ). Второй вариант дает оттиски рамчатого штампа как ши
рокого - до 11 мм, так и узкого - до 4 мм ширины (рис. 50-6). Эти 
два варианта керамики находят себе полную аналогию в волосовской кера
мике, отличием от которой является отсутствие ра,ковинной примеси в 
тесте сосудов. Третий вариант керамики этой группы составляют черепки, 
орнаментированные глубоко прочерченными желобчатыми линиями под 

углом друг к другу (рис. 50-7). Этого типа керамики нет в Волосовской 
стоянке, но подобный тип весьма характерен для Панфиловской стоянки, 
атносимой большинством археологов к поздней стадии волосовской ку ль
туры. 

Третью группу керамики отличает растительная примесь к глине. Че
репки легкие, несколько пористые; толщина стенок не более 7 мм. Орнамент 
состоит из подчетырехугольной формы ямок (рис. 50-8). Есть черепки 
без орнамента, из грубого теста с примесью шамота; толщина стенок 6-
7 мм. Обжиг неровный, с резким потемнением в изломе. Края сосудов 
слегка отогнуты. Во время раскопок была произведена попытка установить, 
не встречаются ли различные типы керамики на разных глубинах. Но по 
наблюдениям все эти типы керамики встречаются совместно как в верхней 
ч;~сти неолитического слоя, так и в его нижней части. Следовательно, 
можно считать все перечисленные типы керамики существовавшими одно

временно, а относительно ранний ямочно-гребенчатый тип - пережиточным 
явлением, тем более. что на это указывает наличие трех обломков керамики, 

покрытых ямочным орнаментом, но по растительной примеси и толщине 
стенок сосудов не отличающихся от керамики второй и третьей групп. На 
пережиточный характер этой группы керамики указывает и результат ста
тистического подсчета: так, в неолитическом слое раскопа № 2 обломков 
керамики с ямочно-зубчатым орнаментом первой группы найдено 74, а об
ломков керамики второй и третьей групп, отличающихся друг от друга 
только орнаментом, но тождественных по состару теста глины, обжигу и 

толщине стенок - более 200. 
Несмотря на некоторую близость керамики первой группы с керами

кой льяловского типа и второй группы с волосовской, керамика Буньков
ской стоянки тем не менее достаточно от них отличается. Что же касается 
керамики первой группы, то она весьма близка к керамике из Ку диново, 1 

Бисерова озера, 2 к подъемному материалу из района Орехово-Зуево 3 и 
Дрезны, 4 т. е. к керамике стоянок в верховьях р. Клязьмы. Следовательно, 
можно говорить о местном «верхнеклязьминском» варианте, наиболее 

ранняя стадия которого представлена n керамике Льяловской сто.янки. 
Керамика второй группы весьма близка по орнаменту к керамике Во

лосовской и Панфиловской стоянок, но в то же время существенно от ли
чается от нее отсутствием раковинной примеси и меньшей толщиной стенок. 
Как особую местную черту можно отметить характерное расположение 
оттиоков зубчатого шт~мпа под углом д,руг 1К дру.гу. Следует отме'Г!ить 
несколЬ\Ко обломков одного сосуда, m<лючае1мых -нами во ,вторую группу 
кера:ми~к.и, но ·с характерными 

довольно глубокими оттисками 

элементаJМ.и ор!Намен1'а, 1представленны1ми 

зубчатого штампа, причем эти желобки 

1 ГИМ, 1 ()ГД., хра~нени~ 9/60 а. 
2 Ногинс1<. Краеведчес.хий муэ~й. раскопки Пимакина. 
3 Орехово-Зуево. Краеведческий музей. Подъемный материал. 
4 Там же. 
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располагаются под углом друг к другу. Сама нарезка зубчатого штампа дает 
небольшие группы параллельных нарезок, также поставленных под углом 
друг к другу (рис. 50-9 ). 

Кремневые орудия представлены ножами, с1< ребками, сверлами, скобе
лями, про11<.олкам·и, топорами и друлими орудиями как в целых экземплярах, 

так и в обломках. 

Ножи можно разделить на две группы: 1) широкие пластинчатыЕ' 
(рис. 51-11, 12, 15) и 2) изогнутые (рис. 51-13, 14 ). 

Ретушью, как правило, обработаны оба края орудия. Характер обра
ботки и формы ножей находят себе аналогию в ножах и скобелях Воло
совской и Малооку ловской стоянок и стоянки на Бисеровом оз·ере. Ножи 
из ножевидных пластин здесь отсутствуют. 

Скребки изготовлены из широких, иногда довольно массивных отщепав; 
преобла.дают округлые формы (.рис. 5·1-5, 7). Обработаны ОНIИ тщательной 
крутой ретушью, пр.ичем нередко со .всех сторон. Из та·к назьmаемых кон
цевых 1скре6ко:в !Встречены только два. 

Наконечники стрел представлены 12-ю готовыми экземплярами и не
сколькими заготовками. Преобладающей формой наконечников стрел яв
ляется удлиненная листовидная (рис. 51-2-3), но есть также наконечник 
ромбпческой формы (рис. 51-1) и один обломок наконечника с прямым 
основанием. Один наконечник изготовлен из тонкой пластинки,. ретушью 
обработана лишь одна поверхность наконечника, а на другой поверхности 
отретуширован только кончик (рис. 51-4), тыльный конец его обломан. 

Сверла и проколки изготовлены преимущественно из трехгранных 
отщепав; рабочий конец их вытянут и тщательно отретуширован (рис. 51-
10-11 ). 

Следует особо выделить группу кремневых орудий, называемых резчи
ками (по терминологии М. Е. Фасе 5 ). Эти орудия изготовлены из неболь
ших отщепав и внешне по обработке напоминают скребки с несколько 
вытянутым и тщательно отретушированным одним концом. Обычно ре
тушью обработана вся поверхность орудия. Нередки случаи сильной заг ла
женности рабочего края этих орудий до характерного блеска, что, видимо, 
является следствием работы по мягкому материалу. Одно из этих орудий 
является комбинированным - им исполнялись однонременно функции рез

чика и скребка (рис. 51-8-9). 
Дублирование функций орудия прослежено не только на небольших 

кремневых, но и на ору днях, сочетающих одновременно функции отбойника 
и точила. Такой тип орудия представлен двумя предметами из розового 
песчаника. Форма одного из них трапецевидная, вершина закруглена и 
сильно оббита (следы работы этим орудием как ретушером); боковые же 
грани прекрасно заполированы до блеска (рис. 51-18). Второе орудие 
этого же типа тоже из розового песчаника, в форме плоского параллелепи

педа, у которого одна узкая грань заполирована и являлась точилом, дру

гая сильно оббита - ретушер. 
Интересна находка фигурного кремня в виде изображения головки мед

ведя, что также сближает материал этой стояна<и с Волосовской стоЯJН1КоЙ. 
Среди находок имеется много обломков полированных орудий. По од

ному обломку топора можно судить, что он имел клиновидную форму с ши

роким рабочим краем (рис. 51-16). 
У другого полированного топорика, изготовленного из кремня, рабочий 

край сильно оббит, но, видимо, и он 1И1Мел кл.иновидную форму с широким 

рабочим краем (рис. 51-17). 

5 М. Е. Ф о с с. К методике определения кремневых орудий. КСИИМК. вып. XXIV. 
1949. 
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Рис. 51. Кремневые и каменные орудия~-из Б. Буньковской стоянки 



Шлифовальных плит найдено три. Одна из н~х значительных размеров 
(около 40 см в диаметре}, округлой формы; другая - небольшая шести
гранная; третья скорее служила точилом, так как имеет заполировку только 

на узкой боковой грани. 
Как было отмечено выше, материал Буньковской стоянки больше всего 

имеет аналогий в материале из стоянки на Бисеровом озере и в многочис
ленном подъемном материале с берегов Клязьмы у дер. Дрезна (Орехово
Зуево} и станции Ку дин о во Московской обл. Кроме того, мы находим ему 
аналогии в Льяловской стоянке, с одной стороны, и Волосовской - с дру
гой. У становить точно место этой стоянки в системе других не представ
ляется возмщкным, пока не будут произведены раскопки стоянок по 

р. Клязьме в Московской обл. Тем не менее некоторая близость материала 
этой стоянки с хорошо изученной Волосовской дает возможность датировать 
стоянку у дер. Б. Буньково приблизительно второй четвертью 11 тысячеле
тия до нашей эры. 



А К А Д Е М И Я Н А у к с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦIЕНИЯ ИНСТИТУТ А ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
Вып. XXXII КУЛЬТУРЫ ИМЕНИ Н. Я. МАРРА 1950 год 

Г. Г . .АЕМ М .А Ей Н 

ОПЫТ КЛАССИФИКАUИИ ФОРМ КАМЕННЫХ БУС 1 

При обработке материалов, добытых археологическими раскопками, 
прежде всего встает вопрос о точном их описании. Для эrого необходимо, 
чтобы для каждой категории объектов были разработанные, достаточно 
подробные классификация и номенклатура. 

Бусы являются весьма обильным и разнообразным объектом, изучение 
которого несомненно сулит интереснейшие результаты. Изготовлялись 
бусы из разных материалов: из твердых камней, мягких камней, пасты, 
фаянса, стекла, металла, раковин, рога, кости, дерева и т. д. Каждый из 
перечисленных материалов в зависимости от их свойств обрабатывался, 
естественно, различно, что в значительном степени влияло и на форму 

изделий. 

В настоящее время при детальном изучении вряд ли рационально объ
единять бусы, сделанные из разнообразных материалов. Раздельно должны 
быть рассмотрены: 1) бусы из твердых камней, требующие абразивной 
техники обработки; 2) бусы из мягких камней, раковин, рога, кости и де
рева, допускающие вытачивание и резьбу каменным или металлическим рез

цом; 3) пастовые и керамические бусы, формирующиеся из холодной пла
стичной массы; 4) стеклянные бусы литые, дутые и фор~мованflые из ,горячей 
ма,осы и 5) металлические литые, кованые, чеканные, цаян.ные и т. п. Изу
чаться они должны, в первую очередь, по признакам техники обработки, 

аналогично тому, как отдельно изучаются предметы торевтики, керамики 

и 1стеклянные сосуды, хотя нее они имеют ·одина1ковое назначение. 

Окончательно выработанная классификщ1,ия какоИ:-либо категории пред
метов должна быть построена с учетом времени и места их производства. 

Если с ее помощью можно одноз·начно определить предмет, то можно счи
тать, что задача классификации выполнена. К сожалению, уровень изучен
ности каменных бус еще далеко не достаточен, чтобы можно было рассчи

тывать построить таку~р классификацию вnuлне обоснованно. Это задача 
будущих исследований. В настоящее время достаточно различать несколько 
основных типов производственных приемов изготовления бус, их материал 

и уметь точно и коротко описать форму бусины, дать ей название. 

Формы каменных бус весьма разнообра:зны, и отсутствие соответствую
щей классификации крайне затрудняет дальнейшую уточненную работу по 
их изучению. Классификация форм бус, принятая в 1929 г. на Междуна
родном конгреосе археологов в Ба1гдаде, 2 пост.роеtна весьма при.мити:в1но, не 

1 Содержание доклада, прочитанного на заседании сектора первобытной археологии 
ИИМК 22 мая 1948 г. 

f' 2 С. L. W о о 11 е у. Ur Excavatioos, т. 11, 1934, стр. 366. 
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различае'I' форм, присущих разным материалам, и далеко не охватывает 

всего разнообразия форм каменных бус, в частности представленных из 
раскопок на территории СССР. Повидимому, более подробная классифика
ция бу,с, предложенная тогда же О. Беком, 3 была этим конгрессом не 
принята и осталась нам неизвестной. 

Попытки классифицировать бусы из каких-либо ограниченных археоло
гичес!Ких ко..11у1плексов 4 обычно .попользуют недостаточно разнообраtз.ны11: 
материал. А механическим суммированием таких классификаций, построен
ных для различных комплексов, понятно, невозможно получить стройную 

классификацию, опирающуюся на единые и последовательно проведенные 

принципы. Между тем потребность в такой классификации определенно 
ощущается. Необходимость такой классификации почувствовал я сам, при
ступая к детальному исследованию каменных бус из раскопок Самтавро, 
Кармир-Блура, Мингечаура, Неаполя-Скифского и других мест. Поэтому 
я и решаюсь предложить вниманию советских археологов данную класси

фикацию форм каменных бус, выработанную мною в процессе практического 

изучения почти всего раскопочного материала, имеющегося в г .лавнейших 
музеях Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Баку и Еревана. 

в известноа мере по литературным данным учтены также и Формы бус 
из раскопок в Египте, Месопотамии и Индии, но я не нашел возможным 
внести их полностью в прилагаемые к настоящей статье таблицы. В основ
ном это касается фигурных бус и подвесок. Это объясняется стремлением, 
в первую очередь, использовать конкретный материал, который попадает в 
РУ•КИ наших археологов. Полагаю, что такое ограничение использованного 
материала существенных пробелов в классификации не вызовет. 

Форму каменных бус определяют различные факторы. 
На ранних стадиях развития камнерезной техники разнообразие форм 

жесмо 01Г.раJничивается .способами сверлеН!Ия 1И шл1ифовки. 5 На IПОЗДНIИХ 
стадиях, когда технические трудности обработки твердых камней полностью 
проодол~ы. появляется гораздо большее разнообразие и в некоторых 

случаях даже известная вычурность форм, вообще не свойственная изде
лиям из твердых камней. Сами технологические свойства камней, форма и 
размеры исходного сырья налагают определенные рамки на возможности 

развития форм бус, а иногда даже определяют или подсказывают эти 

формы. 

К таким природным свойствам надо отнести: 1) хруп к о ст ь, вслед
ствие чего изделия не должны иметь тонких и сильно выступающих дета

лей, легко обламывающихся при изготовлении или употреблении; 2) тв ер
д о с т ь, которая заставляет максимально сокращать операцию шлифова

ния заготовки, полученной путем оа<альrваНIНЯ ИЛ'И же вз'ятой в ·виде 
природного кр1-1сталла или галечюи; 3) те !К ст ура, распределен 1и е 
о к р а с к и и о п т и ч е с к и е с в о й с т в а м а т е р и а л а, иногда требую
щие особых приемов ориентировки изделия; 4) к р ист ал л и ч е с к а я 
форм а своей правильностью всегда привлекает внимание мастера-граниль-

1цика; имеется ряд примеров сохранения природ,ной кристаллической формы 
в изделиях, а иногда и им·итации ее. 

Далее в генезисе форм каменных бус заметную роль играют стремления 
имитации форм различных природных объектов, применявшихся в качестве 

бус, и форм, возникших и развившихся на других материалах. Сюда надо 

з Н. С. Вес k. Classification and Nomenclature of Beads and Pendants. Archaeologia, 
r. 77, 1928. 

4 А. В. Арциховский. Курганы вятичей. РАНИОН. 1930; С. L. Woolley. 
Ун:аз. соч.; J. Marshall. Mohenjo-Daro and the lndн~ Civilization, т. ll, 1931. 

5 Г. Г. Лемм лей н. Техника сверления каменных бус из раскопок на Кавказе, 
КСИИМК, еып. XVlll, 1947, стр. 22-30. 
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отнести, в первую очередь, имитации раковин и зубов, а также бус, сде

ланных из пластичных материалов - металла, фаянса, стекла, или бус, 
выточенных из мягких камней или рога и кости. Впрочем, надо заметить, 
что вначале при своем появлении изделия из фаянса, пасты и стекла, как 

правило, сами имитируют не только форму каменных бус, но и расцветку 

и фактуру каменного материала. 

l)аконец, некоторые бусы, а в особенности подвески, играли роль не 
только украшения, но часто имели магическое назначение предохраняющих 

аму летав. Классификация этих последних, естественно, должна строиться 
уже по функциональному признаку, т. е. по их магическому назначению 

и пр. 6 Однако пода·вляющее ttисло бус и по~восок имеет все же сравни
тельно простые, геометрически правильные формы. Поэтому в предлагае
мой схеме классификации форм бус я и исходил в основном из классифика
ции геометрических тел, а для плоскогранных бус отчасти из· классификации 

габитусов кристаллов. 
Бусы и подвески различаются друг от друга расположением сквозного 

отверстия. У бус отверстие проходит через центр тяжести тела и обычно 
оо:впадает .с какой-л.ибо осью фигуры, а у поДJвесок оТ!Вер~стие 1всег да распо

ложено выше центра тяжести, что и отражено в самом их названии. 

Кроме бус и подвесок, изредка попадаются изделия, имеющие два-три 
параллельных отверстия. Такие изделия, получившие название «разъедини
телей», служат для разъединения бус в ожерельях, составленных из не
скольких рядов. 

Формы бус разделяются на две основные группы, которые объединяют 
кривогранные и плоскогранные фигуры. Напомню, что гранями принято 
называть кривые или плоские поверхности, ограничивающие геометрические 

тела. Плоскогранные фигуры появляются значительно позже кривогранных, 
что, повидимому, находит объяснение, с одной стороны, в усовершенствова
нии шлифовальной техники (шлифовка вручную, на вертикальном диске, на 
горизонтальном диске), а с другой стороны, в развитии геометрических 
представлений и связи геометрических тел с магическими числами астраль
ных религий. 

Многие кривогранные бусы в результате усечения исходных фигур несут 
плоские поверхности, но это, однако, не дает им права быть отнесенными 

в группу плоскогранных бус. 

К р и в о г р а н н ы е б у с ы. Все наблюденные формы кривогранных бус 
сведены в таблицу (рис. 52). В верхней части таблицы представлены фор
мы обширной подгруппы бус, которые теми или иными операциями могут 
быть получены из следующих исходных геометрических тел вращения: 
цилиндра, биконуса, шара, эллипсоида, овалоида и веретена, глобоида. 
диска и тора (кольца). 

Все формы бус, выведенные из этих исходных тел вращения, распола
гаются в соответственных вертикальных рядах. В горизонтальных рядах 
.изображены бусы: 1) полных исходных форм, 2) форм, получен1Ных путем 
сег.ментирования исхоД1Ных тел, 3) форм, полученных ком6ин~ирова1нием 
двух различных исходных тел или их сегментов. 

В подавляющем большинстве кривогранные бусы являются телами вра
щения и только изредка встречаются формы, полученные деформацией ис

ходных тел вращения и являющиеся обобщенными телами, т. е. телами, 

образующая которых перемещалась не по кругу, а по какой-либо иной вы
пуклой замкнутой кривой. Эти формы изображены в четвертом горизон
тальном ряду. 

,, 
1 
i 6 Е. А. W. В и d g е. Amulets and Superstitions. 1930; F. Ре t r i е. Amulets. Illuщa· 
ted Ьу the Egyptian Collection in University College. London, 1914. 
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Рис. 52. Таблица кривогранвых бус 



Общий облик бус любых форм, как кривогранных, так и плоскогран
ных, может быть укороченным, пзаметрН'ЧIНЬLМ и.л~и 'У длинеюным. Сквозной 
ка.на:л бусы может быть ,ра~с.положен IПО оаи фИ.гуры ил~и же перпеНJД.~ку

лярно ей. 
Во вторую подгруппу кривогранных бус выделены формы, которые не 

могут быть простыми операциями получены из тел вращения. Это тела, 
поверхности которых расчленены на кривые грани с кривыми ребрами. Они 
в известной мере являются как бы промежуточными между кривогранными 
и плоскогранными формами (еще раз напомню, что гранями принято назы
вать плоские или кривые поверхности тела, а ребрами - прямые или кри

вые линии пересечения этих поверхностей). Такие бусы я предлагаю назы
вать р е б р и с т ы м и. Они подразделяются на выпуклые, дольчатые и 
желобчатые, или каннелированные, формы которых ясны из рисунков таб

лицы. Еще более дробно ребристые бусы могут быть расклассифицированы 
no числу кривых граней, долек или желобков, что и является с~одным с 
классификацией плоскогранных тел. Кроме того, надо различать еще общий 
~блик ребристой бусины, по которому она может быть сближена с каким
либо телом вращения. Наконец, совершенно особо выделены формы немно
гоч!Иlслен1ньliХ ф и г у р н ы х бус. 

В значительной мере эта классификация, конечно, охватывает и формы, 
применявшиеся для бус, изготовлявшихся из других материалов. Однако 
сразу бросается в глаза отсутствие форм, специфичных для бус, сделанных 

из пластичных материалов, как, например: ажурных, бородавчатых, витых 

и т. п. 

Пл о с 1К о[" ран н ы е бу1сы. Формы плоокогран:ных 6ус 1Предста~влены 
на т.а~блице (рис. 53 ). В верХ1НеЙ ча1с·ти табл•ицы :из:обр.а•жены формы, яв
ляющиеся или простеЙШИJМ•И nлоског.р.анны~ми геометричеок1И1м1И телами -
призмой и дипирамидой, .и.л~и ·комбинац~ией .этнх д·вух тел (!Вер'ГИ1Кальные 
ряды). 

ОбЩим для всех этих бус является принцип дальнейшего деления по 
числу сторон в основании фигуры, 4, 5, 6, 7 и 8 (горизонтальные ряды). 
Важно отметить присутствие таких трудно выполнимых фигур, как имею
щих 5- и 7-сторонние основания, что несомненно связано с мистическими 
значениями Ч'iсел в а·стральных релИ1Гиях и в частности для средневекового 

восток.а с сабеистическими пережитк.ами в исламе. 

В свою очередь п р и з м а т и ч е с к и е бусы подразделяются на п р а
в ильные, т. е. с основанием призмы, имеющим равные по длине сто

роны, и на уплощенные, т. е. с двумя более широкими параллельными 

сторонами. Причем уплощенные формы имеются только у фигур ·С четным 
числом сторон ( 4, 6 и 8). Д и пир а мн даль н ы е бусы подразделяются 
на полные, у сеченные и сжатые формы, т. е. опять-таки формы, 

у которых основание фигуры имеет две параллельные более широкие сто

роны. 

К о м б и н и р о в а н н ы е формы строятся комбинацией призмы и ди
пирамиды. Обычно число сторон основания призмы и пирамиды одинако
вое. По способу сочетания комбинированные формы подразделяются на 
п а р а л л ел ь н ы е и п е р е к ре щ е н н ы е, т. е. на формы, у которых 

в первом случае грани дипирамиды притупляют ребра оснований призмы, 
а во втором - вследствие поворота дипирамиды притупляют углы или 

вершины оснований. Эти сравнительно сложные перекрещенные комбини
рованные формы обладают более эффективно расположенными отражаю
щими поверхностями и являются переходными к настоящим фасетирован

ным бусам, выделенным далее в особую подгруппу. 

Все типы граненых бус, как и кривогранные бусы, по своему облику 
моrут быть еще подразделены на укороченные, изометрические и 

11 Нрат1<ие сообщения ИИМН, вып. XXXII 161 
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удлиненные или (для дипирамидальных) по углу наклона граней - на 
тупые, прямые и острые. 

На·конец, упомянутая выше под1группа ф а с е т и р о в ан н ы х бус ло· 
является позже всех и благодаря богатству оптических эффектов отражения 

и преломления применяется преимущественно к прозрачным камням, хотя 

имеюТ>СЯ такие бусы и из сердолика. Развитие форм фасетированных бус 
шло, наряду с развитием форм огранки драгоценных камней, для вставок, и 
в конечном счете эти формы почти вытеснили нее остальные 1<ак плоскогран· 

ные, так и кривогранные формы бус, за исклю'lением, может быть, шаро· 
видных и эллипсоидальных. Фасетированные бусы подразделяются,' с одной 
стороны, по форме граней (треугольник, трапеция, ромб), а с другой сто
роны, по облику фигуры, с которой они могут быть сближены: на сплюс· 
нутые эллипсоидальные, шаровидные и вытянутые эллипсоидальные. 

Согласно общему принципу классификации граненых бус они также 
могут быть далее подразделены по числу меридиональных и, в особенности, 
широтных рядов граней, зависящему отqасти от размеров бусины. 

Наконец, в качестве резервного в классификации плоскогранных бус 
\'fМеется еще раздел бус особых форм, не описанных ни в одном из пере

Ч:ИIС..!\.енных 'ГИПов бус. Сюда доNжны войти гибридные формы, пос11роен
ные сочетаН1Ием плоских и кривых граней, и сложные ком6ин1ированные 
формы. 

В большинстве случаев направление канала бусины со.впадает с осью 
фигуры, но изредка, гораздо реже, чем у кривогранных бус, канал свер· 

лится в перпендикулярном направлении. 

Р а з ъ е д и н и т е л и. Для больших ожерелий из двух-'Грех рядов бус 
часто изготовлялись специальные разъединители, имеющие два-три парал· 

лельных отверстия. У же в силу своего служебного назначения они обычно 
у,площены и чаще всего имеют .пара\.лелепипедальную форм.у. Отверстия 

" u чаще просверлены параллельно ко.роткои стороне, ред'КО - параллельно 

диа,гонали квадрата или ромба. В некоторых случаях разъединитель имеет 
специфическую форму пластины с двумя округлыми в резами, дисrка, ци· 

линдра или бисквита. Классифицированы разъединители могут быть по 
форме пластины и по числу отверст:ий. 

Разъединитель, занимающий в ожерелье центральное место, иног дil 

имеет еще одно дополнительное отверстие, перпендикулярное О'Гверстиям, 

через которые проходят нити ожерелья. Это особое отверстие служит для 
укрепления крупного подвеска-амулета. Формы разъединителей из~браже-
ны .на рис. 54. · 
П о д в е с к и. Формы подвесок, представленных на рис. 54, могут быть 

ра1З1Делены на: 1 ) т е л а в ;р а щ е н и я, 2) с и ~м м е т 1Р и ч н ы е т е л а, 
имеющие одну или две всегда вертикальные плоскости симметрии, и 3) фи
гу р н ы е. 

Однаrко, ,как 'ИЗ'вестно, большинство \Под.весок Я'влялось предохранитель
ными амулетами-оберегами, изображающими qасти тела, животных или 
части предметов, и только в результате далеко идущей схематиза
ции они иногда редуцированы до простых геометрических ф_игур. Требуется 
большая сравнительная работа, чтобы установить исходные формы и тем 

самым перевести ту или иную форму подвеска из первых двух формально 

описываемых подгрупп подвесок в третью группу осмысленных фигур

ных амулетов. Пока же такая работа не проделана, подвески различных 
форм могут описываться на основании тех же геометриqеских принци

пов, которые применялись для описания кривогранных и плоскогран

ных бус. 

Стиль формы подвесок, естественно, совладает со стилем формы бус 
разного производства, поскольку те же приемы моделирования формы бус, 
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1щторые применялись в мастерских различных производственных Ч?_адицчй, 
соответственно применялись и при изготовлении подвесок. Поэтому обычно 
не представляет особого тру да отнести их к тому или иному типу бус. 

Формы разъеаuнителеd 

·r;i ~ Г:l 8 f? В~ r:l ~ Го18ЕJ Е1 
~ Е] В Е§ 8 G V ~ ~ rJU rJ E=J 

1 2 J 4 5 б 7 

Формы лoodecok 

! Тело dрощения 2. Симметричные J. Фигурные 

S()tJ, 
1 2 

f 

о ' 

f6 

Рис. 54. Формы разъеАивителей и nоАвесок 

Перечисленными формами исчерпывается все разнообразие бус и под
весок, изготовлявшихся с XX-XVII вв. до н. э. по X-Xll вв. н. э., 
насколько можно было об этом судить по материалам раскопок на терри

тории СССР. Как было выяснено в моей работе о технике сверления камен
ных бус· и более обстоятельно в монографии о «Каменных 6у1са.х Самтав.р-
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ского некрополя», 7 за этот период .можно _разл1ичать 12 более илп менее 
обособленных Т~ипов 1бус, ·разЛtич:ающих.ся rпо материалу и те~ХНике .изготов

ления. ОсОlбое р&З1Нообра:з1ие типов бус встречается в nillМ'ят.нш<.ах э~похи 
бронзы с Х по VI ~в. до н. э., раскопанных на Сев. К.а~1к.а:зе 1И в За!ка.в
ка,зье. 

Приведу все различаемые мною по производственным признакам и, ма
териалу 11ипы бус с самыми краткими характеристиками и примерными 
датировками, опирающимися на данные раскопок в Самтавро, Мингечауре, 
Карм.ир-Блуре и др. 

В данной статье даны списки «шифров», наблюдавшихся для данного 
типа форм бус и подвесок. Первая цифра шифра означает номер верти
кального ряда таблиц (р.ис. 52 и 53); вторая цифра - номер или инд.с 
горизонтального ряда; третья - номер изображения в соответствующей 
клетке таблицы. Подобным же образом построены шифры разъединителей 
и подвесок, изображенных на рис. 54. 

1. Сердоликовые бусы с кратеровидным коническим отверстием, сде
ланные микролитическим кремневым сверлом. Майкопский курган и ст. Про
лет.арская (б. Uарская), ХХ - XVII вв. до н. э. Происхождение их пока 
неизвестно. 

Бусы: 111, 112, 131, 221, 322, 331, 421, 423, 441, 543; подвески: 17, 21, 
22, 23, 24. 

2. «Рубленые» бусы из сургучно-красного яшмовидного сердолика, с 
отверстием, просверленным трубкой. Нижние слои Самтавро, Мингечаур, 
Ходжалы, Редькин лагерь и др. Они наиболее распространены и обильны 
в эпоху ранней бронзы. Встречаются с XII по '\i в. до н. э. Происхожде
ние неизвестно. 

Бусы: 111, 112, 131, 141, 212, 213, 221, 13-42; подвеска - 17. 
3. Бусы из трещиноватого сердолика, с широким параболическим отвер

стием, просверленным штифтом. Обычно сферической формы. Широко 
распространены по всему Воет. Закавказью, начиная с эпохи ранней брон-
зы по Х - VI вв. до н. э. Происхождение неизвестно. . 

Бусы: 211, 213, 311, 321, 322, 412, 422. 
4. Бусы из «черепахового» сердолика, с отверстием(JJ,просверленным 

ширококонической трубкой. Материал этих бус идентичен с материалом 
бус 12..,го 11ипа. явно егиtПе'I1ского происхождения. Очевидно, qто он•и 
изготовлялись также 1в Египте. Найдены в небольших количествах в 
Са1мта•вро, Мингечауре. Кармир-Блуре а др. Вс'Гречаются с Х по 
VII в. ДО н. ·Э. 

Бусы: 111, 112, 131, 232, 321, 325, 331, 862. 
5. Бусы из светлорозового сердолика, просверленные трубкой. Весьма 

широко распространены по всему Закавказью и отчасти Сев. Кавказу 
в эпоху бронзы с XI по V в. до н. э. Особое обилие форм имеется в Ход
жале и менее - в Самтавро и Мингечауре. Материал и техника изготов
ления идентичны с ассирийскими цилиндрами. 

Бу1сы: 111, 112, 113, 114, 131, 141, 142, 211, 212, 213, 321, 322, 331, 
411, 422, 444, 513, 522, 523. 541, 611, 631, 711, 713, 841, 842, 861, 
11-3, 12-51, 13-41, 17-42; разъед1ИН'ИrеЛtИ: 1, 2, 3: ПОд'ВеСК•П: 1-11, 23, 2-12, 
2-13. 

6. Мелкие бусы из вишнево-краоного сердолика, сверленые штифтом. 
Преимущественно пятиугольной формы. В сравнительно небольших коли
чествах обнару·жены в Самтавро, Мингечауре, Кармир-Блуре и др. 
с Х по V в. до н. э. По материалу идептичны с бусами 1-го типа. Проис
хождение неизвестно. 

Бусы: 111, 212, 221, 311, 851, 852; подвеска - 13. 

( ; 7 Реферат Д()IКЛада на эту тему помещен в КОИИМК, вып. XXIV, 1949 r. 
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7. Бусы из ,каштанов.о-бурого сердолика - <«сарда», сверленые тонким 
штифтам. Выделяются исключительной тщательностью отделки, своеобра
зием и пра1tильностью формы. Известны большие ожерелья из сфероидаль
ных бус в Парцханаканеви и Носири (Зап. Грузия) и. различные бусы из 
Кармир-Блура, Самтавро, Мингечаура. Встречаются обычно единичными 
Или немногими экземплярами, вкрапленными в низки бус другнх типов, 
чащ~ всего 6-го типа. Датируются Х - V вв. до н. э. 

Бусы: 114, 212, 223, "224, 225, 311, 631, 711, 841, 862, 15-72, 18-43; 
разъединители:"' 2, 3; подвески: 11 (древнейшая форма - около XV в. до 
н. э.), 13, 14, 16, 19, 23. 

8. 'Круnные сардониксовые бусы преимущественно у длиненно-эллипсои
дt;'ьной формы. Встречаются редко, единичными экземплярами в погребе
ниях Закавказья эпохи бронзы. :Уелое ожерелье в r.,очетании с бусами 
типа 7-го известно только из Кармир-Блура. К этому же типу, повиди
мому, надо отнести известную бусину царя Ададнирари из Ходжалы. 8 Да
тируются VI 11 - V вв. до н. э. 

Бусы: 421, 442, 712, 881, 11-1; подвеска - 12. 
9. Необычайно миниатюрные бусы из золотисто-оранжевого сердолика 

и тонкослойног~ сардоникса, с весьма тонким строго цилиндрическим от
верстием, сверленым осколком алмаза. ЕдИJН1ичrныМ1И экземплярам.и 1вст,ре
чены в Кармир-Блуре, Самтавро и "др. Наиболее обильно Н'!Йдены в Мин
гечауре в погребениях с вытянутыми костяками. Датируются VIll -V вв. 
дОt н. э. Необходимо отметить тщательность отделки и своеобразие форм. 
ИЗ1Готовлены, повидимому, в Индии. 

Бусы: 111, 113, 141, 231, 311, 422, 542, 731, 831, 14-41, 15-62, 17-43; 
ра1зъединитель - 5; nодв~и: 17, 1-11, 23. 

10. Круnные сердоликовые и, реже, хрустальные бусы, сверленые ak 
мазным или двуалмазным сверлом. Сердоликовые бусы, иногда с белым 
рисунком. По материалу и технике изготовления вполне идентичны саса
нидским печатям 'с пехлевийскими надписями. Довольно распространены 
по всему Закавказью, Сев. Кавказу, в Причерноморье и в Ср. Азии. По 
времени отвечают парфянской и сасанидской эпохам и являются, повиди
\юму, продук. ирано-индийской индустрии. Датируются 11 в. до -н. э.-
VI в. н. э. . , 

Бусы: 241, 311, 323, 325, 334, 411, 412, 421, 542, 544, 711, 941 0). 
10-81, 10-82, 10-11-1, 12-41, 14-42, 14-62, 15-42, 15-51, 15-62, 16-62, 
17-61, 18-42; разъединитель -- 2; подвеоюи: 16, 18, 25, 2-10, 33. 

11. Крупные сердоликовые и хрустальные бусы, изготовленные из того 
же материала и той же техникой, что и бусы 10-го типа. Материал вполне 
иденти~ен материалу печатей с мусульманскими надписями. Широко рас
пространены по всем районам, охваченным арабской торговлей. Этот тип 
является продолжением типа 10-го в эпоху ислама. Датируются VII -
XII 1 вв. н. э. 

Бусы: 113, 311, 325, 441, 444, 521, 731, 861, 862, 881; 10-61, 11-2, 
11-4, 12-63, 12-83, 13-83, 14-42, 14-61, 14-81, 14-82, 15-62, 16-41, 16-61, 
17-81, 17-83, 18-43, 18-44, 18-45, 18-81, 19-11, 19-12; подвеСЖJи: 24, 28, 29, 
2-14, 2-15, 2-16, 32, 34, 35. 

12. Бусы с ,надпилом у вход~ного отверстия, предупрежда;вшим соскаль
зывание трубчатого сверла в на;tале сверления. Сделаны из разнообразных 
материалов и довольно часто из «черепаховидного)> сердолика. Особенно 
обильно распространены вf-1\.рыму, на юге России, '<в, Зап. Грузии. Реже 
·встречаются в каменных ящиках Саrмтавро. Бусы и сж.арабеи той же 
технJШ<,и :изготовления и материала известны из Египт:) элл1ИН'Исти-

8 И. И .. М е щ ан и н о в. Асоирийская вотивная бу~'Ина из Азербайджана~ Изв. 
Об-на обс,1щ10в. и изуч. Азербайджана, т. 11, Ба·ку, 1926, С'Гр. 49-57. 
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ческого .и римакоrо 1времен1и. Хорошо датируюТ1ся 111 1в. до н. э.-
. IV IB. н. э. . 

Бу~сы: 111. 114, 141, 211, 213, 221, 222, 311, 322, 325, 341, 412, 413, 
421, 422, 441, 442, 443, 511, 521, 522, 641, 841, 851, 961, 981, 982, 9-12-1, 
10-71, 10-10-1, 10-10-2, 11-5, 11-6, 12-42, 13-43, 13-63, 14-42, 18-41, 18-43, 
18-44; разъединители: 6, 7; подвески: 16, 1-·12, 1-13, 1-14, 24. 
Я не буду сейчас подробно останавливаться на смене и развитии форм 

бус разных типов, о которых поверхностное представление уже дает рас

смотрение приведенных списков. Надеюсь, ч'то мне у дастся это сделать 
при более обстоятельном описании всех типов. Обращу внимание только 
на следующие любопытные факты. 

1. Некоторые типы бус при большом обилии экземпляров и распро
страненности представлены з•начительны.м числом qэорм (типы 5, 10, 11 и 
12). С моей точки зрения, это говорит о развитом производстве и проч~о 
налаженных торговых связях. 

2. Другие типы бус при большом обилии экземпляров, наоборот, пред
ста·влены сравнительно очень малым числом форм (типы 2, 3 и 6). Это со
провождается грубостью отделки и невысоким качеством материала. Можно 
думать, что они являются продукцией малоразвитого производства, рас
положенного в ближних районах. 

3. Наконец, имеются типы бус, встречающиеся единичными :экземпля
рами или в очень ограниченных количествах, но отличающиеся в то же 

время относительно очень большим разнообразием и сложностью форм 

(типы 7 и 9). 
Од1Новременно отмечае'11ся высокая тщательность отдел1юи, точность из•го

товлен.ия 1И совершенство приемов сверления. Все это, 1Ловид~имому, говорит 
об очень высоком у.ровне производс11ва и о случайном привозе из удален
ных районов. 

4. Интересно преимущественное развитие форм, производных от тел 
вращения, на протяжении длительного периода 11 и 1 тысячелетий до 
нашей еры. 

5. Любопытно сравнительно недолгое су1цествование дольчатых и же
лобчатых форм. 

6. Обращает на себя внимание та.кже заметное увеличение числа плоско
гранных форм в эпоху и:слама по сравнению с ·сасанидской и в особенности 
с парфянской эпохами (типы 10 и 11). При более детальном изучении бус 
этих типов можно будет, повидимому, проследить эволюцию форм и техники 

в пределах одной производственной традиции на протяжении более тыся
челетия. 

Н о м е н к л а т у р а ф о р м. Название каждой формы дается по схеме, 
которая задана принципами, положенными в основу классификации. В то 
же время я старался придерживаться применявшихся в археологии назва

ниИ, если они достаточно привились. Для большинства форм можно было 
на~i:ти сравнительно простое название, но иногда более сложные формы 
получают и более сложное описательное наЗ1ва~ние. 

Нижеследующий перечень всех наз•ваний бу·с построен следующим обра
зом. В первой графе стоит «Шифр», по которо.му .моЖJНо найm изображение 
бу.сИJны на рис. 52 и 53. (Напомню, ч·ю первая цифра шифра означает но
мер "ВерТlикального ряда, вторая - номер или ~И1Ндек1с горизонтально~о ряда, 

а 1'ретья - номер изображения в ооот.веТ1ствующей клетке таб.1\Jицы). Во 
вто1рой графе даеТ1Ся полное наЗ'вание бусины. В третьей - .перечисляю11ся, 
со.глаJсно вышеприrведенному спиаку, номера тех тИIПоr: бус, в 1коrорых дан

ная форма была встречена. Подоб'НЫМ же образом построен и список 1На
званий форм разъединителей и подвесок, то.\ько ш11фры та!\11 одно- и дву
зна111Ные. 
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1. Формы кривоzранных бус (Рис. 52) 

А. Т е л а в р а щ е н и я 

1. Цвлввдрическве формы 

111.* Коротко-цилиндрическая .............. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12 ** 
112. Цилиндрическая . . . . . . . . . . 1, 2, 4, 5 
113. Цдлинепно-цилиндрическая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 9, 11 
114. Трубчатая . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 5, 7, 12 
121. Цилиндрическая, двусторопне-сегментированпая параллельно оси 
122. Цилиндрическая, односторонне-сегментированная параллельно оси 
131. IJилипдрическая с коническими фасками . . . . . . . . . . 1, 2, 4, 5 
141. (.;плюснуто-циливдрическая . 2, 5, 9, 12 
142. Треугольно-цилиндрическая . . . . . . . . . . . . . . ..... 5 

2. Бвконическве формы 

211. Тупая бикопическая • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 5, 12 
212. Биконическая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 5, 6, 7 
213. Острая биконическая . . . . . . . 2, 3, 5, 12 
214. У длиненно-биконическая 
221. Биковическая сегментированная . . 1, 2, 6, 12 
222. Коническая сегментированная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
223. Бикопическая, сегментированная перпендикулярно и параллельно оси . . 7 
224. Биконическая, сегментированная параллельно и перпендикулярно оси .. 7 
225. У длиненно-биконическая, сегме0нтирова0нная параллельно оси . . . . . . 7 
231. Биконическая с цилиндрическои фаскои . . . . • . . . . . . . . . . . 9 
232. Грушевидная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
241. Квадратно-биконическая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О 

3. Шаровидные в лввзовидвые формы 

311. Шаровидная или сфероидальная . . 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 
.... 3, 4, s 
. . 1, 3, 5, 12 

параллельно оси канала 10 

321. Шаровидная сегментированная . _ 
322. Экваториальный сегмент . . . . . 
323. Шаровидная, односторонне-сегментированная 
324. Плосковыпуклая 
325. Двояковыпуклая • . . . . . . . . . . . 
326. Линзовидная 
331. Шаровидная с цилиндрическим пояском 
332. Плосковыпуклая с цилиндрической фас1<0П 
333. Двояковыпуклая с цилиндрической фаской 
334. Двояковыпуклая развой кривизны 
341. Липзовидно-эллиптическая ....... . 

4, 10, 11, 12 

... 1, 4, 5 

10-
12 

4. Зллвпсовдальвые формы 
411. Сплюснуто-эллипсоидальнkя . . . . . . . . 5, 1 О 
412. Эллипсоидальная, "оливка" . З, 10, 12 
413. У длиненво-эллипсоидальная . . . . . . . ... 12 
421. Эллипсоидальная сегментированная . . .. 1, 8, 10, 12 
422. Бочковидная . . . . . . . . . . . . . . ... 3, 5, 9, 12 
423. Сплюснуто-эллипсоидальная, односторонне- сегментированная параллель-

но каналу ............................... 1 
441. Уплощенная эллипсоидальная . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 11, 12 
442. Уплощенная удлиненно-эллипсоидальная . · . 8, 12 
443. Скарабеоид . . . . . • . . . . . . 12 
444. Трехгранно-эллипсоидальная . • . . . 5, 11 

S. Овалоидальвые в веретевоввдвые формы 
511. Овалоидальвая (каплевидная) . . . . . . 12 
512. Веретевовидная 
513. Веретевовидвая с поперечным каналом . 5 
521. Овалоидальвая, сегментированная у топкого конца . . . 11, 12 
522. Веретевовидвая, сегментированная, с поперечным каналом ..... 5, 12' 

* Uифры · означают «Шифр» рисункаl на таблице. Первая цифра шифра оэначае1 
номер вертикального ряда, вторая - номер или индекс ,горизонтального ряда, а третья -
номер изображения в соотве•тствующей клетке таб~ицы. 

** {Jифра о:э..чачает номера типов бус, описанных на стр. 165-1f7. 
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523. Веретевовидвая, сегментированная параллельно оси, с поперечным ка-
налом • . • • • . . . . · . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5 

541. Ромбовидво-овалоидвая • • . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 5 
542. Уплощенная веретевовидная . • • • . . . . . . . . . . . • . . . . 9, 10 
543. Уплощенная веретевовидная с поперечным каналом .......... 1 
544. Линзовидно-овалоидальвая, миндалевидная . . • . . . . . . · . . . . 10 

6. Глобои.цальвые, или катуmкови.цвые, формы 

611. Глобоидальная ...... . 
631. Двойная глобоидальная . . . . . 
641. Уплощенная глобоидальная . . . 

7. Двскови.цвые и кольgеви.цвые формы 

...... s 
. . 5, 7 

. ..... 12 

711. Дисковидвая цилиндрическая, или слабоконическая . 5, 6, 10, 11, (?), 12 
712. Дисковидвая со сглаженными краями . . . . . . . . ...... 8 
713. Кольцевидная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
731. Дисковидная с коническими фасками . . . . . . . . . . . . . . 9, 11 

Б. Р е б р и с т ы е ф о р м ы 

8. Выпуклоrраввые формы 
821. Двугранновыпуклая 
831. Трехгранновыпуклая . . . . . . . . . . . . . . . 9 
841. Четырехгранnовыпуклая. . . . . . . . . 5, 7, 12 
842. Четырехгранновыпуклая призматичес~ая . . . 5 
851. Пятигравновыпуклая короткая . 6, 12 
852. Пятигранновыпуклая . . . . . . . . . . . . . 6 
861. Шестигранвовыпуклая . . . . . . . . . . 5, 11 
862. Ромбовидная шестигравновыпуклая . . . . . . . 4, 7, 11 
881. Веретевовидвая восьмигранновыпуклая . . . . . . . . . . . . • . . 8, 11 

9. Дольчатые формы 

941. Четырехдольчатая ..... . 
961. Шестидольчатая . . . . . • . 
981. Сплюснутая восьмидольчатая . 
982. Шаровидная восьмидольчатая . 
9-12-1. Сплюснутая двенадцатидольчатая 

10. Желобчатые, или каввелироваввые, формы 

10-61.*** Сплюснутая шестижелобчатая 
10-71. Шаровидная семижелобчатая 
10-81. Эллипсоидальная восьмижелобчатая витая 
10-82. Цилиндрическая восьмижелобчатая 
10-10-1. Шаровидная десятижелобчатая 
10-10-2. Сплюснутая десятижелобчатая 
10-11-1. Эллипсоидальная одинвадцатижелобчатая 

11. Фиrурвые формы 

1 о, (?) 
. 12 
. 12 
. 12 

11 
12 
10 
10 
12 

. 12 
. 10 или 12 (?) 

11-1. Бутов лотоса или плод мандрагоры {бусина царя Ададвирари) 8 (?) 
11-2. Лягушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
11-3. Финик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
11-4. Астрагал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (?) 

II. Формы плоскоzранных бус (Рис. 53) 

12. Правильные првзматвческве формы 

12-41. Четырехгранно-призматическая короткая 
12-42. Кубовидная . . . . . . . . . . . . . 
12-43. Четырехгранно-призматическая 
12-51. Пятигранно-призматическая короткая 
12-52. Пятигранно-призматическая 

. 10 
. 12 

. 5 

*** Шифры, разделенные знаком «дефис», составлены из двузначных номеров вер
тикальных и горизонтальных рядов таблицы. Так, 9-12-1 означает: 9 - вертикаJ\ьный 
ряд, 12 - горизонтальный и 1- рисунок в клетке; или 10-61 означает: 10- верти
кальный ряд, 6 - rоризонтаJ\ьный и 1 - рисунок в клетке. 
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12-61. 
12-62. 
12-63. 
12-83. 

Шестигранно-призматическая короткая, "шашка" 
Шестигранно-призматическая . . . . . 
Шестигранно-призматическая Аливвая 
Восьмигравво-призматичес11ая АЛИввая 

11 
11 
11 

13. Уплощенные призматические формw 

14. 

15. 

16. 

17. 

13-41. 
13-42. 
13-43. 
13-63. 
13-83. 

Параллелепипедальная . 
Квадратная . . . . . . 
Пластинчатая . . . . . . . . . . . . 
У площеввая шестигранно-призматическая 
У площеввая восьмигравво-призматическая 

Полные дипирамидальные формы 

. ... 5 

. ... 2 
10 или 12 
.... 12 

. . .. 11 

........ 9 
• . . . j О, 11, 12 

14-41. Четырехугольная АИпирамиАальвая, октаэдрическая 
14-42. Четырехугольная дипирамиАальвая острая .... 
14-61. Шестиугольная дипирамидальвая тупая . 
14-62. Шестиугольная дипирамидальвая острая . . . . . . . . . 
14-71. Семиугольная дипирамидальвая . . . . . . . . . . . . . 
14-81. Восьмиугольная АИПирамидальвая .... 

. . 11 
10, 11 

. 11 
. 11 

11 14-82. Восьмиугольная АИПирамиАальвая острая 

У сеченные дипирамидальвые формы 

15-41. Четырехугольная дипирамидальвая усеченная короткая . 10, 11 
15-42. Четырехугольная дипирамидальвая усеченная . . . . . . 10 
15-51. Пятиугольная дипирамидальвая усеченная. . . . . . . . 10 
15-61. Шестиугольная дипирамидальвая усеченная короткая . 10 
15-62. Шестиугольная дипираМИАальвая, усеченная параллельно оси ... 10 
15-71. Семиугольная дипирамидальвая усеченная короткая . . . . . . . . 11 
15-72. Семиугольная дипирамидальвая усеченная ............. 11 

Сжатые 
16-41. 
16-61. 
16-62. 

двпврамвдальные формы 

Четырехугольная сжатая дипирамидальвая . . . . 
Шестиугольная сжатая дипирамидальвая .... 
Шестиугольная сжатая Аипирамидальная острая с 

валом ................ . 

. 11 
. 11 

поперечным ка-

16-81. Восьмиугольная сжатая дипирамидальвая ..... . 
...... 10 

. ..... 10, 11 

Параллельно-комбинироваввые формы 

17-41. Четырехугольная АИпирамидальво-призматическая короткая . . . . 11 
17-42. Четырехугольная призматическая с пирамиАальвыми фасками . . . 5 
17-43. Ромбовидная провизка с пирамидальными фасками и диагональным 

17-61. 
17-71. 
17-81. 
17-82. 
17-83. 

отверстием . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 9 
10 
11 
11 
11 

Шестиугольная АИПирамидальво-призматическая коротRая . . 
Семиугольная дипирамидальво-призматическая короткая . . 
Восьмиугольная дипирамидальво-призматическая коротRаЯ . 
Восьмиугольная дипирамидальво-призматическая • . . 
Восьмиугольная призматическая с пирамидальными притупления-
ми ................................ 11 

18. Перекрещенво-ксмбвнврованвые формы 

19. 
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18-41. Четырехугольная перекрещенная двпирамидально-призматическая ко-
роткая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

18-42. Четырехугольная перекрещенная дипирамиАально-призматическая, 
или Rубо-октаэдрическая . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 10 

18-43. Четырехугольная перекрещенная АИПИрамидальво-призматице-
ская удлиненвая ....................... 7, 11, 12 

18-44. Четырехугольная перекрещенная дипирамидальво-призматиче-
ская уплощенная . . . . . . . . . . . . . ......... 11, 12 

18-45. Четырехугольная коротко-призматическая с пирамидальным при
туплением вершив и ребер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

18-81. Восьмиугольная призматичесRая с перекрещевно-пирамидальвыми 
11 к овцами 

Фасетированные формы 

19-11. С треугольными 
19-12. С треугольными 
19-13. С треугольными 
19-14. С треугольными 

граней 

гранями, 

гранями, 

гранями, 

гранями, 

трехъярусная по 5, 10 и 5 граней . 
трехъярусная по 6, 12 и 6 граней . 
трехъярусная по 12, 16, 12 граней .• 
четырехъярусная по 12. 16, 16 и 12 

11 
11 
11 
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19-21. С трапециевидными гранями многоярусная 
19-31. С ромбовидными гранями 

20. Особые формы бус 

20-1. Куб с цилиндрическими отростками на гранях (подражание точеным 
формам) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

20-2. Сочетание тупой и острой шестиугольных пирамид . . . . . . . . . 11 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

111. Формы разъединителей (Рис. 54) 
Параллелепипедальвая с двумя о·rверстиями . . . . . 
Параллелепипедальная с тремя отверстиями . . . . . 
Пластинчатая с выпуклыми боками с тремя отверстиями 
Ромбовидная с двумя отверстиями 
Пластинчатая с округлыми вырезами с двумя отверстиями 
Дисковидная 
Бисквитообразная с двумя отверстиями • . . . 

JV. Формы подвесок (Рис. 54) 

1. Формы подвесок в виде тел вращеввя 

. .. s 
5, 7, 10 

. 5, 7 

9 

. 12 

11. Сфероидальная сегментированная с двумя наклонными плоскостями 

12. 
13. 
14. 
15. 
16 
17. 
18. 
19. 
1-10. 
1-11. 
1-12. 

:,р;~_' -1-13. 
' ~1-14. 

(архаическая форма из Самтавро, датируемая · серединой 11 тыс. до 
н. э.) ........................... . 
Коноидная ......................... . 
Коническая с тупоконическим основанием (имитация раковины) 
Коническая с полусферическим основанием . . . . . . . . . . 
Коническая с фаской у основания 
Притупленная коническая . . . . . . . . . . 
Притупленная обратно-коническая 
Каплевидная . 
Грушевидная . . 
Гроздевидная 
Амфоровидная . 
Веретеновидная 
Веретеновидная 
Веретеновидная 

.... 
. ......... ·11... 

с заточками ( фалический амулет) . , . 
каннелированная . . . . . . . . . . . . 

7 
8 

. 6, 7 
7 

7, 10, 12 
. . 1, 9 

10, 12 
7 

. 5, 9 
10 (?), 12 

12 
12 

2. Симметричные формы подвесок 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
2-10. 
2-11. 
2-12. 
2-13. 
2-14. 
2-15. 
2-16. 

Игловидная ............... . 
Треугольная с перпендикулярным отверстием 
Треугольная с параллельным отверстием . . . 
Обратно-треугольная 

. ... 1 

. ... 1 
1, S, 7, 9 

. 1, 11, 12 
Клиновидная . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Тетраэдрическая 

. .......... 10 

Пирамидальная 
Миндалевидная . . . . . . . . . . . . 
Топоровидная . . . . . . . . . . . . . 
Яйцевидная с Г-образным отверстием . 
Ромбовидная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Круглая (солярный амулет) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Полулунная (лунарный амулет) . . . . . . . . . . . . . . . 
Полулунная с вырезом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сердцевидная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Схематизированное изображение лягушки (амулет плодородия) 

. . 11 
. . 11 
. . 10 
. . 10 

. .. 5 
. ... 5 

11 
. . . 11 

3. Формы фиrурвых подвесок 
31. Нога (из курганного погребения в Триалети; 9 известны аналогичные 

амулеты "uort" в Египте эпохи древнего царства) 10 

33. Рука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
38. Клык . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 О 
34. "Капсюль" (имитация металлической трубочки для хранения заклина-

ния или текста из корана) •..................... 11 
35. "Капторга" (имитация кожаного или металлического футляра для креса

ла, носимого на поясе) 

8 Б. А. К уф тин. Археол. раскопки в Триалети. Тбилиси, 1941, табл. CI. 
10 В r u n t о n. Qau and Badari, т. 11, 1928; F. Ре t r i е. Amulets, 1914, стр. 11. 
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В приведенной классификации я стремился охватить все разнообразие 
форм бус из твердых камней, встречающихся в раскопках на территории 
Совет·акого Союза. Все формы, приведенные в багдадской классификацИJИ, 
так или иначе вошли в мою классификацию. По большей части они соот
ветствуют группам форм, объединенным в вертикальных рядах рис. 52 
и 53. Таким образом, настоящая классификация является значительно 
более дробной, чем принятая в зарубежной археологии. Что же касается . -
форм подвесок, то материал наших музеев в этом отношении оказался оед-

нее, чем м.:.~жно было бы ожидать по обилию бус. Вероятно, это имеет свое 
объяснение, на котором сейчас я останавливаться не буду. Поэтому раздел 
подвесок отнюдь не может претендовать на полноту и стройность. 

Сознавая все недостатки предлагаемой классификации форм бус и П3д
весок из твердых камней, в особенности в отношении их номенклатуры, 
я тем не менее решаюсь предложить ее вниманию советских археологов 

как первоначальный опыт и основу для выработки окончательной класси
фикации после соответствующего всестороннего ее обсуждения. 

Пользуюсь случаем принести здесь свою признательность А. М. Апа
кидзе, С. М. Казиеву, К. Г. Кафадаряну, Б. Б. Пиотровскому, С. П. Тол
стову, П. Н. Шульцу, А. А. Иессену, А. А. Передольс](ой, Е. И. Кр}'[l
нову, А. П. Смирнову, Б. А. Рыба·кову, О. А. Гра:ковой, Б. А. Куфтину 
и др., блатодаря любезному содействию которых я имел возможность 
ознакомиться с обширными фондами музеев •И интереснейшими неизданными 
материалами новых раскопок. С особой благодарностью я должен вспомнить 
академика С. Н. Джанашиа, заинтересовавшего меня этой темой и пред
ложившего мне обра~ботать каменные бусы из раскопок Самтаврс.кого не
крополя. 
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