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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБIJ.!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XL V МАТ ЕР И АЛЬ НО й К УЛ Ь ТУР Ы 1952 год 

СЕСG1Я ОТ ДЕЛЕНИЯ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ АН СССР 

И ПЛЕНУМ ИИМК АН СССР, ПОСВЯЦ!ЕННЫЕ ИТОГАМ 

ПОЛЕВЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ 

ИНСТИТУТА ИСТОРИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЗА 1950 ГОД 1 

1. ДОКЛАДЫ НА СЕССИИ И ПЛЕНУМЕ 

Т. С. ПАСС ЕК 

ИТОГИ РАБОТ ТРИПОЛЬСКОй (ДНЕСТРОВСКОЙ) 
ЭКСПЕДИUИИ 

В 1950 г. проведен четвертый сезон работ Т рипольской экспедиции 
ИИМК АН СССР на правобережье Днестра 1в Черновиц,кой области 
Украинокон ССР и в Момавокой ССР 2• 

Разведки предшествующих лет были продолжены от с. Перебыковцы 
Заставнянского района .вниз по течению Днестра в Хотинском, I<ельменец
ком и Сокирянском районах Черновицкой области до с. Мерешовка Атак
скоrо района Молдавской ССР 3• Обследовано 72 памят.ника равличного 
времени, в том числе энеолитИ'Ческ~ие, трилольские поселения, стоянки эпохи 

бронзы, скифсl<ие селища и городища, поселения эпохи «полей погребений», 
памЯ'I'ники славянского времени. 

В результате широко проведенного в течение последних лет археологи
ческого изучения района, основные раскопки было решено начать на три
польском поселении у с. Поливанов-Яр. 

В 1949 г. здесь было раскопаJНо большое глинобитное, типичное для 
Т риполья наземное жилище с исключительно богатым и разнообразным 
инвентарем. Наиболее же интересными оказались сделанные тог да наблюде
ния над землянкамrИ трипольского времени и над стратиграфией поселения, 
прИ'Чем удалось установить наличие многослойных культурных залеганий на 
~екоторьrх участках. 

0ДJНа.ко расаюпки 1949 г. не затронули этих участков, и работы, свя
занные с изучением землЯIНок и выяс..'Чением вопросов стратиграфии посе

ления, были отложены до будущего сезона. 
Таким образом, раакопочные участки в 1950 г. были заложены в тех 

пу:нктах на поселении, где сделаны :наблюдения стратиграфического 
порядка, а именно 4 : 

1 Часть докладов напечатана в КGИИМК, вып. XLIV, 1952. 
2 Т. С. Па ссек. Археологические разведки в Молдавии. КСИИМК, вып. XXVI, 

1949; он а же. Трнпольские поселения на Днестре. КСИИМК, вып. XXXII, 1950; 
он а же. Трипольское поселение Поливанов-Яр. КСИИМК, вьm. XXXVII, 1951. 

3 В 1950 r. ТриполЬСI<ая (Днестровская) археологическая экспедиция была органи
зована ИИМК АН СССР. В работах экспедиции принял участие Львовский филиал 
Института археологии АН УССР. Сос'!"ав экспедиции: начальник экспедиции Т. С. Пас
сек; руководители отрядов А И. Мелюкова, Е. К. Черныш; научные сотрудники 
В. П. Кравец, Е. С. Малышко; чертежник: Л. И. Крушельницкая; киногруппа: М. Г. Ро
шаль и А М. Казнив. 

4 Всего в 1950 г. вскрыта площадь до 400 м2• 
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1) у северной стенки раскопа 111 1949 г., где был.и обнаружены рядом 
с /Наземным глинобитным жилищем остатки землянок трипuльского вре
мени; 

2) на участке в раскопе V 1949 г., где под насыпью скифсаюго вала 
хорошо сохранились ДJвуслойные остатки трипольской землянки и назем
.ного жилища. 

В раскопе 111, на площади Западного уча1стка, между линиями К и Д 1, 

начиная с глубины 0,6 м, в 'Черноземном слое на значительном простран
стве обнаружилась в непотревоженно:м: состоянии глиняная плитчатая 
обмазка пола наземного жилища с остатками рухну.вшего свода печи. Куль
турный слой был насыщен .нахоР;Ками фрагментов ·керамики с черной моно
хромной росписью, кухонной посуды с полосчатым сглаживанием на поверх
ности, отщепами кремня, костями животных; среди орудий из кремня -
скребки, ножевидные пластины, проколки, вкладыши серпов, ретушеры. 
каменные зернотерки, отбой~ники, нуклеусы. Из керамических изделий обра
щают на себя вним<l'ние IК()l}{усик и фрагмент женской статуэтки. 

Расчистка ,r линобитных остатков позволила уточнить характеристику 
обнаруженного жилища первого культурного горизонта. Оно принадлежит 
наземным постройкам средних размеров, до 8 м длиной и до 4 м шири
ной, с одной камерой и печью. В основе этого наземного дома имелся 
однослойный г лИIНобитный пол из ва.льковой обмазки с растительной при
месью. Из вальковой же обмазки возводился свод небольшой печи, причем 
эта обмазка сохраняла отпечатхи деревЯIНных плах, лозы и прутьев от кар

каса свода печи; характерна их сильная ошлакова.нность. О~коло печи 
наблюдалась вымосТJКа из хорошо заглажеН1НоЙ плитчатой обмаЗ!КИ без 
примеси. Непосредственно на вьrмостке лежа.ли фрагменты сосудов, среди 
которых .найден небольшой из грубой глиняной массы ковшеобразный 
сосуд с отверстием для насадки деревянной ру1коятки. По форме ковш 
напоминает льячку, одна.ко иедует скорее предположить, что он был своего 

рода светильн~иком. 

Основную группу находок, связанную с этим небольшим наземным 
жилищем, составляют сосуды с монохромной черной росписью - чаши с 
прямыми стенками и загнутыми внутрь краями, биноклевидные сосуды, 

небольшие горшочки с уг ловатьnми плечиками. На некоторых сосудах ри1су
нок нанесен темно·красной краской, а иногда черные полосы росписи окай
млены красным. Форма сосудов и стиль росписи с рисунком, нанесенным 
черной и красной 1краской, а также система распадающихся спиралей 
должны быть сопостwвлены с керамическим комплексом находок из верх

него горизонта Кукутени В, т. е. хронологичеа<и могут быть отнесены к 
первой ступени позднего периода развития Три.полья (этап У/ 1 - периоди
зации Пассек) и датироваться первой че11вертью 11 тысячелетия до н. э. 

По снятии остатков сооружений первого горизонта, на глубине 0,75 !М, 
на фоне коричневатых суглинков, ясно выступило темное пятно, представ

ляющее след залегавших ниже землянок, особенно хорошо еще ранее 

наблюдаемых в разрезе северной стенки раскопа 111 (рис. 1). Пятно интен
сивно чер1Ное, насыщенное :культурными о•статками; ча1сть обнаружеffНых 
землянок (№ 4а и 5) была изучена в 1949 г. При углублении ~выяснилось, 
что пятно имеет форму двух слившихся овалов. У краев землянки наблюда
лось значительное скопление белых плитчатых известняковых каМIНеЙ, 
выброшенных из материкового слоя, в котором были выкопаны землянки, 
и .1<ак бы окаймлявших грядой черное пятно, интенсивно насьпценное !Куль
турными отбросами. Это позволило с предельной четкостью выя:вить гра-

I Раскоп 111 (1950 г.) был поделен на два участка (Западный и Восточный). На 
ЗападНО'\1 участке (60 м2 ) работы велись под наблюдением научного сотрудника 
В. П. Кравец, на Восточном (84 м2) - под наблюдением Е. С. Малышко. 
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ницы пятна и тем самым опреде.л~ить формы землЯJнок, вырытых в белом 

известня,ке. 

Последующее ут лубление вел,ось в пределах площади землянки. Насы
щенность заполнявше1rо слоя 1Продолжалась до 1,4 м. На этой г лу~бИIНе при 
расчистке стала попадаться глиняная обмазка на дне землянки второго 

культур:ноrо горизонта. Дальнейшая расчис11Ка установила, что обмазка 
лежит rpy дой в виде 
завала и имеет отпечат· 

кн лозы от свода печи. 

Ниже завала прекрасно 
сохранилась плитчатая, 

без всяких примесей об
мазка пола. Г линобнт
ное дно землянки про

слежено в границах обо
их овалов, причем плит" 

чатая вымостка высти

лала на одной глубине 
( 1,4 м) оба помещения, 
как бы соединяя их в 

одно (рис. 2 - А). Обе 
замеченные в разрезе 

ямы (№ 4а и 5) пред
ст.авляли единый, срав
нительно большой жи· 
лой комплекс с двумя 
печами. В разрезе се
верной стенки раскопа 
111, ниже второго гори
зонта видна граница 

дrна более древней зем
лянки (третий гори· 
зонт). 

Таким образом, н 
раскопе 111 на поселении 
Поливанов-Яр, наряду с 
наземным жилищем 

обычного для Т риполья 
типа, во втором гори

зонте обнаружен новый 

Рис. 1. Поливанов-Яр. Раскоп 111, 
разрез землянки No 4а. 

тип трипольского жилюца - землянки округлых очертаний, имеюu_JеЙ в 
плане форму двух соединенных перемычкой овалов, с глинобитным полuм 
и печью. Важrно то, что комплекс находок из земл,янки ~второго культурно
го горизонта отличен от находок первого горизонта, связанного с назем

ным жилищем. Наиболее характерен керамический комплекс, в котором пре
обладают сосуды с черной и белой, а также с красной и белой росписью, 
более всего напоминающие rкерамИJКу из днестровского поселения у Зале
щиков (этап 8/2 - периодизации Пассеа:<). Среди находок значительное чи
сло кремневых скребков, ножевидных пластин, много отщепов, нуклеусов, 

костей животных, фрагментов керамики, изделий из кости. После снятия 
вальковой (печной) и плитчатой обмазки пола второго горизонта в зем
лянке, по мере углубления, культурный слой, содержащий находки, не 
прекращался. Сильно золистый, с фрагментами керамики, отщепами крем
ня, костями животных и т. п. культурный слой продолжался до глубины 
1,9 м, где появился еще один сплошной завал желтовато-красной обмазки 
с примесью половы и отпечатками лозы, образовавшийся от рухнувшего 
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свода печи. Завал с частями печного карниза лежал на плитчатой обмазке 
пола землянки третьего горизО1Нта. 

Любопытно, что площадь вымост~и пола жилища третьего rоризонта, в 
землянках № 4а и 5, значительно меньше, чем во втором горизонте. По 
окончательной заJЧистке Д1на землянок № 4а и 5 их границы nрек·расно 

_..... / ///// 2 со J' 

А б 

, _ Ро.Jрез по ЛШllШ /1 
л I 1 ! .J 

8 
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Рис. 2. Поливанов-Яр. Раскоп Ill. 
А - ПJ1ан земJ1янок No 4а и 5 110 втором rориsонте~ В - ПJ\ав и ра2ре2ы тrх же sемJ1явок 11 третьем 

rоривовте Е; В - разрез тех же зеМJ\Янок по J1инии Н и Ж. 
l - контур земJ1янок; 2 - беJ1ЫЙ известняк; 3 - ГJ\инявая обмазка .11ва "1емJ1янок: 4 - уrJ1убJ1енные части 

~емJ1янок; 5 - чернозем; б - ку.11ьтурвый с.11ой; 7 - rJ1инявая обмазка; 8 - коричневый суrJ1ивок. 

нырисовьmались в ~бело~м .извес~няке. ТаIКим образом, в третьем горизонте 
обнаружено две землянки; каждая состояла из д:вух овалов, :между кото
рыми имелся перехват - более узкая часть. Следовательно, на уровне 
третьего rоризО1Нта обе землянки были самостоятельными жилищами, а на 
уровне второго - соединялись общей глинобитной вымосткой. ЗемЛЯН1Ки по
добной формы хорошо известны среди энеолитических жилищ Средней 

f) 



Европы, например из раокопок в Винче 1• Жилища аналогичной формы, 
представляющие собой .в плане с.лившиеся вместе овалы, раскопшы во 
Вла~димировке 2• Видимо, жилища близкого типа характерны и для ранне
трипольского поселения у Луки-Врублевецкой 3 • 

Комплекс находок третьего культурного горизонта (главным образом 
керамический) отличается от находок лежащего выше второго горизонта. 
В нем, наряду с керамикой с черной и белой росписью, постоЯ1Нно встре
чаются сосуды с трехцве'ШlоЙ росписью - красной, черной и белой,- а также 
с угл)'1бленным орнаментом и тонкостенные сосуды с каннелюрами. Весь 
комплекс керамических изделий третьего горизонта по формам (сосуды на 
подстав:ках, шлемовидные конические крышки и т. п.) и стилю росписи бо
лее всего напоминает керамику из Крутобородинец А, Незвишек, Ку1<у· 
тени А, Извоар 11 (эта:п В/1 - период·изации Пассек), для которых харак
тер.на такая полихромная роспись. 

В итоге работ на раскопе 111 у~становлена многослойность поселения 
Поливанова-Яра, причем наблюдения проведены над тремя горизО1Нтами 
культурных напластований, восходящими 1К различным ступеням среднего и 
позднего периодов развития Т риполья. 

Все три культурных горизонта лежали в ненарушенном состоянии один 
под другим - явление, которое в стратиграфии три:польского поселения на 

территории СССР удается наблюдать ~впервые. Стратиграфия наслоений 
на поселениях с расписной керамикой до сих пор была известна r лавным 
обраЗ1Ом в Румынии (Извоар, Ку:кутени), в Венгр.ни (Эрозд), а та1Кже на 
Днестре около с. Дарабани. 

Открытие стратиграфически четких наслоений •В Поливановом-Яре дает 
возмоЖJНость деталЬ1но проверить 'И углубить ранее выдвинутую М!Ною пе
риодизацию трипольсюих поселений, которая для Поднестровья лишь :наме
чалась. 

Полученные стратиграфичес·кие данные поЗ'Воляют обосновать время 
существования поселения Поливаrнов-Яр. Это, повидимому, достаточно 
длительный период, начиная от первой ступени среднего периода (В/ 1) и 
кончая первой ступенью ( r / 1) позднего периода развития Т риполья. В аб
солютных датах поселение Поливаrнов-Яр, 'КСШ( и ·Кукутени (А и В), должно 
бьпь отнесено к периоду - с начала середИ'НЫ 111 тысячелетия до н. э. и 
до первой четверти 11 тысяrчелетия до н. э., т. е. охватьlВ'ающему промежу
ток .времени примерно в 750 лет. 

В раСJКопе 111 на ·восточном участке 4 были продо.л~жены ~наблюдения над 
стратиграфией поселения, причем данные, полученные в процессе раскопок 
землянок № 4а и 5, подmrердил1ись полностью, несмотря на то, что на 
соседнем участке не были прослежены с достаточной четкостью многослой
ные залегания земля:нки № 2. 

В первом культурном горизонте обнаружены остатки двух наземных 
жилищ, со слабо сохранившейся обмазкой пола, печи и частью жертвен
ника. 

С этим горизонтом связан многочисленный керамический материал, 
состоящий преимущественно из фрагментов сосудов с черной монохромной 
росписью, а также из грубой кухонной посуды. 

Во втором горизонте, по мере углубления, наметилось большое пятно 
землянки № 2, хорошо вырисовывающееся на фоне коричневатого суглинка. 
сt'•орма черного пятна соответствует плану центральной части большой 

1 М. М. Ба с u n. Преисториска Винча 11. Белград, 1936, табл. III, р. 3 и 4; 
табл. IV, р. 5 и 6. 

2 Т. С. Пассе к. Трипольское поселение Владимировка. ВДИ, № 1, 1941. 
з С. Н. Б и б и к о в. Жилища .раннеземледельческих поселений в Луке-Брублевец

кой на Днестре. КСИИМК, ~вып. XXXV, 1950. 
4 Всего на этом участке вскрыта площадь в 84 м2 • 
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землЯIНки (до 15 м длины и 6 м ширины) и '!рем округлым (восточное, 
северное и западное) ее ответвлениям; в !Каждом из этих более глубо1Ких 
помещений была глинобитная печь. 

В северной части землянки № 2 обнаружен мощный завал глиняной 
обмазки большой печи. Обмазка состоит из толстых вальков с отпечатка
ми плах в разных положениях. Под завалом обнаружились фрагменты 
больших кухонных горшков и сосудов с двухцветной росписью - черной 
и белой, черной и красной; здесь же найдены ножевидные пластины 

u • 

скребки, отбоиники, каменные зернотерки, значительное скопление угля и 
золы. Культурный слой интенсивно черный и заметно золистый. Встрече
ны фрагменты вальков с округлыми краями, видимо, обрамлявших возвы
шtние - лежанк~ около печи. При зачистке дна землянки в северной час
ти под печью найдены искусственно засыпанные землей большие камни, 
положенные здесь намеренно при постройке 1• Этот прием прослеживается 
и в местных современных ~крестьянских печах; при их закладке кладутся 
камни для лучшего сохранения тепла. Камни засыпаются землей, после 
чего выкладывается глиняная печь. 

В западной части землянки № 2 также обнаружилась значительная по 
размерам печь; в процессе разборки можно было проследить под печи и 
части рухнувшего свода. Мощность завала печи в землянке до 60 см. 
Среди обмазки встречено очень много черепков раздавленной посуды и 
скопление угля; хорошо виден завал печной обмазки в подпечной яме, 

причем многие сосуды оказались раздавленными под этим завалом. Пови

димому, внутри печи в момент ее разрушения, находилась кухонная посу

да. Рядом с печью были сводчатые ниши для посуды, а ниже - подпечное 
пространство и яма с золистым слоем. 

Такое устройство печи, когда под несколько приподнят над полом, а 
рядом с печью имеются сводчатые ниши для пасу ды, не раз наблюдалось 

во Владимировке. Такое же устройство широко применяется в современ
ных украинских печах. 

Во втором культурном горизонте, чрезвычайно насыщенном костями 
животных, углем, костяными изделиями, кремневыми ору днями, преобла

дает посуда с черной и ~белой, а так-же с черной и красной росписью. Кро
ме того, встречается, но в меньшем числе, посуда с углубленным спираль

ным орнаментом и с каннелюрами. 

Uентральная часть большой землянки № 2 не глубокая и почти не 
имеет глинобитной вымостки. В середине ее обнаружена округ лая в плане 
;:rма ( 1,95 Х 1,70 см), глубиною до 2,6 м, наполненная черной, сильно зо
листой землей. Дно ямы уходит глубоко в белый известняковый слой ма
терика. В яме найден кухонный горшок с челюстью крупного быка. В три
[lольских жилищах неоднократно находили сосуды с костями животных. 

Около обнаружены разбитые кости, преимущественно быка, мужская ста
туэтка и охра. В 1949 г. в наземном жилище были найдены скопления 
1<остей быка. Возможно, здесь имели место случаи каких-то преднамерен
ных, может быть ритуальных, захоронений костей быка. Такая же карти
на - захоронение костей в сосу де - наблюдалась под полом одного из 

жилищ ( № 25) на Коломийщине 1. 
В описанной выше яме в землянке № 2 найден свернутый вдвое листо

чек меди. 

После расчистки вырытая в белом известняке яма, овальная в плане, 
оказалась нес-колыю необычной формы: стены ее были как бы с «вьrrо
чен:ными полочками» и «ступенЬ!Ками». Пол гладкий; он представляет 
собою одну плиту плотного известняка. Глуби на ямы 2,6 м, размеры ее 
1,95 Х 1,70 м. У дна она незначительно расширяется за счет небольшого 

1 Uеликом эта часть землянки была раскопана в 1951 r 
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подбоя. Вполне возможно, что такая яма в центральной части большой 
землянки могла служить для хранения запасов. 

Таким образом, рассматривая материалы 111 раскопа, можно устано
в11ть, что первый культурный горизонт связан с наземным жилищем и с 
многочисленным керамическим материалом, состоящим преимущественно 

нз сосудов с монохромной черной росписью и грубой кухонной посуды. 
Ниже первого ·культурного горизонта открьп второй rоризонт, кото

рый представлен большой землянкой № 2, состоящей из центральной. 
части и трех располо

женных вокруг нее от-

ветвлений. Каждое ПO'VIe- 7 

щение с глинобитной с::~~~;;о/~~~~~~~~::1 
вымосткой пола и печью С 
имеет в плане округлые t 
очертания. 

Во втором горизон

те преобладает керамика 

с двl}'хцветной росписью 
(белой и черной). Яма 5 г------,"""'77~:-----;тт-----.'""""~----. 

со «ступеньками», обна
руженная посередине 

6ольшой землюнки № 2, 
наиболее древняя, он1:1 
соответствует третьему 6 t---77f711Jl:!-'::-±_:::~~~-IЧ.;44\--,,.......,=--++-щ:<-----1 

горизонту, характеризу

ющемуся керамикой с 
углубленным и каннели

рованным орнаментом. 

Из расписных сосу дав 
большинство с тр~цвет"' 
ной р()С[lисью, типа Ку
кутени А. 
Раскоп V 1 ( 1950 г.) 

на Поливановом-Яру 
оказался не менее инте

ресным. Он заложен се
вернее и южнее тран

шеи, проложенной в 
1949 г. для исследова
ния скифского ва.\а и 

рва на поселении. IJель 
раскопа - вскрыть об

наруженную здесь три

польскую землянку. 

По вок.рытии всего 

--2 :·1::.1:/·I· 6 
!////// 7 

1 
о ' 

Рис. З. Поливанов- Яр. Рас1<оп V, плав и разрез зем
ляв1<и No 11 . 

1 - контур !JеМJ\ЯИКИ: 2 - контур ПJ\ОЩЭДКИ: 3 ·- ГJ\ИНЯНЭЯ обмазка·. 
4 - зоJ1истый СJ\ой; 5 - чернооем: 6 - куJ1ьтурный СJ1ой: 7-из• 

вестковый материк. 

учас'!Жа 2 .в раскопе V обна·ружены три землянки (№ 11, 12, 13) и остатки 
двух ~наземных жилищ. 

На глубине 0,4 м были выявлены границы землянки № 11; она со
стояла из двух овальных ям, соединенных вместе (рис. 3). Любопытно, 
что здесь повторились формы землянок раскопа 111. Одна часть жилища 
целиком заполнена развалом глинобитной печи, в другой открылось зем
ляное неровное дно. Под печным завалом, прямо на земляном поде (зем
лянка вырыта в суглинке; дно ее доходит до материка - известняка), 

1 Наблюдение над раскоп1<ами вела Е. К. ~ерныш. 
2 На раскопr V вскрын площадь в 149 м-. 



2 

о 

SCAI 

5 

Рис. 4. Поливанов-Яр. Керамика. 
1 в 5 - .ве11J1.явка М 11,. первыil rорвзовт; .2, З - .ве11Аявка М 2, второli rорвзовт; 4 - .ве11J1.явка N! IЗ, 

третвli горизонт. 
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Qбнаружены два большого .размера биноклевидных сосу да с черной рос
писью (рис. 4-5) и сильно с.хематизиро1Ванные статуэтки. Форма сосу
дов, с11иль монохроМ1НоЙ черной и тем1НО1Красной .росписи по:'\воляют дати
ровать землЯ!НIК~ -временем, .близким 1К первой ступени позднего периода 
( r / 1), и сраВ1Нивать ее с материалом из верхнего слоя Куткутени В. Среди 
находок - три г линЯIНых 1Конусика, фигурки живоmых, женские статуэтки, 

кремневые отбросы, ору дня из кремня и кости. Наиболее интересная на
ходка - гребень с шестью зубьями, сделанный из крупной кости быка 
(рис. 5). Гребень служил, видимо, для расчесывания шерсти. Аналогич
ные гребни известны в энеолитических поселениях Подунавья; особенно 
близки подобные находки из раскопа в Т ордоше 1

• 

Рис. 5. По.ливавов-Яр. КостявоИ гребень из зем.лявки № 11. 

Несколько восточнее землянки № 11, непосредственно под насыпью 
скифского вала, обнаружено три культурных горизонта трипольского вре

мени с глинобитными остатками: наземного жилища (первый горизонт) и 
трипольской землянки № 13 {второй и третий ·горизонты) с кремневой 
древней мастерской (второй горизонт). 

После того как на всем пространстве раскопа была снята насыпь вала 
скифского времени, на уровне первого культурного горизонта при прохож

дении V-VI штыков обнаружены остатки сильно разрушенного назем
ного жил:ища («площадки») с большим количество'М керамики с черной 
росписью. 

Глубже, начиная с VI 1 штыка, замечено черное пятно землянки с ис
ключительно богатым культурным слоем и остатками кремневой мастер
ской. Толщина слоя второго культурного горизонта до 60 см (0,7-1,3 м). 
Еще в первый год разведок на месте поселения Поливанов-Яр в исключи
тельно богатом культурном слое были обнаружены кремневые осколки, 
отщепы, пластины, нуклеусы, отбой~ншш, кремневые заготовки •крупных 
клиновидных топоров и мотыги макролитического облика, много кремне

вых и сланцевых орудий. При раскопках 1949 г. обнаружены также в на
земном жилище следы древней мастерской. Найдено более трех тысяч 
образцов - отходов производства и около 400 готовых орудий. 

На основании этих находок появилась возможность сделать совершен
яо новые заJКлючения о производстве !Кремневых и сланцевых орудий, 

1 V. G. С h i 1 d е. The Dawn of European civilizatioo, fig. 43. 



которые изготовлялись здесь же, в ЖИЛJИЩе И.NИ 

предполагать, что древrние обитатели поселения 

товляли орудия не толыко для своего хозяиства, но 

седями 1• 

около него. МоЖJно 
Поливанов-Яр изго
и для обмена с со-

В 1950 г. на уровне второго культурного горизонта в раскопе V, в 
северной части землянки № 13, обнаружены остатки еще одной древней 
мЕстерской. Площадь, занятая отбросами производства, была около 8 м2 ; 
на ней собрано свыше пяти тысяч кремневых отщепав, осколков, пластин 
и более мелких чешуек (700). Найдено свыше 30 крупных желваков крем
ня, с естественной коркой и с 2-3 отколами, принесенных в виде запа
сов на место изготовления орудий. Здесь же, и вообще в землянке № 13, 
встречены нуклеусы, заготовки крупных топоров, клиньев, скребков и мно

го кремнеnых и сланцевых орудий. Кремень серый, беловато-серый, 
реже - Оiрудия изготовлены из темно·го кремня. 

В землянке № 13 обнаружены: 
1) Желваки грубо отесанные, очень крупные, специально, видимо, при

несенные и хранившиеся з·десь же на месте изготовления орудий. 
2) Крупные осколки, отщепы, пластины (свыше пяти тысяч), массо

вые отбросы производства. 

3) Нуклеусы правильной призматической и конусовидной формы, ко
тсрые использовались в качестве отбойников. 

4) Отбойники шаровидные, некоторые с несколькими рабочими сторо
н<· ми. 

5) Заготовки (макролитического облика) крупных кремневых орудий, 
видимо топоров, обработанные грубыми сколами, идущими в различных 

направлениях и придающими орудию лишь первоначальную форму. На 
некоторых имеются следы шлифовки. Среди заготовок - клинья, четырех
гранные в сечении, .кремневые долота, сверла, окребки. 

Среди кремневых орудий обнаружены (рис. 6): 
1) Много концевых скребков на довольно широких и длинных пла-

стинах. 

2) Двойные концевые скребки на широких и массивных пластинах. 
3) Скребки со скошенным концом. 
4) Ножи на длинных и массивных пластинах, с крутой ретушью по 

краю. 

5) Серпы на пластинах, обычно ретушью обработан один край. Упот
реблялся серп в оправе, как вкладыш. На серпе с двух сторон имеются 
идущие наискось резкие следы заполированности от работы. 

6) Проколки и сверла. 
7) Четырехгранные клинья, обработанные с четырех сторон сравни

тельно некрупными сколами, часто с заполированным лезвием. 

8) Наконечники стрел треугольной формы, почти с прямым основа
нием. Поверхности обработаны ретушью с обеих сторон. Имеются стрелы 
разных размеров, несколько вытянутых листовидных форм, с прекрасной 
струйчатой ретушью на обеих поверхностях. За три года работ в Полива
новом-Яру собрана коллекция, в составе которой свыше 50 наконечников 
стрел и дротиков. 

9) В землянке № 13 найдено несколько тесел из серых и белых слан
цев. 

Кроме того, в мастерской и в землянке № 13 обнаружены кремневые 
ретушеры, гальки для лощения, 1очильные и шлифовальные камни. 

Многочисленность и разнообразие форм трипольских орудий показы
вают, насколько разносторонне было их применение, а следовательно, сви-

I Т. С. П а с с е к. Т рипольское поселение Поливанов-Яр. КСИИМК, вып. XXXVII, 
1951. 



дt:тельствуют о сложности и развитости всей хозяйственной жизни этих 
племен. 

Комплекс находок в землянке № 13 второго горизонта отличается от 
залегающего выше - первого. 

1 

~ 

1 

~ 1 

~ 

с а: 

Рис. 6. Поливанов-Яр. Кремневые орудия. 

Во втором горизонте среди керамических изделиi:'1 преобладают сосуды 
с черной и 11<расной, а также белой и черной роописью. 

На уровне второго горизонта (VII 1-Х штыки) была произведена 
рсзборка культурного слоя в пределах землянки, представлявшей собой 
сильно вытянутый овал (до 18 м длиной при ширине до 4 м), несколько 
сужавшейся .ко дну. Стенки землЯJНки были вЫlкопаны слегка на11:лонно. 
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На глубине Х штыка произведена расчистка хорошо обожженного г линя~ 
в.ого пола землянки. Как выяснилось после снятия его, культурный слой 
продолжался и глубже, причем оказался снова исключительно богато на
сыщенным фрагментами керамики, костями животных, углем, охрой и пр. 

Если в первом горизонте преобладала керамика с черной монохром
ной росписью тш~а Кукутени iВ, а во втором -сооуды с черной 1И !Красной, 
реже, черной и белой росписью типа Залещиков, то в третьем горизонте 
в наибольшем количестве оказались сосуды с углубленным и каннелиро
ванным орнаментом, из распианых - сосуды с ~рехц·веmной росписью, типа 
Неэвишек tНlll.И Ку~кутени А, Извоар 11, Эрозд. 

Рис. 7. Поливанов-Яр. РасRоп V, земляв1<а № 13. 
Глявявая обмазRа с отпечатRами листьев лопуха. 

Гл'ИНобитный пол землянки № 13, лежащий в третьем культурном 
горизонте, обнаружен на глубине 1,5-1,8 м, причем неровное дно зем
лянки вырыто в материковом слое белого известняка. Глинобитный пол 
был вымощен не на всем пространстве землянки, а лишь в южной и 
северной ее частях, где были остатки печей, представлявшие собой груду 
крупных фрагментов обмазки с отпечатками лозы от свода печи. Обмазка 
сильно обожжена и заметно ошлакована. Она представляла обычного типа 
вальки, причем в них, кроме примеси половы, были намощены обломки 

посуды. Такая примесь вводилась для сохранения большего тепла в печи. 
Ниже завала свода обнаружен под печи в виде вальковой обмазки, рас
плющенной до плоских плитообразных с округлыми карнизами вальков. 
Любопытно, что на оборотной стороне обмазки пода печи прекрасно со
хранились отпечатки какого-то растения. По заключению А. Н. Кришто
фовича, это отпечатки листьев лопуха (рис. 7). Подобные отпечатки лопу· 
хов найдены Е. К. Черныш при раскопках в 1950 г. трипольской землян-
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ки в Бабино. Видимо, вальки заготовлялись и обжигались где-то на сто
роне, а не на месте постройки жилища, причем во время обжига под них 
подкладывались листья лопуха. Обожженные вальки использовались как 
строительный материал для пода печи или, например, лежанки. 

В культурном слое на поселении Поливанов-Яр обнаружено много 
( 4725) костей животных. По определению В. И. Бибиковой, среди домаш
них ж1ивотных на первом мосте стоит бык, затем свинья, собака и 
лошадь. Из этого перечня становится очевидной большая роль живоrm:о
водства в хозяйстве Поливаrнова-Яра. Развод:ились осе обычные для энео
литичесд<ого периода Европы виды домашних животных, приqсм основное 
хозяйственное значение имели бык и свинья. Небольшим числом костей 
представлена лошадь (шесть костей одной особи), что очень характерно и 
для других раrняеземледельчеаюих памятников. Костные остатки лошади :не 
nозволяют точно определить принадлежность ее к домашней породе. Сле
дует отметить сильную разбитость костей копытных животных (быка, 
свиньи, козы, овцы, оленя и косули). 

Наряду с остатками животных домашних видов, составляющими 85 % 
общего числа особей, в коллекции из Поливанова-Яра имеются остатки 
диких животных ( 15 % ). Это - олень благородный, косуля, кабан, мед
ведь, куница лесная, лисица, заяц. Из приведенного процентного соотно
шения ясно, что . в хозяйстве трипольцев охота занима.ла не малое место. 
Основными животными, на кото.рых охотились с целью добычи мяса, были 
олень, косуля и ·кабан. Из клыков кабана из·готовлялись также украшения -
подвескн, из костей других ж1ИВО'11llЫ•Х - прокол1Ки. Для добычи меха охо
тились на К}'IНицу, л,иоицу и зз.йца. Рыбный промысел не имел сколько
нибудь заметного хозяйственного значения. Слабо было развито собира
тельство реч;ных и наземных моллюсков. 

Состав фауны, включающий таких типичных представителей лесов, как 
медведь, лесная куница, олень, свидетельствует о наличии в то время в 

районе Поливанова-Яра крупных лесных массивов. 
Таким образом, помимо мотыжного земледелия, не малое место в хо

зяйстве трипольцев Поднестровья занимало разведение крупного рогатого 
скота и отчасти охота. Мотыжное земледелие в виде огородничества, а не· 
полевого земледелия было характерно для периода матриархата. Огороды 
на близ лежащих участках были принадлежностью домашних хозяйств 
матриархально-родового общества. Участки обрабатывались сообща, при
чем главную роль в их обработке играли женщины. 

<(Было время, время матриархата,- пишет товарищ Сталин,- когда 
женщины считались хозяевами производства. Чем объяснить это? Тем. 
что в тогдашнем производстве, в первобытном земледелии, женщины в 
производстве играли главную роль, они выполняли главные функции, тог

да как мужчины бродили по лесам в поисках зверя» 1
• 

Об общественной <?бработке огородов матриархально-родовыми общи-
1-tэми подробно говорится у Моргана в его исследовании «Дома и домаш
няя жизнь американских индейцев». Характер больших жилищ, распро
страненность жен<ЖJИх статуэтоiК и ряд других признаков .могут свиде

тельс-гвовать о господстве у трипольских племен Поднестровья матриар
хальных •отношений. Мотыжное земледелие в форме огородничества было 
характерно и для друтих земледельческих племен, находившихся 1На стадии 

расцвета материнокого рода, до первого крупного общественного разделения 
труда, т. е. до выделения скотоводческих племен. 

В 1950 г. на поселении Поливанов-Яр продолжено изучение вала и рва 
скифского времени. В связи с этим контрольная раскопочная траншея 
1949 г. была продолжена на востОIК еще на 50 м. Установлено, что 

1 И. В. Ст а .11 ин. Соч., 'Т. 1, стр. 340. 
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в скифское время мыс был перегорожен с востока двумя валами - большю1 
и меньшим. 

Большой вал был как бы облицован с наружной стороны хорошо обож
женной глиной и белым известняковым камнем; перед· валом находился 
широкий (до 3 м вверху) и глубокий конически сужающийся ров {глуби
на до 3 м), врезывающийся в белый известняк. 

За рвом обнаружен невысокий второй земляной вал и перед ним не
большой ров. 

Оба вала и рва в скифское время составляли значительное укрепле
ние, и мыс Поливанова-Яра служил местом надежной защиты. Видимо, в 
момент опасности на мыс, защищенный с востока двумя валами и рвами, 
а с запада, севера и юга глубокими с отвесными стенками оврагами, ухо

дило население окрестных скифских селищ. К сожалению, культурный 
слой скифского времени в Поливановом-Яру чрезвычайно беден и пока 
представлен лишь единичными находками фрагментов керамики с налеп

ным орнаментом, а также дву:мя г лИJНяны:ми пряслицами, из 'которых 

одно украшено реЗ1Ным орнамеmом - заштрихованными треуrольникмш. 

В 1950 г. была найдена железная булавка с тремя бронзовыми шишечка
ми хорошо известного галльштатского типа. 

По окончании раскопок в Поливановом-Яру экспедиция произвела 
раскопки разведывательного характера у с. Мерешовсr<а, Атака<.ого района 
Молдавской ССР, на одном из поселений, обследованных еще в 1949 г. 
Поселение расположено на .высоком, с ~рутыми оклонами, правом берегу 
Днестра, около самого села. Оно известно у местного населения как горо
дище, или «Читатуя» - «Замчиско». С западной стороны сохранился 
сильно оплывший земляной вал. Подъемный материал, а затем и раскопки 
на городище Мерешовка дали разновременные материалы - керамику три
польского, предскифского, скифского и славянского времени. Видимо, к 
славянскому периоду должен быть отнесен и земляной вал на городище. 
Среди трипольского материала преобладает посуда с черной росписью, 
стиля, характерного для позднетрипольского периода (этап r/11 - периоди-;. 
зации Пассек), типа, близкого к усат:овской расписной керамике. Мноrо 
найдено сосудов с веревоЧ!Ным орнаментом, так же, как и 1В Усатове, 
постоя~нно сопровождавших расписную позднетрипольскую керамику. 

Во время разведок прежних лет экспедицией обнаружено несколько 
поселений в районе среднего течения Днестра ( Солончени, Ожево урочи · 
ще, «Плита» и др.), датируемых позднетрипольским временем. Открытие 
в 1950 г. позднетрипольского поселения у с. Мерешовка еще раз указы
вает, что, вопреки имеющемуся мнению о локализации памятников уса

товского типа в степной полосе, на побережье Черного моря, позднетри
польские усатовского типа памятники распространены на широких лесо

степных пространствах, на юге и на севере их, в районах распространения 
земледельческих племен. 

Особого внимания заслуживает то, что в Мерешовке на одном участке 
трипольский культурный слой был разрушен сверху более поздней ямой, 
заполненной грунтом с большим содержанием золы. В яме обнаружены 
фрагменты больших сосудов вытянутой формы, изготовленных из черной 
глиняной массы. Наружная поверхность их покрыта следами «полосчатого 
сглаживания» и украшена орнаментом в виде налепных валиков с вдавле

ниями на них. Вертикальные и горизонтальные валики как бы опоясыва
ют весь сосуд, проходя у края и по плечикам. 

Керамику такого типа можно сопоставить с посудой предскифского 
времени 'степной полосы Причерноморья. 

Культурный слой трипольского периода на Мерешовке насыщен наход
}(гми, однако здесь нет того исключительного богатства, которое характер

но для поселения у Поливанова-Яра. В Мерешовке в культурном слое 
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найдено довольно много костей животных, кремневых отщепов, отбойни
ков, нуклеусов, кремневых и костяных орудий (роговые мотыги), глиняных 
рыболовных грузил, статуэток, пряслиц и т. п. 

Не менее интересные результаты дали в 1950 г. разведывательные ра
боты экспедиции. Наряду со многими вновь обнаруженными трипольскими 
поселениями, скифскими селищами и городищами, поселениями «эпохи 

полей погребений» и селищаJМи славянского времени, найдены и стояаки 
ЭПОХИ 6рОНЗЬ11 1• 

Материал, собранный на стоянках, располагающихся по склонам не
бо.льших оврагов (на территориях, несколько удаленных от Днестра), ис
ключительно подъемный и состоит главным образом из керамики и 
кремня. 

Небольшое количество материала не позволяет сделать определенных 
выводов. Все же на его основе можно высказать некоторые предваритель
ные замечания. 

В западных районах У к раины, так же как и в Поднепровье, в лесо
степной полосе в эпоху ранней бронзы, в середине и конце 111 тысячеле
тия до н. э. начинают оформляться скотоводческие племена, у которых 

наиболее характерной чертой материальной культуры является распростра
нение сосудов в форме шаровидных амфор и посуды с шнуровым или ве

ревочным орнаментом. В Поднестровье и в Волынском Полесье в это 
время развивается культура мегалитических племен. 

Из старых рас.к.опок в северных районах лесостепей и1звест:но немалп 
находок, связанных с этими культурами ранней бронзы. В процессе раз
ведок в Черновицкой области до 1950 г. не удавалось найти стоянок по
добного типа ( т. е. принадлежащих культуре шнуровой керамики и мега
литических). Однако это не означает еще, что на правом берегу Днестра 
НУ. вообще нет. Отдельные находки с этой территории известны по музей
ным собраниям Львова и Чер1Новиц. 

Сh~крытие в 1950 г. стоянок, которые долж1Ны быть отнесены к перио
ду- средней и поздней бронзы, особенно интерес.но. 

Собранные фра·гменты сосудов изготовлены из серовато-кориЧJНевоИ 
глиняной массы со значительной примесью крупнозернистого кварцевого 
песка, белые частицы которого заметно выступают на поверхностях сосу
дов. Можно выделить широкие чаши с плоским несколько утолщенным к 
внут.ренней стороне краем. Ниже на плечиках вылеплено едва за11,1етное 
рельефное ребрышко. Имеются также фрагменты высоких сосудов с пло
ским краем венчика, с вытяяутым туловищем. У основания !Края - углуб
ленные опоясывающие полоски, ниже - ряды заштрихованных треуголь

ников. По нсем приЗ1На.кам, характеру глиняной массы, форме, системе 
орнамента, керамика этих стоянок на территории Чернов·и~ц:кой области 
относится к Та!К называемой Комаровско-Белопот.оц·кой ·Гp}'IIIIПe памятников 
эпохи 6рО1Нзы, хорошо из·вестной в Львовокой, Станисл.авокой и Тернополь
ской обл1астях и датируемой ·вторым и третьим периодом бронзы, между 
1700-1200 rr. до н. э. 

Группа памятников белопотоцкого и комаровскоrо типов, обнаруженная 
в западных районах Украины, имеет аналогии в лесостепных районах 
Волыни, например в материалах таких могильников, как Войцеховка, Наро
д1ичи, Ворошилов•ка и др. 

Данные разведок 1950 г. Трипольской экспедиции в бассейне Среднего 
Днестра позволяют наметить южную границу распространения памятни
ков комаровоко-белопотоцкой культуры, остававшуюся до сих пор не 
известной. 

1 Стоянки открыты в восьми пунктах: у с. Бабино (урочище «Овечий ярок»), 
у с. Осе.11ивка (урочище Лучтиська), ~ с. Вороновица, у с. Нагоряне, около урочища 
Виноградник, у с. Макаровка, у с. Селище, у с. Шубутинцы, у с. Комарово. 

2 Краткие сообq;~евия, вып. XLV 17 



В итоге широко проведенных разведок и постановки раскопок на не
сБольких поселениях и в результате исследований многослойного поселе
ния Поли1ванов-Яр ТрипольСJКоЙ экспедицией в сра~внительно короткий 
срок накоплен достаточно обширный и хронологически разновременный 
археологический материал, на основе которого можно будет всесторонне 
осветить историю земледельческих племен Поднестровья на протяжении 
всех периодов их развития вплоть до эпохи бронзы. 

Археологические материалы Трипольской экспедиции показывают, что 
в 111-11 тысячелетиях до н. э. на сравнительно большой, но все же огра
ниченной территории Поднестровья, Побужья и Поднепровья земледель
ческие племена создали исключительно яркую и своеобразную культуру. 

Сложные пути развития земледельrческих племев:, изученные нами в насто
ящее время на раннем, среднем и позднем этапах, нельзя правильно по

нять, не обратив внимания на существовавшие с ра!ННих периодов исто
рии Т риполья связи и взаимоотношения трипольских племен с древними 
культурными областями Прикарпатья, Подунавья, Балкан, а также Восточ
ного Средиземноморья и Малой Азии. 

Однако далеко еще не все вопросы разрешены и прежде всего - во
прос о периоде, завершающем развитие трипольских племен, о переходе к 

эпохе 6рО1Нзы. Остается невыясненным, кшие события nривели к упадку 
некогда существовавшую здесь 'l'риполье:кую 11<ультуру. 

Эти проблемы в свете трудов товарища Сталина по вопросам языко
знания приобретают особо важное значение и должны быть разработаны 

на основе выдвинутых им положений. 
Исследования земледельческих поселений и стоянок эпохи бронзы, на

чатые экспедицией в новом районе Поднестровья, дадут еще не мало 
нового для понимания его древнейшей истории, неразрывно связанной с 
историей Побужья и Среднего Поднепровья. 
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КРАТКИЕ СООБIДЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XL V МАТЕР И АЛЬ НО й К УЛ Ь Т У Р Ы 1952 год 

С. Н. БИ БИ ХОВ 

ИЗ РАБОТ В ЛУКЕ-ВРУБЛЕВЕ]JКОИ 

В недавно вышедшей публикации, посвященной древним жилищам по
селения Луки-Вру~блевецкой, подведен крамий итог работам по изучению 
этих жилищ, проводившимся с 1945 по 1948 г. включительно 1• В настоя
щей статье приводятся данные о работе на том же поселении в 1950 г. 
Жилой комплекс № 5 (раскоп VII). В 10-12 м к западу от 

жилища № 3, на срезе обнажения, обращенного к Днестру, а также на 
срезе, размытом водоотводной канавой, периодически замечались раз роз· 
ненные включения культурных остатков -угольки, обломки керамики и 

обмазки, отдельные кремни и осколки костей. Уровень залегания находок 
соответствовал уровню древней дневной поверхности раннетрипольского 
поселения. Половодье 1949 г., подмывшее береговой срез, обнажило линзу 
я:сно выраженного культурного слоя, а это не оставляло сомнения в том, 

что и на учасТ1Ке, соседнем с жилищем № 3, в древности размещалось 
еще одно ЖJилище. Пl()!Надобились срочные меры для охраны И1НТенс.ивно 
разрушающихся остатков жил.юца, заключенного в толще отложений бере
гового уступа. Работа по консервации и частичные раскопки были выпол:
нены постоЯНJНым сотрудником Средне-Днестровской экспедиции И. Г. Шов.
коплясом, который путем ряда мероприятий (вьnкладка защитных стенок, 
забутовка, трамбов,ка и пр.) сумел оградить памятник от дальнейшего раз• 
рушения паводками. В 1950 г. здесь были произведены довольно широкие 
раскопки 2 на площади свыше 100 м2 при глубине раскопа до 3 м. Раскоп
ками вскрыrrо жилище № 5. Оно располагается вблизи от длинно·го 
жилого уг лу:бления ( № 3) и замыкает с запада ряд жилщ1J, расположен
ных на краю берегового уступа. Та,ким образом, местонахождение жилюца 
и разведочные данные, полученные путем шурфонки, позволили уточнить 

характеристику плаJНировки поселения, разме1ценного по бровке берегового 

уступа, с жнл1ищами ·в один ряд, на высоте 3--4 м над уровнем Днестра. 
Стратиграфическое положение жилища не имеет каких-либо существен

ных отличий от условий, в которых залегали ранее раскопанные. Жилище 
№ 5 расположено в нижнем горизонте желтого суглинка, лежащего на 
галечнике террасообразного уступа. Жилое углубление перекрывается 
наносным суглиююм и тонким пахотным слоем. Моujность отложений, 

1 С. Н. Б и б и к о в. Жилища раннеземледельческого поселения в Луке-Врублевец-
кой на Днестре. КСИИМК, вып. XXXV, 1950. · 

2 В раскопках приняли участие С. Н. Бибиков (начальник отряда), студенты исто
рического факультета Ленинградского университета им. А. А. Жданова и палеонтолог 
В. И. Бибикова. 
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перекрывающих культурные оста'1'1КИ, достигает 2 м, а общая толщина 
заполнения жилого углубления - 3 м; Верхний горизоm· суглинка .и пахот
ный слой содержат остатки ку.льтуры первых веков нашей эры. н.ижележа~ 
щие слои с нах·одrками, относящимися :к раннетрипольеа<ому вре.мени, 

отделены мощным пластом сугли:нка без археологичоск1их находок. 

На других пунктах раскопок уже отмечалось присутствие речных от
ложений в толще культурного слоя, заполняющего жилые углубления. 
Совершенно аналогичную картину можно отметить и для жилища № 5. 
Здесь так же, как и в жилом комплексе № 4, очень четко прослеживаются 
тонкие прослойки намывного песка и сvг лН1Нка. Очевидно ·жилище неод
нократно во время древ1J:1их паводков заливалось водой и вокоре вновь 
заселялось. Можно отметить не менее двух циклов заселения жилища. Это 
на.блюдение находит свое обоснование не только в присутствии тонких 

аллювиальных прослоек, но и в распределении материала, т. е. в опреде

ленном чередовании насыщенных инвентарем горизонтов с обедненными 

эрхеологическими находками прослойками. Сообразно с этим наблюдения 
велись по горизонтам. В первый горизонт (верхний) входит толща запол
нения жилого углубления. Он выделяется в известной мере условно, так 
как образованию его способствовал и наплыв культурных остатков с древ

ней дневной поверхности уже после того, как жилище было оставлено. 
Второй горизонт составляет вымостка пола .из ракушек Unio •И связанные 
с этим уровнем различные археологические находки. В тех местах, где вы
мостки из раковин не было, прекрасным показателем, отмечающим уро

вень пола, служили раковины Unio с отверстиями - подвески, встречаю-
1_циеся целыми группами, как бы связками по 3-8 штук. 

Второй горизонт перекрывает наиболее древний уровень жилища -
третий горизонт, отмеченный наличием ям с большим количеством нахо
док. Расчленение заполнения жилоrо углубления имеет значение только 
для установления периодов заселения между паводками и в какой-то мере 
устанавливает различия в конструкции пола для второго и третьего гори

зонтов. Сам же археологический материал однородный и расчленить его по 
хронологическим признакам невозможно. 

Для уяснения планировки жилища главное значение приобретают вто
роii и третий горизонты. Они не выходят за пределы общего контура уг
лубления, которое должно быть рассмотрено в первую очередь. 

Жилое углубление с разрушенными южным и восточным краями в 
плане представляет ·собой доволМiо 1J:1еправилМiьrЙ четырехуголь~ник с за
круr 1.енными углами. Площадь его - около 65 м2 , глубина в разных точ
ках пола различна, но не превышает 1,0-1,05 м, считая от уровня древ
ней дневной поверхности. Юго-западная часть углубления ограничивается 
сильно наклоненной стенкой: В остальных сохранившихся частях жилища 
стенки более пологи и плавно сливаются с полом. Судя по нивелировоч
ным данным, расположению ям и археологического материала, вход на. 

ходился с западной стороны, ближе к северо-западному углу. 
Для второго горизонта очень характерна, как уже говорилось, вымост

ка пола раковинами Unio, обращенными в подавляющем большинстве 
выпуклыми сторонами кверху. Вымостка не повсюду прослеживается оди
нэково хорошо. Наилучшая сохранность ее наблюдалась на восточных 
участках. Далее к западу она встречается на отдельных участках пола. 
Там, где раковины образуют плотный покров пола и следуют его рельефу, 
О'!:мечается почти полное отсутствие находок в толще ракушечника, мощно

стью в 10-12 см. Замощение пола в жилище № 5 (как и в № 1 и 2) 
лишний раз подчеркивает конструктивное своеобразие полов жилищ Луки
Врублевецкой. 

Иную картину представляет собой третий горизонт (рис. 8). Его отли
чает крайняя неровность покатого с северо-запада на юго-восток пола -
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признак, очень характерный для жилищ культуры линейно-ленточной ке
рами~и. В пределах жилого углубления отмечается наличие девяти ям, 
наибольшая из них (№ 1 ), занимающая юго-западНую часть углубления, 
нмеет дополнительно еще четыре ямы. Как общий признак для всех ям 
можно отметить неправильность формы, различие в размерах, глубине и 

оформлении стенок. 
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Рис. 8. Лука-Врублевецкая. Плав жилища No 5. 
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1 - статуэт~а; // - маденькиi! фрагмент статуэтки (?); /// - ямы. 

Заполнение жилого углубления состоит из очажного слоя с культур
ными остатками. Особенно многочисленны археологические находки в юго
восточной половине жилья, что обусловлено общим уклоном пола на юго
Еосток. Кроме того, здесь находились участки, близко соприкасающиеся с 
оча.гами и ямами. Заполнение последних состоит в основном из золистых 
скоплений. Чтобы дать представление о насыщенности заполнения жилого 
углубления культурными остатками,' приведем пример: при расчистке од
ного квадратного метра собрано 1149 фрагментов керамики, 119 кремней, 
nлть обломков обмазки, обломок сланцевой мотыги, пряслице из черепка, 
четыре раковины-подвески с пробитыми отверстиями, 358 костей животных 
и капролит собаки. 
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В процессе раскопок обнаружено много камней, преимущественно 
плоских и в меньшем числе округлых, встреченных во всей толще ку ль
турных отложений, заполняющих жилье. Особенно много их на централь
ных участках около очагов. Можно предположить, что такое значительное 
количество камней в ·культурном слое явилось следствием обвала крооли, 
на которой они находились. Крупные плоские камни, возможно, использо
вались для сидений, наковален и т. п.; меЛ1Кие - могли служить подпоркой 
для сосудов, помещавшихся в очаге или на неровном полу полуземлЯiнки. 

Из числа обнаруженных камней выделяется группа относительно 
крупных обломков зернотерок и верхних раст.иральных камней (восемь 
зернотерок и три растиральных камня). Та1к много приспособлений для 
размола злаков ни в одном жилище Луки-Врублевец:кой еще не встре
чалось. 

На уровне раковинного пола полуземлянки обнаружены два очажка, 
легко определимых по присутствию глиняной обмазки. Кроме того, в раз
ных частях жилища выделялись нечетко прослежнваемые темные пятна -
следы кратковременных очагов. 

Примерно в центре жилища расчищен очаг, сохранившийся в виде не
правильной формы площадки, обмазанной глиной. В структурном отно
шении он очень прост. Слой глины толщиной в 5-6 см лежит прямо на 
выровненной поверхности пола. На очажной площадке встречено несколь
ко крупных фрагментов керамики, в том числе обломок полой кольцевой 
подставки от сосу да и два больших обломка рога благородного оленя. 

На южной стороне площадки очага лежал крупный обломок зернотерки. 
Четыре обломка других зернотерок находились на участках, примыкающих 
к очагу с севера. Значительно лучшей сохранности оказался очаг в южной 
половине жилья, частично поврежденный паводком Днестра. По всей со
хrанившейся части глиняная обмазка лежит плотным хорошо прокаленным 
ргстрескавшимся слоем. Размер очага 94 Х 80 см. 

Исключительно интересна конструктивная особенность очага, связан
ная с религиозным воззрением древних земледельцев. В северной части 
лежал плоский большой камень (40 Х 30 см), частично перекрытый гли
няной обмазкой. Камень безусловно связан с очагом и представляет сво
его рода припечь. Под ним обнаружен специально захороненный череп до
мэшнего быка, без некоторых костей, но с хорошо сохранившимися лоб
ными черепными долями и роговыми стержнями. Помимо большого пале
онтологического значения, которое имеет эта находка первого, почти це

лого черепа домашнего быка раннетрипольского времени, она представляет 

также и особый археологический интерес, так как помогает воссоздать 
определенный круг идей культового характера, присущих ранним земле
дt:лы1ам. 

ёлой вокруг очага оказался насыщенным находками. Здесь найдено 
Ресколько роговых стержней со следами употребления, две группы рако
внн с отверстиями (одна из групп - на очаге), два фрагмента женских 
статуэток и птицеподобный сосуд. 

Исключительно важное значение приобретают и остатки детского за
хоронения в небольшом уг лу·блении пола около второго очага. Здесь оказа
лись плечевые кости, локтевая, две лучевые кости, фрагмент большой бер-
11овой и половины таза. Возраст погребенного ребенка, по определению 
В. П. Якимова, не больше года. Принадлежность захоронения к жилищу 
очевидна и подтверждается аналогичными явлениями в других археологиче

ских памятниках, а также и этнографическими данными. Идеологическое 
значение древнейшего обряда погребения в жилщ1Jе остается пока еще !Недо
статочно разъясне.Н1Ным. Кажется впоЛ1Не вероятной связь этого обряда с 
идеей обратимости, сохранением благополучия в доме. 
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С другой стороны, погребение ребенка в жилище No 5 заставляет 
вспомнить находки пережжен1Ных костей человека, сдела:нные Х•войко, 
lllтерном, Спициным и др. на глинобитных трипольских площадках. 

Следует упомянуть об одной любопытной подробности, связанной с 
очажным пятном на другом участке ( 4, Г). При расчистке пола здесь был 
встречен крупный кусок совершенно обуглившегося дерева, распавшийся 
на части, но сохранивший очертания древесного сучковатого обрубка. Не
вдалеке от обугленного куска дерева найден крупный, тоже обуглившийся 
обломок скорлупы лесного ореха. Эта находка дает лишний штрих для 
Л'-рактеристики собирательства у ранних трипольцев. 

Рассматривая находки, обнаруженные на полу жилища, приходится 
отметить, что в основной своей части это пищевые и производственные 
отбросы или фрагменты керамики, в редких случаях крупные обломки. 

Так же как и в других полуземлянках, в жилище No 5 среди находок 
Пf~еобладают предметы, вышедшие из бытового употребления. Лишь иног
да встречаются .мелкие вещи, вероятно, случайно оброненные, а затем за
топтанные; это главным образом кремневые изделия и украшения. 

Сознавая трудность воссоздания действительной картины, объясняю
щей присутствие в жилище тех или иных предметов, можно все же сде
лать одно предположение. Паводки Днестра заставляли обитателей жили
ща на время покидать его, унося с собой все ценное с точки зрения оби
тателей имущество. Оста:вались лишь неrодный к употреблению инвентарь 
и предметы, не захваченные в спешке: мелкие изделия - сосудики, крем· 

невые орудия, нашивки на одежду, мелкие костяные предметы и т. п. 

Не С.J\учайно на поверхности пола обнаружены многочисленные группы 
раковин Unio с пробитыми отверстиями; раковины лежали в том порядке, 
в котором они находились в низке ожерелья. Раковины моллюсков Unio, 
являвшихся одним из самых распространенных объектов собирательства, 

вu множестве встречались в жилищах Луки-Врублевецкой и, конечно, не 
представляли большого значения как поделочный материал. Изготовление 
из них подвесок не требовало сколько-нибудь значительного труда. Эти 
украшения не привлекали к себе внимания в моменты, когда жилье поки
далось. Оставаясь, раковины покрывались легким речным наносом и по 
ьозвращении обитателей после спада воды затаптывались, сохраняя свое 
положение в виде связок. Может быть именно потому, что паводки не 
носили характера стихийных бедствий, мы и не встречаемся с находками 
более ценных предметов, в том числе и крупных сосудов, которые не ос

тавлялись в полуземлянке в периоды ее затопления. 

Как и в других жилищах Луки-Врублевецкой, наряду со множеством 
са~мых различных 6ытовых отбросов (керамика, кости) в жилище No 5 
встречено значительное количество кремня. В основной своей массе это 
производственные отходы: различные обломки, осколки, мелкие чеш!)'Йки. 
Здесь же обнаружены и готовые орудия. В общем почти все типы их не 
представляют собой чего-то нового для кремневых изделий из Луки-Вруб
левецкой. Скребки, сверла, пластинки с ретушью и угловой заполировкой 
являются основными и вполне устойчивыми формами орудий. Единствен
ным пока экземпляром в наборе кремневого инвентаря остается нож вкла · 
дышевого типа. Он предста1вляет собой двухсторонне обработанное изделие, 
близкое к трипольским по очертанию; одна половина его входила в оправу

ру~коятку, другая, составлявшая режущий край, сохранила следы заполи
ровки от употребления. Подобные ножи не типичны для южных энеолити
чеоких памятнИIКов и юшюминают северные неолитические . фо.рмы, одина
:кооо характерные для Европы и Азии. Т М<Ие ножи, сходные с развивав
шимися позже специфитчес.кими серпами подоль101юго типа, отмечены и 

среди находок, сделанных Т. С. Пассек в Лоливановом-Яру. 
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Каменный инвентарь, встреченный в жилище № 5, тоже обычен для 
раннетрипольских поселений. Он состоит из уже знакомых нам по наход
кам в других жилищах сланцевых «мотыжею> преимущественно трапецие

видных очертаний, с ~небольшой а~им·метричностью боiКОtВЫХ плоскостей. 
Некоторые из них имеют четкие следы зазубренности по краю рабочей 
грани. В отличие от других жилищ Луки-Врублевецкой, где находки ка
менных зернотерок составляли редкое исключение и встречались по 1-
2 штуки в жил~ище, 1В nолуземлЯ!НIКе № 5 обнаружены три почти целые 
зернотерки и пять сильно фрагментированных. Заготовками для зерноте
рок служили валуны плотного песчаника, продольно рассеченные на две 

части. Нижняя поверхность заготовки оставалась выпуклой, видимо, что· 
бы устанавливать ору дне в ямке. На трех экземплярах нижняя плоскость 
носит отчетливые следы преднамеренной обработки в виде ступенчатых 
фасеток от энергичных горизонтальных сколов с целью уплощить поверх

ность. Для округ лени я краев применялось и вертикальное отесывание. 
Верхняя, собственно рабочая плоскость обычно в большей или меньшей 
степени вогнута, что является показателем длительности употребления и 

результатом подготовки ложа зернотерки, приспособления его для более 
удобного нс.пользования. Размеры зернотерок легко определить по .вели· 
чине радиуса кривой вогнутости 1• 

Растиральные камни представляют собой валуны с отчетливой заполи
ровкой и уплощенностью на одном или двух участках поверхности. Из 
трех найденных экземпляров только один небольших размеров (7 Х 6 см 
при толщине в 4 см) и по форме несколько напоминает пест; два других 
значительно крупнее (23 Х 20 Х 12 см и 17 Х 15 Х 6 см). Зернотерки и 
растиральные камни не являются редкостью и хорошо изучены в больших 

сериях. Зернотерки из Луки-Врублевецкой меньших размеров и несколько 
г.римитивней по оформленщо в сравнении с происходящими из других 
памятников Т риполья. 

Среди роговых изделий обращает на себя внимание мотыжка из рога 
благородного оленя, [].рекрасно отдела'Н!Ная у рабочего конца, с отверстием 
для рукояти. 

Костяные изделия производственного назначения состоят главным об
разом из шильев; некоторые снабжены сквозными отверстиями для нити 

или ремешка. Одно из них, тоже с отверстием, сделано из пластинки, от
деленной от клыка кабана. Остаются пока неразъясненными с точки зре
ния функционального назначения две кости (фаланги) быка с пробитыми 
несквоЗ1Ными отверстиям·и. ·Подобные кости найдены, например, в пещере 
Маровица; известны они также по памятникам неолита и энеолита Евро
пы вплоть до Прибалтики. Назначение их остается неясным, и те объяс
нения, которые пытались для них найти (свистки, игольник, застежки 
и т. д.), остаются мало обоснованными. Возможно, что их следует рассмат
ривать как игральные принадлежности. 

Медных предметов в жилище найдено всего два. Один представляет 
собой изогнутый прутик, овальный в сечении, другой - пластину, согну
т) ю в виде трубочки. Вероятнее всего, что оба предмета - фрагменты 
украшений. 

Особое Бн~имание вызывает находка детали, безусловно относящейся к 
сверлильному приспособлению. Она представляет собой ладьевидную слан
цевую плитку, хорошо помещающуюся в руке. В центре плитки с одной 
стороны имеется глубоко просверленное воронкообразное углубление с оп
ределенными следами кругового сверления, встречающимися только на 

верхних упорных приспособлениях ручной дрели; с другой стороны этой 

1 Размеры зернотерак: длина 23, 11I'Ирина 10, толщина 7 см; 21 Х 14 Х6 см; 
18Х14Х4 см; 17Х14Х4 см; 13Х13Х6 см; 17Х14Х7 см; 18Х18Х7 см; 
21х16 х 5 см. 
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цлитки та,кое же углубление, но не столь глубокое. Может быть, это след 
вторичного использования плитки, после того как первое углубление было 
слишком разработано и поэтому не давало нужного производственного 

эффекта. Находка ПЛИ'111(,И-упора от ручной луч1Ковой дрели представляет 
значительный археологический интерес уже потому, что это пер1ВыЙ случай 
выявления мехаJНичоского приспособления для сверления в Т риполье. Ко
нечно, о присутствии таких приспособлений можно было догадываться по 
наличию отверстий, просверленных в роговых мотыгах, боевых каменных 
тО1Порах, шильях и украшениях. Таким образом, мы располагаем наход
кой, подтверждающей существование уже в раннем Т риполье лучковых 

Рис . 9 . Лука-Врублевец1<ая. У 1<рашевия и заготов1<и у1<рашений 
из ра1<овив. 

дрелей. При помощи такого приспособления вероятнее всего добывался и 
огонь. Единичность находки, повидимому, объясняется тем, что в быту, 
как правило, пользовались деревянными упорами, центрирующими кру

говое вращение оси, на которую насаживалось кремневое сверло, и наша 

деталь является исключением из установленного технического правила. 

В жилище № 5, кроме двух медных обломков, которые могут быть от
несены к украшениям, найдено большое число раковин Unio с пробитыми 
отверстиями для нити. Интересны небольшие пластинки прямоугольных 
форм, хорошо отшлифованные · по краям и снабженные с двух сторон 

парными отверстиями. Они служили своего рода перламутровыми нашив· 
к;:,_ми на одежду или головной убор. Помимо законченных пластинок, 
встречено и несколько заготовок, дающих представление о приемах изго

товления подобных украшений (рис. 9). Реже встречаются глиняные ма
ленькие бусы и пронизки из птичьих трубчатых костей. 



К чн:слу украшений могут быть отнесены и подвески из :клыка кабана. 
Возможно, что :наиболее 11:рупные экземпляры 1клыков и фаланги конечно
стей быка с отверстиями в дистальной части служили подеесками-амуле
тами, оберегами не только для людей, но и ЖJИвотных. 

К числу редчайших находок, показывающих заботливое отношение ран
них трипольцев к детским забавам, относится глиняная погремушка вытя

Еуто-яйцевидной формы, во внутренней полости которой помещалось 
12 миниатюрных глиняных шариков. Аналогий ей в памятниках раннезем
ледельческих племен мы не находим. По принципу устройства и форме 
погремушка из Луки-Врублевецкой больше всего напоминает погремушку 
из Армавирского кургана (раскопки Н. И. Веселовского). Интересна так· 
же находка обломка глиняной модельки жилища. Фрагмент представляет 
собой часть сеней. Эта находка важна для нас как первый случай, отме
чающий присутствие глиняных моделей жилищ в раннем трипольском ком
плексе. Она пока единс11венная для памяrnИIКов раннего Т риполья в По
днестровье. Находку обломка ~модели жилища •В Луке-Врублевецкой мы 
с1 авим в связь с находками ножек от моделей жилищ или столиков, мо
жет быть жертвенных, постоянно встречающихся почти во всех жилищах 
Луки-Врублевецкой, а главное с находками миниатюрных сосудиков, ко
торые только и могут рассматриваться как модели настоящих сосудов. 

Один из таких сосудиков, едва достигающий в высоту 2,5 см, найден в 
жилище No 5. Он представляет собой в полном смысле слова модель 
горшочка и по всей вероятности составлял часть внутреннего убранства 
модели жилища, так же как это воспроизведено на известной модели жи
лищ из Сушковки. 

Самым многочисленным и вместе с тем самым разнообразным матери
алом остается керамика. Здесь прежде всего следует указать на антропо · 
морфные сосуды, встреченные в полуземлянке № 5, так же как и в дру
гих жилищах. 

Судя по фрагментам, может быть отмечено присутствие сосудов раз
ной степени антропоморфизации. Эта пос у да безусловно местного изготов
ления, но сюжет и элементы построения восходят по ряд'У признаков к 

областям восточного Средиземноморья. Черты этих связей особенно четко 
nырисовываются на сосудах, изображающих человека или группу людей, 
поддерживающих сосуд. 

Исключительное значение приобретает группа черепков, найденных в 
~илище No 5, резко отличающихся по консистенции глиняного теста и 
орнаментике, а в известной мере и по окраске от обычных для Луки
Врублевецкой керамических комплексов. Это фрагменты посуды, украшен
ной ломаными линиями, зонально расположенными по 1верхней полоВ1Ине 
сосуда {рис. 10). Система орнамента в виде геометрических, иногда атек
тонических построений, сама фигурность этих построений связывают тип 
сосудов с керамикой линейно-ленточной орнаментации, распространенной в 
областях Дунайско-Тисского бассейна. Совершенно убедительно об этой 
связи, iНе генетической, а прямой, говорит находка зооморфного {птицепо
добного) сосу~да у очага № 2 в жилище № 5 (рис. 11-1). Сосуд этот не 
только композициоНJНо, но даже в мелких деталях ~совпадает с аналогичнымн 

сосудами из Винчи, Добре и напоминает некоторые сюжеты ЗОО1Морфной 
пластинки из Гумелышцы. Таким образом, керамичес'КIНЙ материал из жи
лища № 5 отчетливо указывает на древние :культурно-исторические связи 
между Днестром и Бугом, с одной стороны, а с другой - с областями 
юго-востока Европы, где в трипольс.кое время была распространена линей
но-ленточная керамика. 

Среди керамических находок интересен ковшик-черпачок, имеющий у 
места скрепления ручки с вместилищем довольно обычные для ковшей из 
Луки-Врублевецкой специально вылепленные плечики-крылышки и, что 
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важнее, свободный конец руч1Ки украшен лепной головкой птицы с хохол
ком. Наличие :крылышек, слегка .изогнутой ручк•и в виде шеи и, накО1Нец; 
присуr~ствие самой головки позволяют видеть им1итацию птщ.~ы. воплощен

ную в плас11ической форме IКОВШШ<а-черпач~ка. 
Нельзя не отметить находку единственного черепка с крашеным орна

ментом. Этот фраГ1Мент принадлежит сосуду очень высокой техники 
выделки. Тон.к.ая стенка · 
его покрыта :каJН1Нелиро
ва~нным орнаментом, что 

придает вид равномерно 

рифленой IПЛОСКОСТИ. 
Одна часть плоокости, 
замкнутая между желоб
ками, окрашена в ·крас· 

ный 1ц.вет, причем окра
ска поверХ1Ност.ная и по

этому леrко сти•рается. 

С вне.IШlеЙ стороны че
репок прекрасно выло

щен, с внутренней ИIМеет 
почти черный цвет. 

Интересную группу 
находок составляют зоо

морфные пластические 

фигурки. Среди них -
голова свиньи ( осталь
ная часть фигурки утра

чена) с плоским круг
лым рыльцем, на кото

ром четко выделяются 

два носовых отверстия. 

Пасть животного наме
чена глубокой врезной 
линией и как бы сл~ка 
приоткрыта. Над пастью 
с обеих сторон сделаны 
две глубокие ямки, ко
торые, судя по форме, 

служили дЛJ! укрепления 

изготовленных от дельно 

клыков. Глаза намечены 
двумя симметрично рас

положенными у~длШiен-

Рис. 10. Лука-Врублевецкая. Фрагменты 
с ливе~вой орнаментацией. 

херами к и 

ными ЯМ'Ка~ми. Уши имеют вид отростков со сквозным отверстием (од.но ухо 
утрачено). Теменная часть головки сильно приподнята по сравнению с 
реальным образом этого животного. Интересна орнаментация фигурки. На 
шее сохранился след от желобка, охваты.вающего ее и и.дущего парал

лельно ямкам, расположеН1Ным вокруг шеи в один ряд в виде ошейника. 
От темени к носу также намечен ря.д ямю1К. По стили<"тическим особенно
стям обнаруженная головка свиньи .очень похожа на фигурку свиньи 
из ЖJил:ища № 3, а в некоторых деталях Даже тождественна с ней. Эта 
тождественность осОiбенно Я'Р'КО •выступает в тр.а1Кто~вке пасти, ямо1К для 
клыков, ушей с оrтверстием и, 1НМ<1О1Нец, 1в с.воеобра•З1Ном высо1Ком офо•рмле~ни.и 
теменной части rолоВ1К~и. 

Большим изяществом отличается скульптурная головка козы. Вылепле
на она очень тонко и с поразительно реалистично проработаJНными деталями. 



1 

з 

Рис. 11. Лука-Врублевецкая. Зооморфный сосуд (1) и глиняные статуэтки (2 и 3) 
из жилища No 5. 
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Тонкая шея имеет небольшое 1взду~ие. Точно сформованы рога ж.ивотного, 
неаколько отогнутые !Н1азад, :намечены уши, глаза и нос. В группе зооморф
ных статуэток 1из Луки-Вру~блевецrкой это первая находка головки козы. 

Помимо только что отмеченных зооморфных статуэток, в жилище № 5 
найдены фигурка 6ыка (?), •налел :на сосуд в виде схемати111но оформлен
ной головки быка и статуэтка собаки. В фигурке быка ( ~) животное дано 
с укороченными пропорциями туловища, снабженного острым ребром на 
хребте. Шея животного не намечена. Рога загнуты вовнутрь. Морда узкая 
и очень схематична. У фигурки сохранилась одна нога, позволяющая су
дить о непропорционально удлиненных конечностях. 

Собака изображена с открытой пастью, что сближает статуэтку 
с изображением собак в а·грессивной позе, известным из тр1НполЬО<их памят
ников бассейна Днестра, о которых писал Б. Л. Богаевский. 

Весьма многочисленно представлена и антропоморфная пластика. 
В жилище № 5 найдено свыше 60 скульптур человека. В подавляющем 
большинстве это фигурки женщин. В значительной части статуэтки фраг
ментарны. Они повторяют уже известные нам формы и орнаментальные 
сюжеты, однако некоторые фигурки расширяют наши представления о 

скульптуре из Луки-Врублевецкой. Отметим присутствие статуэтки с от
пt:чатком зерна. Находка эта не нова; она представляет интерес с точки 
зрения установления еще одного пункта подобных находок, а следователь

но, лишний раз подтверждает не случайность, а некоторую закономерность 
нахождения их в жилищах. Обращает на себя внимание довольно крупная 
статуэтка, имеющая рельефный поясок с косым нарезным орнаментом 
(рис. 11-3). Наконец, О111ень любо1пьl'I1ны две друnие фигурки. В стил·исти
ческом отношении они весьма близки друг к другу, но различны по раз

мерам. Одна из них -высотой до 13 см (рис. 11-2), другая едва дости
rает 3 см 1• Столь значительное различие в размерах, вероятно, указывает 
нг. разное функциональное назначение. Остальные фрагменты статуэток 
представлены всевозможными частями фигурок и повторяют типы, уже 

знакомые нам по прежним находкам в Луке-Врублевецкой. 
Подводя итоги материалам раскопок жилища № 5, укажем прежде 

всего на аналогичность залегания жилищ № 4 и 5 и на наличие следов 
аллювиальных отложений, нанесенных паводками Днестра, одинаково 
встреченных в обоих жилищах. Кроме того, следует подчеркнуть и значи
тельное сходство жилых комплексов № 4 и 5 в конструктивном отношении. 

Пытаясь реконструировать жилище, мы опять возвращаемся к той же 
самой схеме, которая была предложена для жилого комплекса № 4 (части 
полуземлянки № 2). Жилище № 5 может быть сближено с такими жи
лыми сооружениями, как углубленные жилища в Винче, Модлиничах 
и т. п. ЛюбопыТ!Ным археологическим фактом, рас·крытым ·в жилище № 5, 
является наблюдение над конструкцией пола, подтверждающее наше не
дивнее предположение о преднамеренной вымостке полов в полуземляноч
ных жилищах ра~ков·инами Unio. 

Для реконструкции древних форм рели1гиозноrо мировоззрения имеет 
значение обнаруже~нное захоронение черепа быка под очагом, стоящее в 
связи с культом плодородия, и погребение ребенка над полом жилья. По

след,нее явление находит свои аналогии в земледельче-сrких ~культах не только 

в Европе, но и в древне земледельческих обрядах переднеазиатских и сред
неазиатских племен. 

Наконец, нельзя не отметить находки в жилище № 5 нескольких фраг
ментов керамики дунайского типа и птицеподобного сосу да, указывающих 
на прямые связи раннетрипольских племен Среднего Поднестровья с ран
ними земледельцами Подунавья. 

1 Обе фИrурки слегка фрагментированы. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вьш. XL У МАТ Е Р И АЛЬ Н Ой К УЛ Ь ТУРЫ 1952 год 

С. И. РУ ДЕНКО 

БАШАДАРСКИЕ КУРГАНЫ 

В течение последних лет Г орно-алтайак.ая экспедиция занима.лась рас
копками курганов, да11ируемых серединой 1 тысяqелетия до н. э., в частно
сти, раскопками Пазырыкской группы, где работы были закончены в 
1949 г. Эти раскопки выявили самобытную и богатую культуру племен. 
населявших Гор1НыЙ Алтай в СIКИфское время. Выяснилось, что основным 
заJНятием племен в эту эпоху было пасту~шеакое G<.ото.водство. 

Не1Которое сходс11Во !Культуры горно.алтайских племен с культурой скиф
с.ких племен Востоrчной Европы проявляетс·я как •в м1атериальной культуре 
(одежда, тех.нИП<а, средства перед0в:ижен·И1я), в обществеюном строе, в G<.а
зочно богатом изобразительном ИС1Кусстве (в rчастн:ос'I1И в так :называемом 
звери:ном стиле), та~к .и в ряде обычаев 1и релитиоЗ1Ных представлеНIИЙ. 

Оказывается, что 1на западе и на востоке были ОДIНИ и те же обычаи 
снимать скальпы с у~битых •врагов, бальзамирО'вать тела умерш1Их, вместе 

с ·вождями племен хоронить их 1Наложwиц, совершать одни и те же оrчис~и

тельные обряды и т. n. 
Все раскопанные до 1950 г. курганы оказа,\ись ограбленными, причем 

из них были похищены не только изделия из металла, но почти все содер

жимое погребальных камер. Тем не менее, благодаря мерзлоте, они дали 
такое количество ценнейшего материала для суждения о культуре горноал
тайских племен, какое вряд ли можно получить в ·каком-либо другом месте. 

Раскопки Пазырыкской группы курганов показали, что племена Гор
ного Алтая засел.или эту область, верояmо, около VI 1 в. до н. э. Жили 
они не изолирован1Но, непрерывно поддерживая связи с соседними род

ственными им племенами и с отдалеНJНыми странами. 

В пятом Пазырыкском кургане найдены замечательные шерстяные 
переднеазиатские ткани и ковер ахеменидского времени, а в ряде курга

нов - древнейшие китайские Т!Кани. 
По сообщениям греческих историков изнестно, что политическая и 

культурная жизнь азиатских племен и народностей Средней и Передней 
Азии была в эту эпоху тесно связана. Связи эти полу'lили теперь под
тверждение при раскопках курганов в удаленной от Передней Азии обла
сти Горного Алтая, ·Где эти связи проявились ·в изо~браЗ1Ительном ~иакусс'Г'ве. 
В Пазырыкск,их курганах мы имеем воспроизведение цве'I"Ка лотоса, перед
Jiеазиатского сфинкса в оригинальной местной переработке, грифа в его 
ассирийской тра:ктовке, мотивы орлиного и львиного грифона.в в передаче, 
характерной для ахеме1Нидсаюго искусства. 

В 1950 г. Горноалтайская экспедиция произвела раскопки двух курганов 
с каменной наброской в долине р. Каракола, правого притока р. Урсула, в 
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урочище Баш-адар. Древний Башадарский могильник, расположенный в 
1,5 км к северу от аула Кулада, состоит из 60 курганов, среди которых 
три выделяются своими большими размерами: один - с насыпью из земли 

и камней и два - покрытых ·I<аменной наброской. К западу от каждого из 
них, на некотором расстоЯIНии, имеются серповидные каменные выкладки, 

образованные рядом кругов из вертикально поставленных и вкопанных в 

землю камней и каменных плит, причем у кургана с насьmью из земли 
и камня длина такой выкладки достигает 300 м. Южный из раскопанных 
курганов имел диаметр О1Коло 40 м, высоту 1,6 м; северный - диаметр 58 м 
и высоту более 2 м. При раск0'11Ке южного ·кургана последовательно была 
снята вся каменная наlброска, северный вскрыт шщюким раскопом пло

щадью в 800 м2 (20 Х 40 м). 
Могильная яма в южном кургане не была потревожена грабителями, 

так как захоронение оказалось не в центре кургана, как обычно, а в запад

ной его половине. Ближайший к центру .кургана ·край могильной ямы нахо
дился от негu в 2 м. На глубине 0,3 м от поверхности погребенной почвы 
обнаружена мерзлота, но последняя распространилась только до глубины 

3,2 м, дальше до дна могильной ямы, т. е. до глубины 4,2 м, гр}'IНТ был 
талым. 

Погребалмrое сооружение - хорошо известного устройства. В южной 
половине могил~ной ямы, :размер ·коrrорой .в ·верХ!НеЙ част.и 4,4 Х 4,8 м, 
а у дна 2,9 Х 3,8 'М, находил·ся сруб размером 1,5 Х 3,2 м при высо
те 1,2 м. 

Он состоял из четырех ·венцов и был покрьп бревенчатым потолком. 
Внутр.и сруба, на дне ямы, у южной стенки погребалЬ1НоЙ камеры в сарко
фаге-колоде бьu. положен покойник. Gн·аружи, у южной и северной стенок 
камеры было поставлено по три столба, в корыrrообразные вер,:кние концы 

которых уложены поперечные балки, поддерж·ивающ.ие настил из двух ря

дов 6ревен и лежащие выше землю и 1кам~ни. 
В северной половине могильной ямы захоронены трупы лошадей. 

Вследствие не полного промерзания могилы и в результате меняющейся из 
года в год, от сезона к сезону толщины линзы мерзлоты создались крайне 
неблагоприятные условия для сохранности всего захороненного. Бревна 
сгнили, потолок провалился внутрь камеры, и она почти целиком заполни

лась землей и :камнями. Сместились трупы лошадей, от которых сохрани
лись только скелеты, да и те в плохом состоянии. От саркофага-колоды 
уцелело только дно. Скелет положенного в него человека, лет 20-22, лежал 
на спине, головой на восток, .ноги вытянуты, руки согнуты в локтях и по
ложены на грудь. 

При изучении скелета обнаружились детали, встречающиеся впервые. 
До погребения с трупом был проделан ряд операций, с.вязанных с бальза
мирооа1нием: извлечен мозг, на что указывает трепанация черепа; несомнен

но, были извлечены и внутренности. На костях скелета впервые обнаруже
ны многочисленные отверстия и углубления, высверленные сверлом, 
диаметром ·В 4 М!М, частью сквозные, в большинстве же глу:биной от 1,5 до 
5 см. Т аа<.ие отверстия были у концов плечевых костей и у верхнего 11ющ.ьа 
кости предплечья, у концов бедренных и больших берцовых костей, 
в крыле подвздошных костей таза, в части шейных и в грудных по
звОIН'Ках. 

Единственная цель, которая могла преследо:ватьоя при просверливании 
тел позвонков,- было введение 11<.ак.их-то КОIН<'ервирующих ве1цеств в сП'ин

ной мозг. С этой же целью высверливались отверстия и в костях конечно
стей. Консерв.ирующее вещество вводилось, повидимому, и в мышцы. 1Иначе 
нельзя объяснить наличие просверленных отверстий в подвздошных костях 
таза. 
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Из предметов, найденных в первом Башадарском кургане, особый инте
рес представляют девять стрел, положенных между столбами в юго-восточ

ной части могильной ямы вне погребальной камеры. Наконечники роговые, 
вту льчатые, с двумя жальцами, ромбической в поперечном сечении формы. 
По типу они близки роговым наконечникам из курганов Минусинской 
кот лавины, датируемых серединой 1 тысячелетия до н. э. 

В северо-восточном углу могильной ямы стояло два небольших г .линя
ных кувшина со сравнительно широким туловом и высоким горлышком, 

типичной для горноалтайских курганов с каменной наброской формы. 
Сохранились грубые ткани от головного убора захороненного с лаковым 

(черного и красного цвета) покрытием, лоскуты тонкой шелковой ткани 
простого полотняного переплетения, мел,кие золотые бляш!Ки, повидимому 

украшавшие одежды. 

В конском захороненИIИ, где было погребено десять лошадей, найдены 
только остатки деревянных уздечных и седельных украшений и довольно 
много вырезанных из листового золота пластЮI, покрывавших эти укра

шения. Пластины состояли из круглых налобных блях узды, щитовидной и 
треугольной формы седельных подвесок. Судя по зо~отьгv1 накладкам, се
делЬ1Ные лу~ки '6ыли ~больших размеров. 

Второй Башадарский курган в некоторых деталях существенно от
л.ичался от большинства уже исследованных 1больших кургано1в данной 
эпохи. 

В южной половине могильной· ямы, площадь которой вверху равнялась 
5,2 Х 6,3 м, у дна 4,4 Х 6,0 м, при гл}'1бине около б м от поверХiНости 
погребенной почвы, была установлена погре1балЬ1Ная камера. Состояла она 
из восьми плах пола, на котором поставлен сруб из четырех венцов тол

стых брусьев, покрытый потолком из восьми бревен со стесаной Нiiiжней 
поверхностью. Площадь камеры 2,2 Х 4, 15 м при высоте 1,3 м. За камерой 
в северной половине могильной ямы было захоронено 14 лошадей. Потолок 
погребальной камеры покрыт черным войлоком, а поверх него мощным 
(до 0,5 м) слоем бересты, над которым был уложен кустарник - куриль
ский чай. Прослойка его, сильно спрессованная, имела около одного метра 
т ОЛJЩ~И:Н ы. 

Выше, почти до ~края могильной ямы, в 16 слоев уложены брев!На. 
Столбов с попереЧ'НЫ'М'И балками, предохраняющими погребальную камеру 
от давления лежащего выше груза, не было. По конструкции погребальной 
камеры и по отсутствию столбов, поддерживающих перекрытие, второй 
Башадарский курган подобен четвертому Пазырыкскому кургану. 

Такого мощного слоя кустарника курильского чая и бересты до 1,5 м 
толщ.иной не было ни в одном из исследованных нами больших курганов с 

каменной наброской. 
В погребальной камере в двух саркофагах-колодах были захоронены 

трупы мужчины и женщины. 

Курган оказался ограбленным, причем грабн:телями вырыт настолько 
большой колодец, что размеры проруба в бревнах были 1,7 Х 3 м, а гра
бительского лаза в потолке погребальной камеры 1, 7 Х 2, 1 м. Это дало 
возможность свободно орудовать ·В камере, извлечь из ~нее почти все 

содержимое, разрубив на части женский саркофаг с крышкой. Грабители 
~ырубили из северной стенки погребальной камеры дв.а нижних бруса и 
проникли к месту конского захоронения, втащив в камеру трупы трех ло

шадей полностью и частично еще двух. 

Несмотря на то, что мерзлота распространилась до дна могильной ямы 
и даже глубже, от трупов .лошадей остались только скелеты, а от упря,жи 
только незначительные остатки. ОтнGсительно хорошей сохранности ока
зались металлические и деревянные украшения. 
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Благодаря большой глуби не могильной ямы и относительно мягкому 
климату должны были пройти десятки лет, прежде чем курганная мерзлота 
распространилась до дна могиль:ной ЯiМЫ. За это время тр}'IПЫ лошадей 
должны были подвергнуться значительному разложению, чему способство
вал, по всей вероятности, и обширный грабительский колодец, пока он не 
завалился. 

Бальзамированные трупы мужчины и женщины сохранились хорошо. 
До захоронения у и-их была вскрьгrа брюшная полос1·ь, извлечены внутрен
ности, после чего брюшная полость зашита. Черепа не были трепанированы 
и мозг не извлечен. Это первый случай захоронения вождя племени и со
провождающей женщины без иЗ1Влечения головного мозга. Как он может 
бьгrь объяснен~ 

Рис. 12. Саркофаг-колоАа из второго БаmаАарского кургана . 

Возможны два предположения. Первое - в данном случае мы имеем 
более раннее захоронение с более простым приемом бальза~мировё11ния тел 
умерших, только с извлечением в.нутрешюстей, без трепанации черепа и 
удаления мышц. Некоторые оонования к тому, чтобы второй Башадарский 
курган сЧ'ИТать древнее Пазырыкских, как уви~им ниже, ИJМеются. Второе -
большая или меньшая· сложность операций при бальзамировании трупов 
могла зависеть от промежутка времени с момента смерти до захоронения. 

ECJ\Jи погребение производ1И.Лось через сравнительно 1КОро111КИЙ сро:к после 
смерти, то для предохранения трупа от разложения достаточно бьмо извле

чения только внутренностей. В тех же случаях, когда этот срок ·бы.л про
должительным, требовала~сь более радикальная операция -уда.ление по 
SОЗ!МОЖНОСТИ всех мышц. 

Саркофаги--колоды и их крышки во втором Башадарском ·кургане выде
.ланы из ствола кедра, а не лиственницы, каж во всех ранее ра~с.копЗН1ных 

куртанах, и несколько иной формы. На ·каждом конце саркоф<Ш'ов, вместо 
обь:пчной пары ПроушиIН, имеются по две пары; крьШП!Ки были не корьгrо
образной фо.рмы, а совершенно плоские на нижней поверхности и слегка 
вьm}'1Клые н~а наружной. Kpurмe того, .пов.ид.имому, оба саркофага бьми 
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орн.аментировЗJны. На !Крышке женк:.кого саркофага остались следы орнамен
та, 111анесен111оrо желтой крЗ1С1КоЙ, са.рк<>фаг же, 18 котором был погребен 
мужчина, покрыт резь/бой с одной стороны, !Крышка же оплоmь покрыта 
µезьбой. 

На мужском саркофаге вырезаны изображения четырех идущих друг за 
другом тигров и лося (рис. 12). На крышке .вырезаны четыре подобных же 
изображения тигров, а под ними 1в различных позах двух лосей, трех 

Рис. 13. Изображения, вырезанные на крышке саркофага-колоды 
из второго Баmадарского кургана. 

горных баранов и д·вух кабанов (рис. 13). Над изображениями животных 
по борту саркофага шла полОСJКа ТО1Н1Кого войлока с узором аплJИ1Кацией. По 
верхнему краю это украшение закреплено мелкими гвоздиками, а по ниж

нему - медными гвоздями с ·большими выiПуклыми шляп:каJМи с бляхами. 

Эта полоса была содрана грабителями; остами ее уцелели толь~ко под 
шляпками гвоздей. 

Из вещей, находившихся в погребальной камере, сохранились лоскуты 
орнаментированной кожаной одежды, образцы по крайней мере шести 
различного рода шерстяных тканей, остатки кожаной обуви, ременный 
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пояс, кожаные .ножны от короткого меча, ~украшения, 1Выреза~н1ные И'З рога и 

дерева, а также меД~ные, штампованные, бусы и бисер. 
Из находоl<' особого внимания заслуживает впервые обнаруженная муж

акая обувь. Теперь выяСJНено, что !М!}"жчины, ка'к и женщины, 111осили мяг
кую кожаную обувь без подметок, но с длинными голенищами, сзади при

крывающими только голень, а спереди колено. Шилась эт.а обувь либо из 
целых кожаных .вытяжек, к :которым подшивалась подошва, либо отдельно 

ошивались головки, по

дошвы и голенища. Пя
точная часть головок 

для прочности прошив:э

лась сухожильными нит

ками. Голенища обшива
лись снаружи либо ку
соч,ками меха различных 

сортов, сшитыми 1В вип.е 

мозаики из расположен

ных в шахматном по

рядке прямоугольников, 

л·ибо меховыми и вой
лочными, прошитыми 

сухожильной нитью пря
моугольниками. 

Все т·кани шерстяные. 
Большинство их - в 
саржевом переплетении 

различной плотности, от 
15 х 29 до 26 х 41 ни
тей основы и утка на 

1 см2 • 
Очень интересна пе

тельчатая ткань, в ко

торой на 1 см2 прихо
дится 12 нитей основы и 
18 утка; в каждом квад
ратном сантиметре по 

девять петель. Д~вумя 
образцами представлена 
шерстяная плетеная в 

две нити ткань. 

Из бус, найденных во 

' о ...__.__..___.__...._._j.f см 

Рис. 14. Бронзовые удила и пряжки из второго 
Баmадарского кургана . 

втором Башадар·ском кургане, заслуживают внимания бирюзовые, крупные 
цилиндрические и мелкие полусферические, которые скорее можно назвать 
бисером. В этих миниатюрных бусинках микроскопические отверстия вы
сверлены в плоскости, параллельной их основанию. Как . и IIO втором Пазы" 
рыкском кургане, найдены просверленные кристаллы пирита, причем в не
которых :из них с плоскостями г.раней всего около 1,5 мм ВЫ(:Верлены отвер
стия диаметром 0,5 мм. 

Лошади, захороненные во втором Башадарском кургане, были с под
стр1иженными гривами и хвостами, закручеюными в спираль в несколько 

прядей. У~б.иты ОIНИ ·уда1рами IК;ЛеВЦа в череп. В отличие от Пазы:'рьm.ских, 
в этом кургане •все лошади были захоронены 1взнуз.1J1анньrм.и и заседлд!IН
ными. 

Узды и седла оказались хорошо ИЗIВОСТIЮ'ГО т.ипа, пр~и1t1ем седельные луки 
были большие и высокие, но деревянных распорок между седельными по
душками не было. Удила бронзовые и железные двусост:авные (рис. 14), 
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кольчатые, псалии медные или деревянные с двумя отверстиями для ремен

ной узды. 
Во ·всех до сих пор исследованных больIП1Их курганах с каменной на

броской 1Н1аходилось абьIIЧ!Но по одной-две rпо~·nружные пр·.ЯЖК·И; !ВО втором 
Баша.дарс:ком пр1Яж.ки найдены почти при всех седлах. Пряжюя вти или 
литые .медные с .носиком-кнопкой, или роговые без подвижного замка, но 

Рис. 15. Роговые поАпружвые пряж:ки (1) и сеАельвые у:краmевия 
(2) иэ второго БаmаАарс:кого Rургава. 

1 

2 

с носИJКом. Роговые пряжки, хотя и однотипны, сильно варьируют по форме; 
часть их без носика (рис. 15-1). 

Седельные rrюдушки только 1в одiНом случае ПОiКрьrrы Шl(у·рой кошк.и, по
крышки остальных бьми из тонкого войлока, чаще узорчатые. 

На·ряду с украшениями кm~ской у.пряжи, вырезанными из дерева и 
покрытыми листовым золотом (рис. 15-2), впервые найдены медные 
литые, в точности повторяющие деревянные, украшения и также покрьrrые 

листовым золотом. 

Как и в Пазырыкских курганах, во втором Башадарском одна иэ захо
роненных в первом ряду .лошадей от .лича.лась от прочих крупным ростом, 
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особым богатс'ШЮм упряжи. Пр:и этой лошади найдены навершие, начель
ник, выреза.иные ·ЮЗ дерева рога горного ·козла, покрьrгые листовым 

серебром и золотом, а спирально закрученный хвост был обвит длинной 
полоской листового ~олота; . эдесь же найдено художественно оформленное 
кнутовище нагайки. 

Конское убранство из второго Башадарского кургана по своему худо
жествекиому Dформ.лению су1цественно отличается от упряжи, :наЙ•денной 

о 5 С.111 

о 

Рис. 16. Украшения лук ОАRого сеАЛа из БаmаАарского 
1<ургава № 2. 

в ранее исследованных курганах. Узоры седельных покрышек преимущест-
13енно геометрические, на седельных луках они представлены либо системой 
спиралей и завитков, либо комбинациями стилизованных грифовых голов. 

Набор украшений седельного нагрудника д.вух лошадей состоял из 
58 кабаньих клыков в золотой оправе. На вырезанных 1иэ дерева и отлитых 
из мед.и украшениях упряжи преобладают геометрические мотивы, фигуры 
круглые и серповидные, в BИ\lte запятой, !Кресты различных размеров и 
форм. Некоторые фиrуры в такой степени стилизованы, Что их происхож
де:ние может быть ~установлено только в результате тщательного анализа. 
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Из украшений, выполненных в «зверином стиле», следует особо отметить 
вырезанные из дерева головки грифов на концах одной пары псалий, 
головки горных баранов, украшавшие наружные поверхности лук одного 

из седел, и замечательные изображения грифов, украшавших луки другогu 
седла (рис. ~6). Чрезnычайно интересны скульптурные головки волка, вы-

~ u 
резruнные rна 11юнцах и по середине кнутовища 1Нагаики. 

Несмотря на сравнительно небольшое количество мотивов, использо
ванных 1в у~крашениях конской упряжи и в резьбе на саркофаге и его 
крышке, 1горноалтайское искусство скифского времени и в этом кургане 

представлено блестяще. 
Особенно выделяются своим смелы!М и мастерс~им выполнением мону

менталЬJные изо.бражения тигров. Пр.и ори1гЮiальных условных приемах в 
воспроизведен:ии этих зверей, в частности в ~передаче их меха, изображения 
край~не выразитель·ны. 

ЗаJМечателен прием членения тела изо,бражаемого животного системой 
спиралей, та1к искуоно использованным в воспроизведении горных баранов, 
лосей и rкабанов. Обращает на себя внимание чрезвычайное разнообразие 
поз, в которых представлены живо~ые. 

До раскопок второго Башадарского кургана мы имели многочисленные 
силуэтные изображения животных, выполненные в круглой скульптуре, в 
рельефе и сравнительно редко - в резь6е. Теперь имеются блестящие об
разцы, вьmоЛ1НеН!Ные и в этой технике. Пора:зитель~но, с каким иокусством 
несколькими линиями передаются общий облик животного и его характер
ные позы. 

Для изобразительного искусства, представленного во втором Башадар
ском кургане, характерно отсутствие (за исключением грифов) каких бы 
то ни было иноземных мотивов и стилистических приемов. Ничего, что бы 
указывало на связи с искусством ахеменидской Персии, нет. Напротив, 
здесь налицо .все, что 11ипично для оригинального, та1к называемого СJКифо

сибирсrкого искус.с11ва, получившего свое яркое выра·жение, в частнос'NI, в 
извесТ!Ных вещах эрмитажного собрания - сибирскrих зО1Лотых изделий, 
наЙденJНых ·в Петровское время. 

Однако связи племен Горного Алтая с Передней Азией во времена 
сооружения второго Башадарского кургана все ж'е были. Не говоря уже о 
rрифа,х, об изображениях которых (.и притом в ассирийскuй их трактовке) 
у~же упом:иналось, очень показательна находка лосrкута стриженого ковра, 

использо.ваnmюго для украшения одного из седел. Этот ворсовый, стриже
ный ковер исключительно тонкой работы. В нем на один квадратный деци
метр в сред~нем приходится 6000 узлов, почти вдвое ·больше, чем в ковре, 
найденном в пятом Пазырьжском кургане. Иной О1Казалась и теХ1Ника 
вьmолrнения. ~Концы нитей ворсового утка в нем не затягивались, как в 
ковре из пятого кургана, а скручивались. Это древнейший из ворсовых 
ковров, при изготовлении ,которого применялись ТМ< называемые полутор

ные узлы. 

Время, которым можно датировать второй Башадарский курган, при
мерно то же, к какому относятся курганы, раскопанные у с. Туэкты в 
1937 г., т. е. VI в. до н. э. С. В. Киселев, как известно, относит указанный 
выше курган к майэмирской :культуре. 

Раскопки Башадарских курганов существенно пополнили новыми и 
ценными фактами наши сведения о культуре племен Горного Алтая в скиф
ское время. И чем больше мы узнаем о ней, тем эта культура, при всем 
своем единстве, представляется нам и более разнообразной и более богатой. 
Промежуток времени, к которому относятся исследованные нами курганы, 
достаточно ограничен: VI-IV 1вв. до н. э. Временем появления этих пле
мен в Г ор,ном Алтае был, вероятно, ·КМ< уже было отмечено выше, VII н . 
.до н .. э .. В 111 в. до :н. э. мы их там уже не находим. 
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Никаких существенных изменений в культуре племен Горного Алтая за 
указанный промежуток времени не произошло, и нет пока никаких основа
ний распределять исследованные нами курганы по каким бы то ни было 
этапам развития данной культуры. 

Горный Алтай заселялся, по всей вероятности, в различное время и 
выходцами из разл,ичных районов. Отсюда все то разнообразие в деталях 
материальной культуры и в стиле изобразительного искусства, с котор!>IМ 
мы встретились, изучая находки из раскопанных нами курганов. 

Особенности, которыми отличаются Башадарские и Туэктинские кур
ганы, пятый Пазырыкский, первый и второй Пазырыкский, третий и чет
вертый той же группы, мы склонны рассматривать скорее как особенности 
узкd племенные, а не связанные с измепением культуры с течением времени. 

Чтобы утверждать это с полной уверенностью и установить хронологиче
скую последовательность иоследован~ных ,кургмюв, ~необходимо иметь значи
тельно больше данных сравнительно с теми, которыми мы в настоящее 

время располагаем. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБI!!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XL V М АТ ЕР И АЛЬ НО й К УЛ Ь ТУРЫ 1952 год 

А. П. ОКЛАД НИ К О В 

РАБОТЫ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИUИИ В 1947-1950 ГОДАХ 

Бурят-Монгольская археологическая экспедиция ИИМК АН СССР и 
Научно-исследовательского института культуры и экономики Бурят-Мон
гольской АССР начала работать в 1947 г. Ее работы явились прямым про
должением работ экспедиции АН СССР 1928-1929 гг., которыми руково
дил Г. П. Сосновский. Они внесли много нового в понимание древнейшей 
истори1и Восточной Сибири и истории культуры ее населения, с палеолчта 
и до XIII-XIV вв. н. э. 

Полевые работы экспедиции 1947 г. начаты в долине р. Лены, вблизи 
д. Шишк,ино, с изучения многочисленных наскальных изображений различ
ных эпох - от палеолита и до времени прихода русских на Лену. Здесь 
были описа.'Ны и окалЫ<ирова:ны сотн:и рисунков, выпол1-'енных красной 
краской, резных и затертых; обнаружены новые, ранее неизвестные 
рисунки и целые группы их. 

Из в.новь найденных рисунков особенно замечательны :крупное изобра
жение дикого быка-бизона и еще один (кроме найденного в 1941 г.) рису
нок дн.кой лошади, которые относятся к палеолитическому времени. Не ме
нее интересны столь же крупные рису:Ю<.и лосей, по реалистическому совер
шенству не уступающие самым выдающимся скандинавским изображениям 

оленей эпохи мезолита и раннего tНеолита, и оригинальные антропоморфные 
фигуры, которые следует датировать концом неолита или эпохой бронзы. 

В долине Селенги был обнаружен ряд новых палеолитических местона
хождений, давших обильный инвентарь (рис. 17). Найдены поселения свое
образного местного неолитического типа; обследованы многочисленные мо

гильники эпохи бронзы и раннего железа, в том числе погребения с остат

ками сложного лука и украшениями; обнаружены кочевнические погребения 
новqго типа; открыты и изучены многочисленные наскальные рисунки, 

дающие представление об искусстве и мировоззрении древнего населения 

Забайкалья. 
Одновременно были осуществлены разведочные работы в Аларском 

районе Иркутской области, где открыт ряд новых городищ курумчинского 
типа. 

В 1948 г. экспедиция продолжила свои работы в долине р. Селенги, от 
г. Улан-Удэ и до Кабанска. Тем самым в основном было завершено обсле
дование всей этой долины в пределах Бурят-Монгольской АССР. В про
цессе работ обнаружен ряд новых поселений палеолитического и неолити
ческого времени, в том числе несколько многослойных неолитических стоя
нок. Изучались пещерные стоян!Ки, в одной из ·которы~ было найдено 
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каменное изображение ры:бы. Раокопан ряд ~богаты·х погребений эпохи 
неолита и ранней бронзы :на Фофановокой горе (против Каба.нс!Ка)~ кото
рые дали возможность по-новому освет.ить эти важные этапы раН11еи исто

рии Забай·калья. 
Затем бы.ла обс.ледова:на долина р. Уды, от Ера.внинских о:зер до 

г. Улан-Удэ. Здесь впервые обнаружены палеолитические памятники, изу
чены многочисленные наскальные изображения, выполненные красной ох
рой, в том числе 11:1а утосе Хотоrой-ХабсСШ"аЙ, где оказались самые богатые 
и разнообразные по содержанию ри

сунки из числа всех известных за 

Байкалом. 
Вблизи г. Улан-Удэ были произ

ведены раскопки плиточных могил 

эпохи бронзы, давшие новый интерес
ный матер~ал; найдена пещера на 
Острой СОПIКе с писа:ницамн, вьmол· 
ненными красной охрой; раскопаны 
«херексуры», оказавшиеся ·могилами 

тюркского времени, что раньше не 

было известно. 

Кроме того, особый отряд экспе
диции совместно с Кяхтинским музе
ем вел разведочные работы в долине 

Селенги, от Наушек до Селенгинска, 
обнаружив ряд новых памятников, в 

том числе писаниц нового типа. 

В 1949 г. экспеди:rшя начала си
стематичеокие рас·коrюки одного из 

самых 1замечателЬ1Ных археологитче

m<их памяТIНИ!Ков Бурят..Монголыжой 
АССР - щревнего rороД;ища вблизи 
устья НижJНеЙ Иволги, впад1ающей в 
Селенгу в 14 км к юго-западу от 
г. Улан-Удэ. Городище это, издавна 
известное у местного бурятского на

селения под именем Китайс.кого ме
ста, является единственным извест

ным нам укрепленным гуннским посе

лением. 

Рас.копк.и erroro городища, :КО• Рис. 17. Схребло и остроховечвих 
торыми руководил В. П. Шилов, на- с палеолитичесхой стоявхи Нявьги. 
чальник Иволгинского отряда экспе-
диции, дали ра.З1Нообраз.ный ·вещественный материал, .ярко рисующ·ий куль
туру и образ жизни его обитателей. Городище расположено на землях кол
хоза «Коминтерн», в 1,5 км к востоку от поселка Нур, на первой надпой
менной террасе около бьmшей старицы р. Селенги, высохшей в 1Настоя.щее 
вре№я. Оно имело прямоугольную в плане форму (348 Х 208 м), но часть 
его ·была смыта Селенгой. С севера, tЗапада и юга городище окру1жено че
тырьмя валами (высота около 1,5 м) и четырьмя рвами, за.плывшими в на
стоящее время. Как показали раскопки, внутренний вал городища, по греб
ню :был укреплен .камнями, а остальные - rалЫ<оЙ и пе<Жом. Пространство 
вн·утри •валов представляет роВIЮ}'ю площадку, слегка повышающуюся 1К за

паду и северу, с •небольшими, ед~ва заме-nным.и воЗ!Вышенност.ями, которые 
оказались остатками жилищ. 

В центре городища находились два холмообразных возвышения (высо
та 1-1,5 м), господствовавшие над окружающей местностью. 
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Рабо!fы 1949 г. в основном проводились на 1Герри1Гории небольших воз
вышений-жилищ. В резуль1Гате раскопок девяти зданий выявилась техника 
их сооружения. Выкапывалась яма средней площадью 6 Х 4 м и глубиной 
0,3-0,4 м; ~вдоль ~северной и запад1НоЙ стенок ·котлова~на ~воздвигались стены 
из вертикально стоящих плит, размером 50 Х 60 см, швы между которыми 
с внутренней стороны замазывались глиной. Между плитами и стеной ~кот
лована устра,ивался канал-дымоход, соединявшийся с очагом, располагав
шимся, как правило, в северо-западном углу жилиu1а: друтой :конец его 
подымал·ся вверх в южной части западной стены. От очага, который был 
сооружен из четырех вертикально стоящих плит, перекрытых одной или 
д1вумя горизонтально лежащим.и большими плитами, дым поступал в дымо

ход, расположенный вдоль северной стены. Сверху канал перекрывался 
сырцовой стеной здания. В северо-западном углу пuмеrцения дымоход делал 
крутой поворот к югу и шел дальше ·вдоль западной стены, имея такое ;ке 
устройство, как в северной. В южной стороне западной стенки дымоход 
вновь 1Круто поворачивал, но уже кверху. Отсюда по каналу, расположен
ному в1Нутри сырцовой ~кл,;1дки, дым выходил из помещения наружу. Такая 
оистема отопления ширО1Ко применяется в настояrцее ·время в Северном 
Китае и у амурск.их племен. 

С южной стороны жилища располагался вход в помещение. Вследствие 
пожара городище погибло; хорошо сохранились остатки крыши, которую 

у далось почти полностью реконструировать. Во время пожара горящие де
ревянные части пере~крьпия провалились во внутрь помещения и, ,не сго

рев полностью, сохранились до настоящего времени в виде обугленных бре

вен и же.рдей, лежащих в определенном порядке. Крыша была плоская, 
она сооружалась из нетолстых бревен, клавшихся концами на длинные 

стены помещения с промежутком в один метр, и коротких жердей, густо 
положенных сверху бревен в поперечном направлении. Любопытно, что по 
углам и в средних частях стен встречались остатки деревянных столбов, 

которые служили для укрепления. Этот строительный прием употребляется 
еще и в настоящее время на территории Бурят-Монгольской АССР. 

Внутри некоторых жилищ, а иногда и снаружи их, встречались откры
тые очаги-кострища, нередко помещенные в неглубокие ямы. Рядом с на
ружными очагами встречается обычно большое количество обломков горш

ков с закопченной поверхностью и расколотые трубчатые кости домашних 
животных. Очаги служили, очевидно, для приготовления пищи в летних 
условиях. 

В жилищах найдены: глиняные сосуды с отверстиями на дне для изго
товления сыра; пряслица для прядения. шерсти; остатки металлургии (мед
ные и железные шлаки). Кроме того, встречены предметы вооруж:ения: же
лезные, костяные и бронзовые наконечники стрел, костяные накладки для 

лука; предметы украшения: пронизки, бусы, з;э.стежки из различного мате

риала, в том числе из полу драгоценных камней. 
Кроме рядовых жилищ, был раскопан один из двух ~больших холмов, 

находящихся в центре городища, в результате чего выявился поЛ1Ностью 

плаrн находwвшеrося там дома. Он представлял собой большое прямоуголь
ное помещение, размером 8 Х 9 м, с г лиrнобитными стенами, толщиной 
свыше одного метра, укрепленными деревянными столбами по углам и в 

середине. В северо-западном уг лrу дома, так же ~как и в других 'ЖИлиrцах, 
располагался очаг, отличающийся от описанных ·выше своими значитель
ными размерами; дымоходы находились в север.ной и западной стенках. 
В южной стене помещения найден дверной проем, обрамленный верти
кально стоящими четырьмя -деревянными столбами (два с внутренrней сто
роны помещения, д,ва ·с внешней). Пространство между столбами было 
устла'но цьиювкой из растительных волокон, переплетенных тальнwком. 
Внутри помещения была обнаружена яма с остатками пепла, битых горш-
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ков и костей домашних животных. На полу помещения, тщательно обмазан
ном 11' лИ1НоЙ и обожtже!НIНОМ вследствие пожара, от которого погибла 
построЙ•ка, был.и обнаружены остатки сгоревших деревян.ных нар 1и упа.вшее 

перекрыт:ие, •которое по конструкции, повидимому, повторяло rкровлю рядо

вых ЖJилищ, но, ·В отличие от последних, потолок здесь бы.л покрьrr ров
ным слоем г лин.яной обмазки. В помещении найдены целые г линяньrе со
суды для из·готовления сыра, хранен.ил пр·ипасов и приготовления пищи. 

Некоторые из сосудов достигал1и высоты 70-80 см. Кроме того, здесh 
была найдена л.итая бронзовая чаша. Помимо сосу~дов, найдены предметы 

Рис. 18. Иволгинское гороАище. Металлические украшения 
(верхняя слева фигурка из разрушенного погребения). 

вооружения (:костяные и бронзовые наконеч,ники стрел, костяные накладки 
на лук), а также украшения - костяные и бронзовые пряжки (рис. 18), 
бусы. Особенно следует отметить находку точильного камня, поrкрьrrого 
знаками иерог лифичоскоrо типа. 

Uентральное положение данного жилища на городище, его размеры и, 
наконец, обнаруженные в нем предметы позволяют предполагать, что здесь 

жило лицо, возглавлявшее поселение. 

В том же 1949 году были начаты раскопки древнего поселения в устье 
речки Нижней Березовки, в 8 км ниже г. Улан-Удэ, и произведены разве
дочные работы в районе Кяхты, по р. Джиде и в районе с. Бичуры, дав
шие новый обильный материал по наскальным изображениям, памятникам 
каменного и железного веков. 

В 1950 г. попрежнему продолжались раскопки гуннского городища на 
р. Нижней Иволге, где вскрыто еще несколько жилищ. При раскопках 
вновь обнаружены многочисленные образцы гуннской керамики, изделия 
из железа, бронзы и камня. 
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Среди керамических находок особый интерес представляют остатки 
тонкостенного глиняного сосу да, покрытого снаружи ложнотекстильным 

тисненым орнаментом в виде выпуклой шахматно-ромбической сетки. Об
ломки таких сосудов известны из поселений раннего железного века При
байкалья на р. Иркуте вблизи Иркутска. Они свидетельствуют о связях 
обитателей гу.ннского городища с соседними лесными племенами. Из дру
гих находок, кроме халцедоновых широких колец и предметов в виде 

«запятой», изготовленных из того же материала и служивших, очевидно, 
поясными украшениями, должна быть особо отмечена изящно сделанная 

из белого камня (алебастр~) овальная чаша, в точности повторяющая по 
форме ла~кированные деревянные китайские чаши ханъского времени. 

Рис. 19. Иволгинское городище. Железоплавильный горн. 

При раскопках 1950 г. на Нижне-Иволгинском городище были получе
ны новые материалы, дополнительно освещающие образ жизни и хозяйство 
его обитателей. Так, в результате вскрытия второго большого холма выяс
нилось, что это были остатки не жилища, что можно было думать по ана

логии с первым холмом, а сооружения производственного характера. В нем 
обнаружен превосходно сохранившийся железоплавильный горн (рис. 19). 
Отсюда следует, что городище в!близ.и !Нынешнего города У ла1Н-У дэ было 
не толЬIКо .вое~нно-адми1нистратиВ1Ным центром, но, вероятно, и довольно 

крупным 1110 тем .временам центром металлургИJЧеского производства. 

Не менее иптересно, 'ЧТО в одной из ям для запасов сохранились впер
вые найденные за Байкалом зерна проса столь раннего времени. Кроме 
того, на городище оказался железный на~конечник мотыги, датирующий 
серию аналоrnчных изделий из района Кяхты и других мест ЗабаЙiкалья. 

Для истории этого уникального памятника интересно и то, что на том 
же самом холме обнаружено погребение, ОТIНосящееся к железному веку. 
Погребение это, сопровождавшееся целым пло<Жодонным сосу диком, может 
быть датировано временем около V-VI вв. н. э. В это время, следова
тельно, rородюце 6ыло полностью заброшено и остатки строения с 

железоплави.11.ьны:тм горном имели та·кой же, как сейчас, вид :невысокого 
раоплывшегося ~бугра, :который и был ж:пользован под захоронение. 
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В 1950 г. ,экспедИЦIИЯ продолжала также .вести раскопки на Фофанов
ской горе, где и на этот раз обнаружены древние погребения с1 каменными, 
костяными и металлическими изделиями, а также с остатками керамики. 

Как и в 1948 г., вновь найдены топоры из темнозеленого нефрита, в том 
числе с намеренно .изуродоваJННым обби•вкой лезвием, крем'Невые ~И хал,це
доновые наконечники стрел, ножевидные пластины, скребки и отщепы. 

Не менее характерны костяные изделия: кинжаловидные большие и ма
лые острия, отжимники, игольники, украшенные характерным узором в ви

де тонких, глубоко врезанных линейных поясков, наконечники стрел. Из 
украшений найдены, кроме обычных перламутровых круглых бляшек и гру
шевидных подвесок из клыков марала, миниатюрные «пастовые» бусы 
черного и белого ц,вета, а также морские раковины, происходящие чз морей. 
омывающих Японские, Зондские и Молуккские острова. 

Результаты раскопок Фофановского могилыника существенно дополня
ются материалами многослойного поселения на Нижней Березовке. В ниж
нем слое Нижне-Березовской стоянки оказалась архаическая керамика, 
предста•вленная остатками сосудов яйцевидной формы, а та1Кже каменными 
и костяными изделиями, аналогичными вещам из позднесеровских слоев 

стоянки У лан-Хада и поселений китоИ:ского времени на Ангаре. Среди 
этих вещен наиболее замечательны каменные стерженьки-грузики для рыбо
ловных крючков составного типа и костяная ложка оригинальной формы. 
Из бытовых деталей наибольший интерес представляют очаги из камней 
и захоронения соба•к, свидетельствующие о важ:ной роли собал<.и в жизни 
древних рыболовов и охотников Забайкалья. 

В самом верхнем слое стоянки оказались фрагменты плоскодонных сосу
дов, совершенно такие же, как найденные при раскопках Фофановского 
могильника, а среди подъемного материала - фрагменты трипода китай
ского типа. Там же найдены литые предметы из 6рон:зы, близкие по типу 
к карасукс.ким, и кости домашних животных, в том числе лошади и рога

·rого скота. 

Все это свидетельствует о том, что сначала древнее население Забай
калья было близко по культуре и образу жизни к населению соседнего 

Прибайкалья, а затем перешло к новым формам хозяйства - от преобла
дания охоты и рыбной ловли к скотоводству. Одновременно складываются 
и крепнут культурные связи племен Забайкалья с Китаем, где в то время 
уже возникает классовое общество и государство. 

В 1950 г. эюспедиц.ия впервые ох,ватил,а сноими исследованиями таJКже и 
Агинский d'ациональный округ (Читинская область). 

В Чите были обнаружены два палеолитических местонахождения. 
В с. Агинском раскопано интересное детское погребение гуннского време
ни - первое на этой территории. Костяк ребенка находился под своеоб
разным двойным гробом из камня и дерева. В головной части погребально
го сооружения под большими горизонтальными плитами компактной ~Маосой 
лежали отдельные кости головы, ног и позвонки двух баранов. Все они 
лежали между северной досчатой стенкой погребальной камеры и черепом 
погребенното, несколько выше черепа. 

Возле правой плечевой кости погребенного найдено три наконечника 
стрел: бронзовый трехперый, плоский железный и костяной. Там же было 
и миниатюрное золотое колечко. По бокам, возле голснеi-i скелета, обнару
жены остатки от железных колец. 

Ооновная масса вещей была сосредО'Гочена в средней, поясной части 
скелета. Слева, на тазе, лежала -большая железная пряжка, а тЭJI<же роговая 
пря•жка «тюркского» типа. Все о~ни, видимо, поясные. Сохранились и остат
ки пояса rB виде сплошной лентыr перламутровых Н<l!шивок, воспроизводящих 
раковину «Каури». Эти оригинальные по~делки лежали в два ряда над 
тазом и под ним, КаJК бы опоясывая покойника. Ниже, с правой стороны, 
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среди тазовых костей, tНаходилисъ железные удила с неразъемным·и коль
цами. На запястьях рук лежало по бро:нзовому · кольцу. Левой ладонью 
покойник, ках в:идно, обхватил .большое ножевидное железное острие -
клинок. КостоЧIКи nальцев руки располагались в анатомическом порядке 
на ру1Кояти ножа. Ножевидное изделие о.казалось сильно изъеденныiМ 
ржавч.mrой и рассьшалось от малейшего пр:И1<ос:новения. На нижней его 
поверХiНОСТИ хорошо ·Вlидны остатки ткани и кожи. Под косточками левой 
кисти nО1КоЙНИ'ка tНаЙдены кедровые орехи, а слева, возле головы, лежало 
десять бараньих альчи.ков. 

Не менее интересны результаты раскопок плиточных могил, в которых 
О1Казались украшения в ви~де •цилиндрических бус •из пироффиллита, сердо

ликовых бус и золотьl'Х опиралевидных прониэок. Там же, в пл•иточных 

Рис. 20. Нижняя часть трипода из с. Агинского 
(в процессе реставрации). 

могилах, обнаружены обломки глиняных сосудов - триподов древнекитой
скоFо типа с полыми внутр.и ножками-резервуарами. При раС1Коriках вблизи 
с. Агинского найден один большой полый сосуд такого рода, распавшийся 
в земле на множество кусков. Восстановленный в реставрационной мастер
ской ЛОИИМК Е. Б. Ивановой, сосуд этот впервые дал ясное предста1в
ление о забайкальских триподах бронзового века, от которых до сих пор 
встречались только единичные фрагменты (рис. 20). 

В долине Онона экспедиция исследовала два погребения железного 
века, в которых обнаружены роговые пластинки от лука тюрко-монгольско

го типа, .железные пластинки от лат централмюазиатской формы, костяные 
и железные на0ко1Нечники стрел с шариками-свистунками и .керамика, порази

тельно близкая к амурской. Оба погребения по всем признакам относятся 
к тому времени в истории юго-восточного За!баЙII<алъя, которое предше
ствует годам возвышения Чингис-Хана и образоваяию Монrольской 
империи. 

Оказались здесь и памятники более . раннего времени - неолитические 
сто.янки, пл·иточные могилы бронзового века и, наконец, загадочные писа

ницы, выполненные красной охрой. 
В районе Кондуйского городка обнаружены, кроме многочисленных пли

точных могил, новые наскальные рисунки с изображением стилизованных 



человеческих фигур, животных и различных условных знаков. Были ос
мотрены церковь с. Кондуй, в стены которой замурованы в качестве архи
тектурных у~крашений «идолы», доста'ВлеНIНые из Кондуйслюго городка 
(рис. 21), и знаменитое Кондуйское городище. На последнем произведен 
обмер развалин дворца, представляющих в плане курган крестовидной 
формы с сохранившимися кое-где гранитными базами колонн, и составлены 

планы двух жилых комплексов, состоящих из двух и трех зданий внутри 
от дельных оград-валов. 

Работы в Агинском округе и соседних с ним раионах подтвердили, та
ким образом, богатство их разнообразными археологическими памятниками 

Рис. 21. Стена цер1<вв в с. КовдуИ с вмазанными в вее архвте1<турвыми деталями 
с КовдуйсRого город1<а. 

и существенно дополнили наши представления о древнейшей истории 
Забайкалья. 

Таковы вкратце результаты работ Бурят-Монгольской экспедиции 
1947-1950 гг., которыми, как показано выше, охвачена центральная часть 
территории Бурят-Монгольской АССР, а также восточные районы Читин
ской области, а хронологически - ряд тысячелетий истории Забайкалья и 
Прибайкалья, с палеолита и до XIII-XIV вв. н. э. 
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КРАТКИЕ СООБI.J.!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 1952 год 

К. В .. С А ЛЬНИ К О В 

ЮЖНО-УРАЛЬGКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИUИЯ 

Южно-Уральакая археологическая Э1Копедиция 1950 г., организованная 
Уральским государственным университетом, Челябинским и Магнитогор
ским краеведческими музеями 1, силами трех отрядов произвела обследова
ние южной части Челябинской области между lVlагнитогорском и Троицком 
с целью выявления памятников в этом совершенно не изученном в археоло

гическом отношении районе. 

Бахтинским отрядом (руководитель К. В. Сальников) обследованы 
берега маленькой речки Бахты, впадающей ·в приток Урала - ,Гумбейку. 
Уйский отряд обследовал р. Уй, от села Уйского до г. Троицка, Верхне
уральский отряд от села Уйского по притокам ВЫlшел на р. Урал и 
спустился до поселка Верх;не-,Кизыльского. Четвертый - стац,ио.нарный 
отряд (ру:ковод~итель К. В. Сальников) провел раскоПIКи в районе Маrнито
горска. 

Работами экспедиции охвачено 105 памятников, преимущественно кур
ганов, которых зарегистрировано около 500 в 71 группе. Обследовано 20 
древних поселений (два неолитических, одно абашевское и 15 андронов
ских, два неопределенных), место разработки кремня, два медных рудника, 
три группы менгиров, две пещеры, три стариН!Ных кладбища и три казачьих 

укрепленных пикета Уйской линии XVIll в. (рис. 22). 
Мал о - К из ы ль с к о е сел и щ е (рис. 22-1). Основным объектом 

стационарных paJбorr было се~ище на левом берегу р Малый Кизыл, на 
огородах Супрякского поселка. На этом селище были продолжены исследо
вания, !Начатые 'В 1948 и 1949 гг. 2 

В 1950 г. заложены раскоп 11, площадью 88 м2 (продолжение раскопа 1 
1949 г.), и раскоп 111, площадью 214 м2 к северо-востоку от рас.копа 1 на 
слегка заметной небольшой круглой впадине пашни. 

Раскоп 11, как и 1, дал единичные находки. Из них следует отметить 
лишь свинцовый браслетообразный предмет. 

Совсем иной хара·ктер !Имел культурный слой, вскрытый в раскопе 111. 
Он содержал большие скопления кераМ'И11{1И, из кота.рой составляwись 

1 В состав экспедиции входили: нач.альнЮ< экопедицин К. В. Сальников, зам. на-
11альника и руководитель Уйского о'!'ряда Н. П. Кипа·рисова, ,руководитель Верхне
Уральскоrо отряда В. И. Кики~орина-Фомина, со11рудник Магнитогорокоrо музея 
М. Р. Уфимцев, художник Челябинского музея Я. И. Корабельников, студенты У~раль
ского государст.венного университета, Челябинского и Шадринского педаrогическюс 
инсmтутов. 

2 К. В. С аль ни к о в. Памятник абаmевской культуры близ Магнитогорска, 
КСИИМК, вып. XXXV; о н же. Археологические исследования в КУ\РI'анской и 
Челябинской областях. КСИИМК, вьm. XXXVII. 
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крупные частя сосудов; раздробленные, частью обожжеНiНые кости иногда 

лежали цельr:м:и заJв.а.л,а:ми. 

Середину раскопа 111 занимала прямоугольная полуземлянка, ориенти
рованная продольной осью по линии ЗСЗ- ВЮВ. Восточный конец ее 
уходю в стет<.у раскопа. Площадь вскрытой часm жилища 56 м2 • Отчетли
во 111рослежены северная и западна·я земляные стенки, врезающиеся .в грунт 

на глубину 0,2 м, а также отрезок южной, часть которой не уловлена. 
Жилище раоположено на площадке, имеющей небольшой уклон ·к юго

востоку. При сооружении полуземлянки, чтобы сделать пол горизонтальным, 
повышенная северо-западная часть ее ·была врезана .в грунт. При слабом 
склоне и небольшом углублении разница между глубинами северо-западной 
и юго-востоЧ1НоЙ частей была невелика. На профиле по линии VII видно, 
что южная граница жилища не нарушила грунта; она ~заметна .в толще 

чер:нозема благодаря тому, что пол постройки, расположенный здесь на 
уровне грунта, покрыт толстыми углистыми и золистыми слоями, резко 

отличающимися от чернозема за пределами жилища. У северной стенки 
жили{Ца отмечена ям.ка от столба. У середины западной земляной стенки 
обнаружена подобная же ям1Ка, ·являющаяоя началом ряда из четырех ямок 
(глубиной 18-30 см, диаметром 17-32 см), который тянется вдоль жи
лища несколько южнее его середИIНы. Отсутствие ямок от столбов вдоль 
стен свидетельсrnует о том, ·что жилище не имело вертикаль1Ных деревян

ных стен, поэтому двускатная крыша должна была овоими краями опи
раться прямо на землю. Поскольку продольный ряд ямок от столбов, под
держивавших конек крыши, располоЖ{'Н не посередине, надо думать, что 

скаты были несимметричными: ЮЖ!НЫЙ круче северного. Следовательно, 
фасад выходил на юг, к реке, на солнечную сторону. Восточная стенка 
раскопа пересекла жилище приблизителЬ1Но посередине и вскрытой О1Каза
лась только половина жилища. 

Очаги находились в восточной половине жилища и, следовательно, тя
готели к его середине. Они представляли простые кострища, состоящие из 
прО1Каленного уча·с'ЛК!а г.рунтО1во·го пола, окруженrного и перекрытого углт1-

стыми и золистыми прослойками мощностью до 0,2 м. Пяrnа прокала зани
мают площадь 0,75 Х 2 м; 1 Х 1 м; 1,35 Х 1 м. В восточной части вскры
того жил1Ища (в ·кв. V-5) еще од1Но кост'Рище другого типа. В соста,ве 
золистого слоя этого очага на площади 2 Х 1,5 м обнаружена масса сили
катного шлака, залегавшего площадками, которые распались на лепешко

образные куски. Среди шлаков в золе черепки глиняных сосудов. 
Помимо черепков и костей в жилище нандены только два предмета: 

круглый каменный отбойник 1и кремневый наконечнИIК стрелы (рис. 23-26). 
К югу от жилища обнаружена площадка приблизительно в 8 м2 с оби

лием культурных остатков. Они состояли из сплошного завала костей, 
большой груды черепков и ряда поделок: часть зерноtерки в нескольких 

обломках, каменный терочник, обломок глиняного вкладыша для литейной 
формы, модель булавы с шипами из камня мягкой породы (рис. 23-29). 
Недалеко ог площадки найдена мотыга (рис. 23-28), обломки каменного 
песта, кремненый наконечник стрелы. Здесь же обнаружен малень:к:ий оча
жок-кострище, диаметром 0,5 м, и ямка от столба. 

Скопление костей, череп.ков и поделок залегало в толще чернозема на 
уровне древней· дневной поверхности. Повидимому, площадка связана с 
хозяйственной деятельностью обитателей жилища, протекавшей, возможно, 
перед входом в полуземлянку. Назначение столба, ямка от которого найде
на в центре площадки, пока не ясно. 

Восточнее описанной площадки, к югу от жилища, в непосредственном 
соседстве с ним, обнаружен огромный зольнак (диаметр 2 м, rолщН1На 
около 0,4 м), а к западу от плоrцадки - два угл)'1бления, размером прибли
зительно по 4 м2 , слегка врезанные в грунт (на глубину 0,06-0,2 м). Оба 
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углубления заполнены культурным слоем. В центре одного из них ямка от 
столба. Судя по незначительной глубине, в них надо видеть остаток ям, 
получившихся на месте выборки земли для какого-то сооружения, может 
быть для присыпки жилища. 

В северо-западном углу раскопа, в 2-3 м от границ полуземлянки, в 
толще чернозема обнаружены на древней поверхности два пятна (очажка?), 
состоящие из лепешек силикатного шлака толщиной 1-1,5 см. Площадь 
одного пятна 1,5 Х 0,4 м, другого 0,4 Х 0,4 м. 

В северо-восточном углу раскопа расчищены два очага-кострища диа
метром 1,25 1И 0,70 IМ. Они были слегка врезаJны в грунтовую г.л~ину (на 
0,07 м) и образовали мелкие ямки, стенки и дно которых сильно прокале
ны. Очаги окр}"жены углистым слоем. 

Углубление большего очага заполнено слоем черепков (около 300) от 
двух раздавленных крупных круг лодонных сосудов. Возле кострищ найде
ны кости человека: нижняя половина бедренной и верхняя половина боль
шой берцовой, обугленная фаланга, а также кальцинированные мелкие кусоч
ки костей, часть которых лежала маленькой грудкой в ямке. 

К югу от кострищ, в восточной стенке раскопа, в толще чернозема об
наружены кости предплечья человека и возле них два бронзовых браслета, 

вставленные друг в дру~га. В сделанной в стенке рааопа выемке (кв. VIl-2) 
найден 1неполrный костя~к человека, лежа.щий в черноземе, повидимому, 
на уровне древней поверхности. Костяк, ориентированный по направлению 
к северо-востоку, лежал в странном положении - спиной кверху, кости рук 
вытянуты к северу, причем левая согнута в локте так, что кисть должна 

была (она не сохранилась) прикасаться к ребрам. Отсутствуют .кости ног. 
От черепа сохранилась лишь нижняя челюсть, лежащая ветвями кверху 
возле шейных позвонков. Недостающие кости были удалены в древности. 
Возле костяка обнаружены бронзовый браслет и серебряное височное коль
uо абашевского типа. 

- Остатки костяка нельзя рассматривать как погребение. Перед нами 
бесспорнь1е следы насильственной смерти и древнего расчленения трупа. 
Часть его была удалена, другая - небрежно брошена. Найденные у сосед
него кострища обломки бедренной и берцовой костей, обожженные и обуг
ленные мелкие косточки могут принадлежать данному костяку. Об этом 
как будто говорит тот факт, что в слое возле него также были встречены 

обугленные косточки. Костяк rнесомнеНIНо принадлежал женщине, что можно 
заключить из находок ·возле него височного кольца и браслетов (рис. 23-21, 
24, 25). На два метра южнее костяка, в восточной стенке ра<Ж.опа на той 
же глубине, найден обрывок нити бус или венчика, состоящий из трех из· 
делий: бронзовой спиральной пронизки, квадратной бронзовой и удлинен
ной серебряной обоймицы. Не исключена возможность, что и эти украше
ния 0'11НОСЯТСЯ к тому же .костяку. 

Большие выемки в стенках раскопа в юго-восточном его углу обнаружи
ли отрезок рва, тянувшегося с ЗЮЗ на ВСВ, причем в 1,2 м к востоку от 
границ раскопа ров под прямым углом поворачивает к ЮЮВ. Ширина рва 
1, 1-1,4 м, глубина 1,4 м от современной и 0,7-0,8 м от древней поверх
ности. Стенки его почти отвесны. Заполнение рва и прилегающие участки 
культурного слоя содержали, кроме обычных ·находок - костей и черепков, 
массу включений в виде зольных и глинистых пятен, О'J'Чего слой получил 
пеструю окраску. Над рвом и возле него найдены бронзовые четырехгран
ное шило (рис. 23-4) и крючок (рис. 23-11). 

С самого верха в заполнении рва начали попадаться необычные наход
ки, которые были сосредоточены в западной половине вскрытого отрезка. 
При прохождении первого штыка в заполнении западного конца рва найден 
комок охры, диаметром в 0,2 м, кусок стекловидной массы и костЯ~IС телен· 
ка, лежавший на правом боку головой к западу, череп живо-mюго о'J'\Сут-
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ствовал. Восточнее, в толще заполнения, кро'Ме костей, оrrдельных череm<ов 
и нескольких круru1ых камней, разбросано много .мелких бронзовых украше
ний: спиральные и трубчатые с рубчиками пронизки, полушарные бляшки, 
бляшки-розетки абашевского типа, обоймицы и т. п., а также бронзовые 
шило и два обломtка четырехгра~н:ньrх стержней (,рис. 23-1-3, 5-9, 12-20). 
Слой, содержащий эти находки, был насыщен углем, иногда прослежи
вались кусочки обожженных веток. Часть бронзовых украшений также 
подверглась, видимо, действию огня. Тут же встречались необожженные 
обломки костей животных. Особенно много их в нижних серых золистых 
слоях заполнения рва, причем кости были намеренно сильно измельчены: 

разрублены вдоль даже бабки (коровы), перерублены на мелкие куски реб
ра. Кости !Не подверглись разложению, ·чему, должно быть, опосо6ствова"\а 
зола, которая тонким слоем покрывала :дно и весьма густо пропитЫJвала 

заполнение. 

Насыщенность заполнения находками резко падала в восточной части 
рва, где найдены только от дельные кости животных. 

К ю>у от рва, на уровне древней дневной поверхности, в небольшом 
углублении найден полный костяк теленка, лежавший на правом боку, 
головой к юго-востоку. На тазовых костях обнаружена часть раздавленного 
сосу да. Костяк был завален крупными Ка!\1нями. 

Почти ·в центре IВОI<.ры:rгой 11Nости жилища, на полу, :к северу от очага с 
",епешками силикатного шлака (в кв. V-4), обнаружено трупосожжение 
ребе1Н1Ка, состоящее из кальцинированньrх мелких 1Косточек. Определ1ялся 
толь:ко череп, сохранившийся в виде грудки костей, среди которых молоrч
ные зубы; здесь же встречены фрагменты височных спир;~лек абашевского 
ТИПIЗ. и '6ро~нзовый ~браслет из круглого прута с заходящ:ими друг !На друга 
концами ('Рис. 23-22). 

Нес.колыю поодаль найдено еще ДJВа, также небольш:их, деТdКJИХ ~брон
зовых браслета один на друrом. Форма их другая - желобчатая (рис. 23-
23). К северу от черепа сохранилось •небольшое пятно прокала. 

Керамика селища весьма разнообразна по форме сосудов и по орнаменту. 
1) Наиболее распространен тип сосудов вытянутой формы со слабо вы

ражеН1НоЙ шейкой, слабо отогнутым наружу (рис. 24-1) 1, а иногда и 
пря.мьюм краем. У некоторых из них дно .кру~г лое. 

Прочие типы предс.тавлены единичными экземплярами: 2) горшки 
(рис. 24-6); 3) низ:кие чашки, лишенные горла и с суженным дном 
(р:ис. 24-5); 4) чашки со слабо выра•жfflIНым горлом и широ1Ким дrном 
(рис. 24-4); 5) маленькие низкие :мискообразные сосудики с ребром на 
половине высоты, хорошо выраженным горлом и отогнутым ·краем 

(рис. 24-2); 6) сосуды вазообразной формы с широким отгибом -
раструбом :края и узким дном (рис. 24-3); 7) сосуды с вертикальi1ым 
невысоким горлом 1и ·сильно раздутьm туловом, возможно бомбовидные. 

Для керамики селища характерна форма днища. За исключением еди
ничных находок (тип 6), днища отличаются мягкими, иногда совершенно 
незаметными переходами от стенок. У rол между стенкой и дном всегда ту
пой. Изредка встречаются сферические днища 2• 

Разнородный орнамент сосудов весьма оригинален и имеет очень мало 
аналогий с орrн:аJМентом керамики соседних и синхронных культур. Орна
мент редко покрывает всю поверхность сосудов, но в единичных случаях 

захва'Тывает даже и уплощенное днище. Иногда отмечается орнаменталь
ная полоса у дна. Встречаются и неорнаментированные сосуды. 

Нанесен орнаме!НТ двумя .инсТ1рументами - г.ребе~нrчатым штампом и 
стеком. Последним прочерчивались резные узоры, делались ~короткие 

1 К. В. С аль ни к о в. Памятник абашевской культу·ры близ Магнитогорска. 
КGИИМК, вып. XXXV, рис. 26, 27. 

2 Там же. 
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Рис. 24. Сосуды с Мало-Кизыльского селища (рековстру~щвя). 



насечки-ямки, иногда конец стека был настолько толст, что прочерчиваемые 

линии приобрели вид желобков шири:ной до 0,4-0,8 см. ' 
Наиболее распространенными узорами, нанесенными гребенчатЫiм штам· 

пом, являются горизонтальные или зигза1гоо6разные пояс.кн, которые охва· 
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Рис. 25. Керамика с Мало-Кизыльского селища. 

тывают верхнюю часть сосу·да в несколько рядов, образуя оплошные широ· 

кие полосы (рис. 25-8, 9, 14). Нередко оба вида поясков сочетаются на 
о~ном сосуде. Поля поясков заканчиваются снизу з1игзагом, причем иногда 
об.разуются острые углы, ·которые таюже заштриховываются горизонталь· 
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ными линиями 1• В некоторых случаях поля поясков огра'Н'Ичиваются сверху 
и снизу зигзагом из «гусеничных» оттисков 2• 

Другие виды гребенчатого орнамента единичны: наклонные оттиски 
между двух горизонтальных зигзагов - своеобразная горизонтальная «ле

сенка» (рис. 25-11, 14), незаштрихованные ромбы (рис. 25-10), крутые 
арочки (рис. 25-10), 1Вьrr.янутые узкие треугольники, линии «шагающей» 
гребеН!Ки (рис. 25-13), меандр, горизонтальная «елоч.ка». 

На больших сосудах оттиски крупного гребенчатого штампа столь глу
боки, что о·бразуется желобоR. 

Резной орнамент наносился каким-то тупым и довольно толстым ин
струментом. Желобки, прочерченные им, образовали узор, обычно состоя
щий из многих рядов горизонтальных или волнистых поясков, охватываю
щих верхнюю половину сосу да, иногда дополняющихся рядами наклонных 

насечек. Последние в одних случаях обрамляют ряды поясков сверху и 
снизу, в других -нанесены прямо на желобки оп.лошь и.ли ·группами, 
разделенными друг от друга пустым простра:нством (рис. 25-2 - 5, 7). 
Пояски в некоторых случаях покрывают всю поверхность сосу да, но нане
сены чрезвычайно небрежно и слабо, отчего местам.и орнамент больше на
поминает грубые штрихи от заглаживания поверхности гребенкой, нежели 
орнамент. 

На одном сосу де пояски снизу заканчиваются рядом полукружий, впи
санных друг в дру1га (рис. 25-1). 

В ряде случаев узкая орнаментальная полоска оказывается на срезе 
горла сосуда и вдоль его .внутреннего края (рис. 25-14). 

По форме сосудов керамика селища не имеет ничего общего с посудой 
сосед.них памятников андроновокой культуры. Отдельные СОСl}'ДЫ !Находят 
себе аналогию среди керамики Абашевского могильника. Так, сосуды типа 
5 анало~иЧIНы сосудам из К}'lргана № 9 А:башевокого могильН!ИКа 3• Некото
рые близки колоколовидной керамике с селища Баланбаш близ Стер.лита
мака, на р. Белой, с которой малокизыльскую керамику связывает также 
характер днищ с мягким переходом к стенкам. Один уникальный сосуд 
(тип 6) близО'К сосуду из Тюнина 4• 

Преобладающие в малокизыльской керамике элементы орнамента - ря
ды поясков из горизонтальных и волнистых желобков, гребенчатых зигза

гов, а также высокие арочки, группы насечек - мы видим прежде всего в 

орнаментации керамm<и с селища Баланбаш 5• 

Кзк результат некоторого влияния андроновской культуры нужно рас
сматривать наличие на одном лишь сосуде гребенчатого меандра, сочетаю

щегося с зигзагами и пояском незаштрихованных ромбов, не характерных 

для андроновской. керамики, да и сама форма этого сосу да не андроновская. 
По внутреннему краю сосу да нанесена узкая орнаментальная полоса -.яв
ление абсолю'Тllю не свойственное андроновской керамике. 

Как известо, в керамике андроновских памятников, в свою очередь, 
имеют место абашевские влияния 6 • 

Многие элементы формы сосу дав и орнамента не связываются с андро
новскими и абашевскими памятниками, в том числе и с керамикой селища 
Баланбаш. Эти элементы находят себе аналогии в памятниках лесной поло
сы Урала. Слабо выраженное горло, а иногда и отсутствие его у ряда сосу-

' К. В. С аль rн и к о в. Указ. соч., рис. 27. 
2 Там же, рис. 26, 27. : 
з О. А. К р и в ц о в а - Г .рак о ·в а. Абаmевский могильник. КСИИМК, вып. XVll, 

рис. 38. 
4 А. А. И е ссен. Раскопки В. Н. Глазова1 у с. Тюнина в 1910 г. ПИДО, № 6, 

1934, стр. 96, рис. 1-/. 
Б П. А. Дм и т .р и е в и К. В. С а л ь н и к о в. Раскопки на линии У фа - Иmим

бай. Археологические исследования в РСФСР, 1934-1936, табл. ХХ и XXI. 
& Труды ГИМ, XVII, рис. 43, 64 111 50-1. 
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дов с Мало-Кизыльскоrо селища, роднит их с прямостенной керамикоИ 
лесной полосы Урала и Зауралья, где эта форма от неолита доживает до 
раннежелезного века. Распространенный на изучаемом селище волнистый 
орнаJМент, мо.Жет быть, нужно вести от гребенчато-волнистой керамики 
неолитичесжих стоянок типа Полу денки под Тагилом 1

• 

Незаштрихованные рОМiбы 1На керамике памя11ников андроновСJКоЙ куль· 
туры известны :нам только на одном черепке из Але.ксеевского селища 2, 

но они 1Нtередки в орнаментации сосудов леоных памятников: на Полуденской 
стоя·н1Ке, на Левшинсжой стоЯ1Нке 3, на стоЯНJКе Кысы-Куль .близ города 
Миасса и на стоянках по среднему течению р. Исети (разведка К. В. Саль
никова, 1940 г.). Гусеничные оттиски, очень распространенные на керамике 
сред,него леоного Зауралья, встречаются на Левши~н1сжой стояНIКе 4• 

«Шагающая» гребенка - явление обычное для керамики лесных поселе
ний и на западном оклоне Урала 5 и на восто'ЧiНом (Полуде1Н:Ка 11; раскопки 
Н. П. Кипарисовой). 

Орнаментация внутреннего края сосу да также типична для памятников 
лесной полосы Урала и не характерна для степных. 

Украшение сосудов широкой полосой, состоящей из многих горизон
талЬ1Ных пояс~ков желобков или г·ребенчатых ОО"'ЛИоков, которая занимает 
верхнюю часть сосуда и заканчивается снизу треугольными лопастями, за

полненными такими же поясками, является характерной чертой для кера
мики Мало-Кизыльского селища. Подобные сплошные широкие полосы из 
рядов горизонтальных поясков известны на высоких горлах зауральских 

бомбовидных сосудов эпохи раннего железа. 

Несмотря на ряд общих черт с керамикой абашевской культуры, изве
стной по весьма ограниченному материалу, керамика Мало-Кизыльского 
селища имеет свои особенности, которые заставляют нас рассматривать 
этот памятник как уральский вариант абашевской культуры или видеть в 
нем проявление вновь выявленной южноуральской культуры, тесно связан
ной с а6<11шевской. ХараЛ<тер керамИIКИ Мало-К:ИзыльсКО['О селища ука;зывает 
на ее местное уральское происхождение. 

О керамике абашевской культуры до сих пор судили обычно по сосудам 
из погребениИ Абашевского могильника, в инвентарь которых мог ли вхо
дить толыю некоторые виды посуды. Находки единственного, опублико
ванного, к сожалению, очень кратко, абашевского селища Баланбаш дают 
уже больше аналогий с малокизыльской керамикой. Можно надеяться, что 
по мере открытия новых абашевс.ких поселений много будет обнаружено со
судов, сходных с малокизыльскими. 

Более определенно отнести к абашевской культуре рассматриваемый 
памятник позволяют найденные при раокопках ,украшения из бронзы. 

При погребениях и во рву, в раскопе 111, обнаружено десять видов 
бронзовых украшений. Одни из них аналогичны украшениям из андронов
ских памятников, другие характерны для абашевских. В первую группу 
входят: браслеты желобчатые (рис. 23-23, 24), браслеты полые, согнутые 
из пластинки (рис. 23-25), спирал·ьные пронизки (рис. 23-7, 16), бляшки 
полушарные (рис. 23-13), ~биконичес·кие бусы, выгН1утые из литой трех
г.ранной в разрезе проволоки (рис. 23-14). 

Ко второй группе о-mосятся: бляшки-розетки (р.ис. 23-17, 18), сереб
ряные височные кольца, спиральные с расширенными 11юнцами (рис. 23-21), 
Про!Низки с ру~бчикам:и у концов (рис. 23-6), бра.слеты кру1глые в сечении, 

1 О. Н. Ба дер. Новые раскопки близ Тагила в 1944 г. КСИИМК, вып. XVI, 
!РИС. 51. 

2 Труды ГИМ, XVII, .рис. 59-19. 
э СА, т. V, рис. 13. 
4 МИА, № 1, табл. VI, рис. 7 
5 Там же, .рис. 12. 
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массивные с заходящими 1Конца1ми (рис. 23-22), бляшки плос.кие овальные 
и полуовальные с рядом отверстий для нашивания (рис. 23-1, 15). 

Почти все эти виды металлических украшений встречены в Абашевском 
могильнике. Характерно, что найденные в обоих памятниках спиральные с 
расширенными концами височные кольца сделаны из серебра. Среди укра
шений в погребениях Абашевского могильника не известны плоские оваль
ные и полуовальные бляшки. 

Таким образом, металлические украшения, обнаруженные на Мало-Ки
зыльском селище, находят себе аналогии в равной мере как 'в материалах 
андроновокой, так и абашевс.кой культур. ПосколЬIКу андроновские типы 
украшения ширО1Ко известны и за пределами территории распространения 

андрононской IКУ льтуры и не являются необычными для абашевских 
памятников, а а6ашевские типы не встречаются в ан:дроновск,их памятни

ках, предпочтение в отношении определения к~ультурной принадлеж1ности 
рассматриваемого памятнИl{а надо отдать аiбашевокой ~к~льтуре. 

Из других малокизыльских бронзовых изделий для абашевской, культу
ры характерны обоюдоострые четырехграш1ые шильца и 1крючки. Анало
гии двум облом1<ам бронзовых стержней указатЬI не можем. 

Свинцовый браслетообразный предмет из рас.копа 11, позидимому, яв
ляется уникальной находкой для памятников эпохи бронзы Урала и сосед
них территорий. 

Наравне со значительной насыщенностью описываемого памятника 
бронзовьnми изделиям.и эта находка говорит о весьм<1. развитой металло
обработке у а6ашевских племен Урала, что подтверждается находкой на 
Мало-Кизыльском селище модели булавы .и глиняного вкладыша для от
ливки, может бьпь, вислообупmоrо· топора. 

Продолжали бытовать и каменные изделия, представленные крупными 
предмета:ми - обломки песта, терочнИIК, от.бойни.к, зернотерки, и мелки
ми - ножевидные пластинки, иногда с ретушью по краю, наконечники 

стрел. 

На селище обнаружено только два кремневых наконечника стрел, оба 
листови~ной формы, и:меющей массу аналогий среди находок на памятниках 
леоных культур, в том числе и на Урале. Подобная форма не встречается в 
степных памятниках: для андроновс.ких наконечнИ1Ков стрел характерной 
надо признать подтреуголмtую форму с широким оанованием; у малоки

зы.льских же .накО1НечнИ1Ков наибольшая ширина находится в средней части, 
а к основанию они сужН1Ваются. 

Из других каменных изделий надо отметить модель булавы с шестью 
массивны~ми отростками. Предмет изготовлен из камня какой-то мя.гкой по
роды. Один из отростков модели толще других. Он, вероятно, служил для 
формовки втулки булавы. 

Подводя итоги результатам раскопок на Мало-Кизыльском селище в 
1950 г., надо отметить большое разнообразие открытых комплексов и полу
ченных материалов. От1Крьпо первое жилище, прямоугольное вьп.ян~утое 
вдоль реки сооружение, незначительно углубленное в землю, с двухскатной 
асимметричной крышей, 1конек которой пО1Коился 1На продоль1Ном ряде стол
бов, .а края опирсм~ись 1На землю. 

Жизнь населения в значительной доле протекала вне жилищ, возле них, 
на что указывают находки, сосредоточенные на площадке перед полузем

лянкой, возле наружного очага. 
Очаги, также не связанные с жилищем, вскрытые в северо-восточном 

углу раскопа 111, и человеческие обожженные кости возле них, в том числе 
часть костяка женщины поблизости от этих очагов, наводят на мыс.ль о 

каннибализме или каком-то ритуальном действии. 
Бесспорно ритуальными являются предметы, найденные во рву и возле 

него. Бронзовые изделия входили в состав могильного инвентаря погребе-
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н~и.я, соверше.шrого по с.пособу '11.р}'!Посожжения ,и помещен~ного IВО рву. Лов1и
димому, ров уже существовал к моменту совершения трупосожжения и был 
сооружен для каких-то других целей, ничего общего с погребальными не 
имеющих. Зольник, обнаруженный между р•вом и жилищем, ·возможно, бьL\ 
местом сожжения; прилегающий к этому месту участок рва был засыпан. 

При этом часть зольника, слоЦ чернозема и даже материкового грунта под 
зольником снесены и пошли на за<"ьmку, благодаря чему заполнение рва 
имело массу зольных и глинистых включений, в то время как за пределами 
участка с находками ров заполнен естественным запльrвом. 

Трупосожжение ребенка в жилище следует рассматривать как совершен
ное после того, как жилище было оставлено, если только это не результат 

гибели ребенка во время пожара. 
Жилище и погребения, несомненно, связаны друг с другом и относятся 

к абашевской ~культуре. Хотя в погребениях найдены вещи, не встречаю
щиеся в культурном слое (и наоборот), все же мы относим погребения и 
культурный слой селища к одной эпохе. Связующим звеном является Верх
некизыльский клад, ~содержащий бронзовые изделия 'I'ОГО же т1Ипа, что и 
обнаруженные в погребениях, и сосуд одного из типов, обнаруженных в 

культурном слое. 

Необходимо подчеркнуть, что Мало-Кизыльское селище расположено на 
границе территории распространения андроновских памятников. Ближайшее 
андроновское селище у горы Мохнатой в окрестностях Магнитогорска на
ходится в 1,5-2 км к юго-востоку от Мало-Кизыльского. В то же время 
западнее, на территории южной Башкирии, известны памятники и наход
ки .вещей абашевского типа. Имеется в ·виду селище Баланбаш 1 и бронзо
вые абашевские розетки из случайных находок у дер. К1усеевой 2• В свете 
этих фактов и .принимая во внимание наличие массы элементов лесных 

культур 3 в материальной культуре Мало-Кизыльского поселения, позво
литель:но вьюказать предположение о ширО1ком раопрост.ра11н"нии 'В горах 

южной Башкирии памятников подобного типа, которые должны быть 
учтены при решении вопроса об э~ногенезе баllШ<ирского наро•да. 

Пещер а Смел о в с к а я 1 (рис. 22-11). В 3-4 км от поселка 
Смеловского, в известняковом обрыве лево!Го берега р. Малый К.изыл, 
обследОВl(lJНЫ две iНеiбольшие пещеры. 

Более обширна верmяя по течению - С'Меловская 1. Вход в нее рас
положен приблизительно в 5 м над летним уровнем воды и легко доступен 
со стороны берега. Устье пещеры имеет низкий полукруглый свод, шири
ной 2,5 м, макоимальной высО1Ты 0,7 м. Общая длина от входа до задней 
стенки 4,85 м. 

В плане пещера состоит и1з трех частеИ:: ·вход, длиной около 2 м, каме
ра овальной формы, два рукава: один идет от камеры вправо и заканчи
вается тупиком, образованньrм завалом; другой уходит в глубь скалы про
тив входа, затем повораrч1ивает, ~сужается и делается 1Недосту:пным для ис

следования. Максимальная высота пещеры 1,3 м. 
В пещере вскрыто 10 м2 площади пола. В археологи:rческом оmошении 

наслоения можно разделить на четыре горизонта. 

Пер1вый - гумусирова:ннЫ!Й современный; второй - состоит ~из стериль
ных наслоеJIJИЙ .глины и продолжается до глу~бИJНы 0,4-0,5 м от поверХIНости; 
третий - содержит глину различных рас•цветок, куски щебенки с пятнами 
копоти или мелки'х углей, ·кости живоТiНых расколотые, а иногда цель1Ные. 
Оча1жного ·слоя проследить не удалось, но местами обнаружены небольшие 

1 П. А. Дм и т ·Р и ев и К. В. С аль н я к о в. Указ. соч. 
2 Хранятся в Чкаловском краеведческом музее. 
3 В зтой с·вяэи надо упомяну-rь случайную находку весной 1950 г. на территории 

селища бронзового вяслообушного топора, аналогичного найденному на Г орбуновском 
торфянике. 
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скопления закопченной щебенки ~ю соседс11Ву с 1ва<лючеН1И·ЯМИ угля. Этот 
горизонт простирался с глубины 0,4-0,5 м до 1, 1-1,3 м. 

Всего собрано 459 костей и обломков, из них более крупных 153. Наи
оолее насыщен олой rбу.рой и сероб\}'рой глины, залегающий на глубине 
0,92-1,3 м. 

Наличие мелких осколков продольно раоколотых трубчатых костей, 
нарезок на некоторых костях - свидетельство того, что отложения костей 
в пещере связаны с деятельностью человека, что подтверждается также 

находками угля и заJК.опченной щебенки. 
На глубине 0,62-0,75 м встречено три кремня: отщеп, ножевидная 

трехгранная в разрезе пластинка, обломок ножевидной пластинки с дву
сторонней ретушью по обоим краям. 

Описанные находки не оставляют сомнения, что пещера посещалась 
древним человеком. 

Надо отметить, что среди костей животных встречаются трубчатые, не 
подвергавшиеся раскалыванию; некоторые экземпляры костей носят на 
себе явные следы зубов хиrцников. 

Отсутствие насыщенного, ярко выраженного культурного слоя и нали
чие костей, затащенных 1в пещеру хищниками, заставляют рассматривать 
Смеловскую пещеру как место кратковременных охотничьих стоянок. 

Четвертый горизонт (глубина 1, 1-1,45 м) содержит бурую глину с 
галькой и подстилается сплошным слоем щебенки, представляющим, ви
димо, результат разрушения скалистого дна пещеры. В щебенке, как и в 
бурой глине с галькой, встречаются обломки зубов животных, но они уже 
не представляют археологического интереса, поскольку некоторая окатан

ность их есть результат деятельности воды. 

Пещера Смеловская 1 имеет много общего с пещерами в бассейне 
р. Юрюзани, исследованными С. Н. Бибиковым в 1935-1939 гг. Их 
объединяет карстовый характер, небольшие размеры, малочисленность на
ходок кремневых орудий. Если в ряде юрюзанских пещер (Ключевая, 
Бурановская) культурный слой ясно выражен, то в других (Гребневая пе-
1цера, Орловский и Никольский навесы), так же как и в Смеловской 1, он 
недостаточно насыщен. 

Отсутствует выраженный очажный слой. 
Изучение кремневых изделий не дает возможности с уверенностью счи

тать пещеру Смелове.кую 1 палеолитической, но присутствие костей лед
никовой фауны (пещерная гиена, тигро-лев, носорог, гигантский олень) 
делает такую датировку вероятной. 

Разр а бот 1К а >Кремня (рис. 22-111). В 1949 г. геологом С. В. Ло
патиным в Нагайбакском районе, близ аула Энбекчили, в шурфе и возле 
него, были собрЭJНы !Кремни. 

Бахтиноким отрядом на месте !Находок С. В. Лопатина, в 2,5 км к юго
западу от аула Энбекчили, на пологом склоне небольшой возвышенности, 
были осмотрены выходы кремневых глыб, вокруг которых на площади свы

ше 0,5 гектара встречаются на поверхности мелкие кремни. Шурф С. В. _,\о
патина был расширен; заложена траншея, длиной 9 м при ширине 1 м, до
веденная до глубины 2,2 м. Траншея дала следующие наслоения. Под 
черноземом, мощностью в 0,3-0,4 м, залегают разнородные суг липки и 
глины, в которые в западной половине траншеи врезается котлообразное 
углубление, диаметром 4 м, глубиной 2,2 м, сильно сужающееся книзу. 
Углубление заполнено разнородными слоями, в которых встречается кре
мень в виде небольших осколков, кусков и глыб до 1 м диаметром. Запол
нение уг луб:ления состоит из трех слоев гумуса, 1разделеН1Ных пестроцвет

ными глинами. Нижний слой подстилается гумусированной глиной. Если в 
углублении кремень встречается до глубины 1,6 м, то вне его он проникает 
только в почвенно-растительный слой (чернозем). 
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Среди кремня, собранного в черноземе, в углублении и на поверхности, 
имеются экземпляры со следами преднамеренного откола, отq_~епы, ноже

видные пластинки, Н'}'IК.Левидные обломки, но ни 1На одном из них 1Не заме

чено ретуши и других следов обработки, что позволило бы рассматривать 
часть находок как ·бесспорные орудия. Здесь в древности были разработ
ки кремня, на это указывает вскрытое углубление, заполненное гумусиро

еанными слоями с черноземом, и наличие кремней со следами преднамерен
ных отколов. Выработки орудий здесь не производилось. Дело ограничи
валось, видимо, первич1НоЙ оббивкой и расколом, может быть, в целях: 
определения ·качества ~кремня. 

В 1950 г. небольшие раскопки были произведены еще на ряде памятни
ков. В 1,5 !КМ от Мало..J<изыльс!Кого селища, вверх по р. Малый Кизыл, 
раскопано во 11 Мало-Кизыльском могилЬIНике три !Кургана. В дву:х оказа
лись погребения эпохи ранней ~бронзы, 1в третьем - два погребения: основ
ное - эпохи ранней бронзы и впускное - сарматокой, прохоровокой ку ль
туры. Еще выше по реке, ~на левом ее iбepel'(}', разведочньnми шурфами 
выя·влены две э1Неолитичеоких стоянlКи. На р. Уй, у пос. ВирюкоОСJКого, 
доследован частично смытый рекой курган с ограбленным андроновским 
погребением. У поселка № 108 ~на р. Вахте, на берегу озера Лебединого, 
раскопан небольшой курганчик с 1камеmюй обклаД1КоЙ, содержа,вший вытя
нутый на спине 'КОСТЯК, ориентироваН1НыЙ головой к западу, лишенный 
инвентар'я. Это погребение - ТИ!I]ИЧН'ое для золотоордынского времени. 

Главнейший итог работ Южно-Уральской экспедиции 1950 г.-- выявле
ние знаJЧителЬ1Ного количества памятнИIКов в раJНее не изучеюных .районах и 
исследование на материалах Мало-Кмзы.льскоrо селища новой для За
уралья культуры эпохи бронзы. Необходимо продолжить изучение этого 
памятника в более ширОIКИХ размерах и выяснить ОТiНошение его культуры 
и культуры древнего населения ~Башкирии 
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КРАТКИЕ СООБIJlЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 1952 roJt 

И. В. С ИН И !J Ы Н 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЗАПАДНОМ К.АЗАХСТАНЕ 

Археологическая экспедиция СаратовсIЮго университета и Областного 
музея продолжала в 1950 г. раскопки и разведки, начатые в 1948-
1949 гг. в низовьях Узеней в пределах Джангалинского района Западного 
Казахстана 1• В Саратовской области произведены разведки по р. Т ереш
ке, в Воскресенском районе и в окрестностях г. Вольска. 

Ооновная работа экспедиции в Западном Казахстане ~была направлена 
H"I. раскопки курганного могильника Кара-Оба, расположенного на левом 
берегу Малого Узеня, в 6 км к северо-<Востоку от с. Джа~нгалы (Новая 
Казанка). Одновременно экспедиция вела дополнительные разведки дюн
ных поселений, обнаруженных в прошлые годы по берегам озер Сары
Айдин, Раим и др. В результате произведенных работ получен разнооб
разный материал, позволяющий наметить основные исторические этапы 
заселения этого района, а также выявить общность культур Северного 
Прикаспия, Юго-западного Приуралья и Приаралья. 

Самыми ранними памятниками изучаемого района являются дюнные посе
ления с кремневым микролитическим инвентарем, расположенные по бере

гам озер, у водоемов, по склонам песчаных, местами сильно развеянных 

дюн. В отдельны~х пунктах следы поселений обнаруживаются непосред
ственоо на береговой линии. Это позволяет сделать заключение, что уровень 
воды в озерах в эпоху существования древних населенных пунктов срав -
нительно мало отличался от современного. Наблюдения и находки среди 
дюн остатков поселений, а также разновременных погребений, от эпохи 
бронзы до позднего средневековья (XV-XVI вв.), свидетельствуют, что 
дюны пришли в движение в последние два-три столетия, образовав места

ми огромные всхолмления с ложбинами выдувания. 

Среди находок вместе с кремневыми ору днями встречается разнооб
разная керамика, плохо сохранившиеся кости животных, птиц и местами 

огромные око1пления костей рыб. Вследствие движения дюн _культурный 
слой нарушен и стратиграфически расчленить находимый материал весьма 
зэтру днительно. Для выяснения хронологической последовательности по
селений исключительно важны две стоянки на гряде дюн, между озерами 

Раим и Сары-Айдин, в 2 км к юго-востоку от Джангалы. Культурный 
слой здесь также нарушен и находки встречаются на поверхности дюн, в 
неглубоких котлованах выдувания. 

Отличительной особенностью этих стоянок является то, что на них со
вершенно отсутствует встречающаяся в большом количестве на других 

1 каиимк. вып. XXXII, 1950; вып. XXXVII. 1951. 
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памятниках керамика, характерная для· эпохи бронзы срубно-хвалынского 
и андроновского времени. Вместе с кремневыми орудиями микролитиче
ского облИ"ка на стоЯIНiКах изредка встречаются черепки посуды, преиму

щественно с гребенчатым орнаментом, ·более древнего, неол.итическото 
облика. Особый интерес представляет находка на стоянке No 1 места 
«мастерской» по изготовлению крем~невых орудий. В центре поселения, на 
чистом песке, небольшая площадка (диаметром 3,5 м) была сплошь покрыта 
кремневыми облом.ками пластин, сrколами и мелкими отщепами. Собрано 
сnыше тысячи кремневых отщепов и осколков, среди которых несколько 

конусовидных нуклеусов. Такое скопление осколков кремня, наличие 
нуклеусов, а также форма занятой ими площадки определенно свидетель
ствуют о том, что здесь находилось круглое наземное сооружение, где про

изводилась .выделка кремневых орудий. 
Из собранного со всех стоянок многочисленного кремневого материала 

наиболее вЪiразительны ножевидные пластинки, различной формы скребки, 
проколки, сегментовидные ва<ладыши, трапеции, нуклеусы, наконечники 

стрел. В большинстве орудия изготовлены из кремня хорошего качества. 
Кр€мень преимущественно серый, полупрозрачный, нередко коричневатого 
и светложелтого цвета. 

Аналогичный кремневый инвентарь дюнных поселений широко распро
странен не только в пределах Прикаспийской низменности, но и во многих 
районах Казахстана. На восток и юго-восток от Урала подобные поселе
ния в последние годы обнаружены в ряде районов - по У1илу, Сагизу. 
Эмбе, в пределах Тургая и всего Приаралья. На этой огромной террито
рии выявляется поразительное сходство не только отдельных категорий 
микролитических орудий, но и самих поселений. Это сходство было обус · 
ловлено общностью хозяйственных форм и этническим единством древней
шего 111аселения Север111ого Прикаrоия и Приаралья. И ед·ва ли можно 
признать правильным заключение, «что в эпоху позднего неолита и ран

ней бронзы Казахстан в культурном отношении не был единым, а здесь 
было несколько культур» 1

• Скорее можно утверждать, что древнейшие 
поселения во всем своем комплексе отражают этническое единство охот

ничье-рыболовческих племен. Лишь в дальнейшем, в конце 111 и во 11 ты
сячелетии до н. э. вместе с хозяйственным и общественным развитием 
более ярко выявляются местные особенности в виде культур - андроноn
п.ой в пределах Ка~ахстана, срубно-хвалынской в Нижнем Поволжье. 

Этот поздний этаn родового общества эпохи бронзы на изучаемой тер
ритории также прослеживается по археологическим материалам. Поселения 
эпохи бронзы были открыты в Джангалинском районе еще при обследова
нии низовьев У зеней в 1948-1949 гг. В этом году они вновь дали инте
ресный дополнительный материал. 

Среди находок на поселениях особенно многочисленна керамика, до
вольно разнообразная по форме, размерам, орнаменту: почти в каждом 

комплексе имеются черепки от горшков, поверхность которых сплошь по

крыта оттиском гребенчатого штампа, образующим елочный рисунок, го
ризонтальные линии или другие элементы. Нередко встречаются черепки 
с мелким или крупным вдавленным ямочным орнаментом, нанесенным 

концом круглой или плоской палочки на сырые стенки сосу да. 
Наиболее распространенную гр}"Пlпу керамики представляют сосуды ба

ночной формы с прямыми или слегка вьmуклыми стенками. Сосуды этого 
типа, как правило, ~имеют прямой край, несколЬ1Ко округлые или почти 
прямые сте:юки, широкое горло, плоское и массивное дно. Повер:юность их 

1 А. А. Форм о з о ·В. Новые материалы о стоянках с микролитическим инвента
рем в Казахстане. КGИИМК, вып. XXXI, 1950, стр. 147; он же. Энеолитические 
стоянки Кустанайской области и их ,связь с ландшафтом. «Бюлл. ком. по изучен. 
четве.рт. периода», № 15, 1950. 
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нередко украшена нес.ложным орнаментом в виде нарезных линий, тре
угольников, раопо.ложенньrх обычно в верхней части сосудов (рис. 26). 
Посуда этого типа в 60.льШИ:НСтве . .случаев имеет до 15-18 с.м: в высоту, 
'l'акой же диаметр горла, дно до 10-12 см. Бы.ли •в употреблении и 1Круп
ные сосуды с широким гор.лом и ту.ловом, •ВЬDСОТ{)Ю до 40 см. 

Вместе с ~ке~ой .встречаются различные предметы бытга, г .лИJНяные 
пряслица ци.лцндрической формы. В одном пуН1Кте у озера Сары-Айдин 

· Рис. 26. Керамика с поселений близ Джавгалы. 
1 - сосуА с жертвеввоrо места (1 / 1 ват. веА.); Z-3 - фрагменты 

орвамевтироваввой керамики. 

найдено пряслице, сделанное из го.ловки бедренной кости животного. Из 
немногочисленных каменных предметов отметим несколько обломков не

большого размера плит из песчаника, служивших точильными и.ли ш.лифо

вг .льными камнями. Некоторые из них использовались в качестве зерно
терок. 

В процессе разведок, кроме отдельных находок на поселениях, зареги· 
стрировано несжо.лЬIКо разруше1П1ых, а также частично и.ли по.л.ностью со

:хранившихся погребений. К последним относится обнаруженное на посе-
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лснии № 1, к юго-востоку от озера Раим. В момент открытия погребение 
частично находилось на поверхности. Могила была вырыта в чистом пес
ке, и очертание могиль~ной ямы выявить 'Не было возможности. 'Му~жской 
скелет лежал на левом боку в скорченном положении, грудью вниз, голо

вою на северо-запад, череп несколько отклонен к западу, ноги сильно со

гнуты - бедра лежали под прямым углом к позвоночнику, пятки касались 

бедренных и тазовых 1Костей. Перед лицом стоял г ЛНIНЯIНЫЙ горшок ~баноч
ной формы, с несколько выпуклыми боками и чуть отогнутым наружу вен·· 
чиком. Высота горшка 16 см, диаметр горла 16 см, д'На 10 см. 

Особенно интересными и важными оказались находки погребений и 
жерТIВенного места на берегу озера Сары-Айдин, близ старого моста через 
М. У зень. Здесь с юго-восточной стороны поселения, по склону развеян
ной дюны, обнаружено пять погребений, расположенных на :небольшом 
расстоянии ( 40-60 м) друг от друга. Четыре могилы сильно развеяны 
ветром и движением дюн; уцелели плохо сохранившиеся кости человека, 

черепки посуды. Одно погребение сохранилось полностью. Скелет мужчины 
среднего возраста лежал на левом боку, грудью вниз, головою на восток, 

руки согн,уты, так что кисти были перед лицом, ноги сильно согнуты в 

коленях - бедра лежали перпендикулярно к позвоночнику, берцовые кос

ти - пара~ллель1ню ~бедрам. НК'Каn<их 1Вещей при погребении не о1<'а:залось. 
Здесь же, между погребениями, на небольшом расстоянии друг от дру

га, в шести точках обнаружены жертвенные сосуды. Вследствие развева
ния дюн соауды (;в 'Черепках) лежали непосредсТIВеmю на поверхности. 
В одном слf'Чае сох·ра..чившийся 16ольшой сосуд (рис. 26-1) стоял ооерх 
дном и прикрывал предметь1, повидимому, ритуального значения. Среди 
них: каменный курант ручной зернотерки с тщательно зашлифованной од
ной стороной, большой бесформенный камень-песчаник красного цвета и 
обрубленная кость крупного животного (нога коровы). 

Керамика погребений и жертвенных мест совершенно однородна с ке
рамикой поселения, что указывает на одновременность всего комплекса. 
Анализ керамики и бытовых предметов поселений Джангалинского района 
позволяет определить их место среди многочисленных памятников андро

новской и срубно·хвалынской культуры. Особенно близкими памятниками 
этого типа являются такие поселения, как Алексеевское в Западном Ка
захстане 1, Максютовское и Успенское в Нижнем Поволжье 2 и ряд дру
гих, многие элементы материальной культуры которых находят себе пол
ные аналогии среди находок Джангалинских поселений. Ритуальные осо
бенности, связанные с устройством погребений и ·жертвенных мест, указы
вают на этническое родство племен, оставивших упомянутые памятники. 

В этом отношении исключительный интерес представляет сопоставле
Р-ие ритуальных особенностей погребений и жертвенных мест, обнаружен
ных на Джа.н~гаЛJИ1Нском и Алек.сее.вском поселе~ниях. Наблюдается полная 
аналогия обряда жертвоприношения. 

О. А. Г ракова, характеризуя ритуальные особенности открытого ею 
жертвенного места на Алексеевском могильнике, отмечает, что «жертвен
ное место на Алексеевском могильнике пока остается единственным памят
ником подобного рода как в андроновской, так и в сходной с ней срубной 
культуре» 3• Можно считать, что жертвенное место на Джангалинском по
селении является вторым аналогичным памятником, свидетельствующим 

не только о сходстве ритуала, но и об этническом единстве населения Узе
ней, Тобола и всего Приуралья. 

1 О. А. Кр и ·вц о в а - ·Гр а к о в а. Алексеевское поселение и моrильН'Ик. Труды 
ГИМ, XVII, 1948. 

2 И. В. С и н 'Н ц ы н. Поселения эпохи бронзы степных районов Заволжья. СА, 
т. XI, 1949. 

3 О. А .. Кри·вцова-Г1ракова. Указ. соч" стр. 73. 

5 Краткие сообщения, вып. XLV 65 



Курганный могильник Кара-Оба 

Вторым объектом археологических исследований был курганный мо
гильник Кара-Оба на левом берегу М. У зеня, в 6 км к северо-востоку от 
Джангалы, в местности Джас-аул. В группе насчитывается до 40 насыпей; 
они никогда не подвергались распашке и прекрасно сохранились. Большая 
часть их имеет правильную полушарную форму с оплывшей южной полой 
и более крутой северной. Диаметр насыпей 12-30 м при высоте от 50 см 
до 2,5 м. Курганы этого типа содержали погребения скифо-сарматской 
культу;ры. 

Вто1ро.й тип .курга1нов -1Не1большие, хорошо подобранные н1асьmи, диа
метром 5-10 м, при высоте от 30 С'М до 1 м, под которыми оказались 
грунтовые могилы с погребениями золотоорды.нса<ого ·времени. 

Всего в группе раскопано 13 курганов. Из них в девяти оказалось 
14 погребений са<ифо-сарматокого времени и .в четы.рех - погребения ко
чевнlИ!Ков золоrrоорды1нского времени (XIIl-XIV ·вв.). 

Наиболее выразительные и интересные материалы получены из курган
ных погребений скифо-сарматского времени. Как правило, 1Каж1ДыЙ курган 
содержал одну могильную яму с одним скелетом. Лишь в трех курганах 
быЛJИ 1впуоюные могилы. В д'Вух могилах обнаружены захоронения женщины 
с ребенком младенческого воЗ1раста. 

Три кургана оказались ограбленными в древности; над ограбленными 
могилами раннесарматского времени устроены впускные позднесарматские 

поrребения (V-VIll вв.). 
Анализ могилыного инвентаря и погребального ритуала, а также страти

графические данные в расположении могил позволяют установить хроноло

гическую последовательность открытых погребений и тем самым выявить 
историчес·кие этапы развития <Жифо-сарматских племен на ИJЗучаемой тер· 
ритории. 

Наиболее раннее- погребение № 1 из курга:на № 11. По •форме могилы. 
погребалыному ритуалу и инвентарю оrно резко отличается от всех погребе

ний данной группы. Могила прямоугольной формы, ориентирована длин
ной стороной по линии восток - запад. Вокруг нее на горизонте было со
оред()Т()IЧено ~большое скопление угля и золы - остатков огоревшего здесь 

костра. На дне могилы скелет погребенного лежал на спине, ~ытянуто, го
ловой на запад. 

Датирующими погребение являются предметы вооружения - железный 
меч, копье и бронзовые наконечники стрел. Железный меч (акинак) имеет 
типичную форму скифских мечей. Общая длина его около 50 см (конец 
обломан). Полоса плоская с обеих сторон. Ширина ее у перекрестья 
5,4 см. Перекрестие сердцевидной формы, навершие заканчивается завит
ками, соединенными в середине узкой полоской. С внешней стороны за
витки ограничены прямыми линиями (рис. 27-1 ). Из-за ржавчины дета
ли навершия не прослеживаются. Не менее типичны бронзовые трехгран
ные на•конечники стрел и железное вту льчn:тое копье (рис. 27-2). Общая 
длина копья 29 см, перо - в форме длинного листа. Наибольшая ширина 
г.ерэ. в средней части 4,7 см. 

Аналогичные мечи-акинаки, копья, наконечники стрел хорошо известны 
по многим комплексам скифских погребений и отдельным находкам на 
широкой степной полосе Юго-востока, от Северного Причерноморья до 
Южного Приуралья 1• 

1 Хане н к о. «Древности Приднепровья», вып. 111, 1900, та:бл. 55; Н. Я. Мер
п ер т. Акинак с когтевидным навершием. КСИИМК, •вьш. XXII, 1948; С. И. К а по
ш ин а. Погребения скифского типа в Ольвии. СА. т. XIII, 1950, рис. 9; М. И. Р о С• 
то вц ев. Курганные находк·и Оренбургской области эпохи раннего и поз,11Jнего элли
низма. МАР, вьm. '37, табл. VII, •рис. 14. 
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Рис. 27. Железное оружие из курганного могильника Кара-Оба. 
!J - а1<ввак (1/5 ват. ве.11,): 2 - наконечввк копья (1/З пат. ве.11.) вз погребения первого кургана No 11; 
3 - кявжа.11 яз погребения второго кургана М 10 (1/З ват. ве.11.): 4 - квнжа.11 (1/4 пат. ве.11. ); 5 - :меч 

(1/6 ват. ве.11.) вз погребения второго кургана No 11. 



Оnисыв·аемое погребение Кара-Обок.ого могильнИiКа :не предс'NilВляет 
исключения 1из комп:лекса погребенrИЙ, хронологически определяемых, пре
имуществен~но V-IV ·вв. до н. э. 

К следующему культурно-историческому этапу относятся погребения с 
одинаковым ритуалом и весьма выразительным комплексом могильного 

инвентаря. Вскрыто 11 погребений в девяти курганах. И~ них в семи было 
по одному погребению, в двух по две могилы также с одиночными погре

Gениями; в двух могилах вместе с женскими скелетами находились скеле

ты детей, умерших в младенческом возрасте (курган No 10, погребение 
No 2; курган No 13). 

Основной тип могильных сооружений - большая яма удлиненно пря
моугольной формь1, ориентированная длинными сторонами с юга на север. 

Длина ям 2,5-2,8 м, ширина до 1,5 м, глубина 2-2,8 м. Вдоль длинных 
стенок - заплечики. Две могилы с подбоем под восточной стеной. 

Погребальный обряд и инвентарь весьма однообразны. Скелеты во всех 
случаях лежат на спине, с вытянутыми конечностями, головой на юг. При 
каждом погребении в могилу клались куски бараньего мяса - передние 

ноги с лопатками, в одном случае - череп барана и ребра лошади. Во 
всех погребениях находились глиняные сосуды, ритуальные сосу,дИJКи-ку

рильницы, оружие, украшения -бусы, бронзовые зеркала. Некоторые ка
тегории :предметов ·встречаются и 1в мужС1Ких и в женских погребенrИях. 

Показателен инвентарь мужских погребений, свидетельствующий о ши· 
роком распространении вооружения. Во всех мужских погребениях найде
ны железные мечи, к,инжалы, железные черешковые наконечники стрел, 

остатки кожаных колчанов. Важно отметить наличие оружия и при одном 
женском погребении с ребенком младенческого возраста (курган No 10, 
погребение No 2). В нем вместе с другими предметами ритуала, около 
плеча правой руки, положены: железный кинжал с серповидным навер
шием и прямым перекрестием (рис. 27-3), железные трехгранные череш-
1ювые наконечники стрел, кожаный колчан. 

Мечи и кинжалы имели устойчивую форму: серповидное навершие, 
прямое перекрестие и округлую рукоять, обмотанную узким ремнем. Лишь 
в Оi\Ном погребении (курган No 11, погребение No 2) вместе с длинным 
мечом ( 105 см) с серповиД1Ным навершием '(рис. 27-5), помещался КИIН· 
жал с кольцевидrны!М на~верwием (рис. 27-4). Длина юmжала 43 см. 
На всех кинжалах и мечах сохранились остатки деревянных ножен. 

Длинные мечи и кинжалы указанного типа имеют многочисленные ана
логии в погребениях прохоровокой культуры Южного Приуралья 1 и Ниж
него Поволжья 2 • 

Одино~чные поnребе!н~ия с мечами подобНJОго т.ипа известны на право
береЖJНоЙ степной ~полосе Волги, в районе Степного, 1в месТ'носТrИ БиЧIКIИIН 
Булук (:наши раскО1Пки 1937 г.), в раскопках М. И. Артамонова и 
r. в. Подгаец1кого на Маныче з и 'На Дону, у ст. Uымлянской (раскопки 
1950 г.). Погребения этого типа в у·казан:ных районах встречаются в ка
честве ВПУСJКНЫХ В курганах ЭПОХ.И бронзы И не образуют ЦелЬIХ rГруПП, 
что ·наблюдается на У зенях, .в Заволжье. 

Не менее характерными являются и другие предметы могилыного инвен
таря. Особо следует отметить бронзовые зеркала, найденные во всех муж-

1 М. И. Рос 'Го вц ев. Курганные находки Оренбургской облас'Ги. МАР, вьm. 37, 
табл. 111-VI; Б. Н. 1Г ·Рак о .в. Курганы •в окреспюс'ГЯХ· поселка Нежинского Орен• 
бургского уезда. «Trp. секции <!!рхеол. РАНИОН», т. IV, 1928; П. А Д rм и т .р и ев и 
К. В. С а л ь н 1И к о в. Отче'J' о rраскопках У фа - Ишимбаево. «Археолог. исследования 
в АСФСР», 1934-1936 гг., 1941, стр. 138, табл. XXIll, рис. 8; К. В. С аль ни к о в. 
Сарматские курганы близ г. Орска. МИА, № 1, 1940. 

2 И. В. С 11. н и ц ы н. Археологические ~раскопки на территории Нижнего Поволжья. 
«Уч. зап. СГУ», вып. XVII, 1947. 

3 Изв. ГАИМК, № 109, стр. 209, .рис. 195; СА, т. XI, ст.р. 321, рис. 18. 
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СRИХ и женских погребениях. Все 0Н1И однотипны; диаметр .диска от 10 до 
18 см; одна сторона диска плоская, другая с овальным широким ободком 
по храю (рис. 28-2). .ВольШИ!IК"mЮ зерхал положено в могилу ,в ра!Зlбитом 
виде. 

Из бронзовых предметов весьма оригинален крючок в виде головы гри- · 
фона иа ,четырех стойках 'И холщевой основе (рис. 28-3). Предмет 

! 
3 

2 

Рис. 28. Инвентарь из КJрганного могильника Кара-Оба. 
1 - хостявая вг.11а (1/2 ват. ве.11.); г - бронзовое 2е~ка.110 из курrава М lЭ { 1/2 ват. rве.11.); 3 - бров11ов1111 

крючок вв поrребевия второго курrава JIA 11 (ват. вел.); 4 - rлввявые предме'l'\\I ив кургана 
М 9 (2/3 ват. вел.). 

н-аход'IL\ся под перекрестием. большого меча, .рядом с кожаным колч•аном; 
можно предполаг.ать, что ан с.лужил крючком от ножен ·меча или от .кол~чана. 

Среди украшений выделяется однообразный набор бус из гагата и 
стекла. Наиболее многочисленны - гагатовые двух форм: крупные шаро
образные и мелкие плоские. Бусы находились не толыtо на шее погребен
ных, но и на руках вокруг запястий, а также на ногах несколько выше 
ступней. В одном женском погребении (курган № 13) вместе с бусами 
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на груди помещались подвески из розового коралла. В отдельных погре
бениях отмечены бронзовые серьги из тонкой проволоки. 

Из костяных предметов отметим находку в женском погребении (кур
ган № 9) игольника из трубчатой кости овцы (длина 12 см, диаметр 
1,4 см). В мужском погребении (курган № 11, погребение № 2) найдена 
костяная игла с ушком, просверленным сбоку ·на конце (рис. 28-1). По
верхность ее тщательно полирована, длина 19 см. В том же погребении 

з 

4 

Рис. 29. Керами1<а из курганного могильника Кара-Оба. 
1 - сосур. из кургана Jl/'9 11, погребение No 2 (1/5 ват. вед.); 2 - сосур. 

из погребепия No З того же кургана (1/5 ват. вед.); :J- сосур. из 
кургана No 13 (1/3 Рат. вел.); 4 - курильницы из погребения 

No 3 кургана No lJ и кургана No 5 (1/З нат. вел.). 

найдено пять костЯJных предметов цилиндрической формы, сделанных 
из костей 1Паль.цев (пястье) руки взрослого человека. Предметью, поввди
мому, служили амулетаIМи. 

К камеН1НыМ изделиям отН1Осятся пряслица из бледнО1Краон:оватоrо пес
чанюка, вероятно уральского. В <УГдельвых погребениях встречены песча
никовые плиточки с утлуlблеН1Ием на одной стороне. В женском погребе
нии (кур·ган No 9) около правого бедра, в глин.яrном сосудике наход.илось 
три предмета, назначение которых остается неяСJНым. Один из них оделан 
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из сланца и имеет вид продолговатой пластинки, длиной 4,5 см, шириной 
3 см и толщиной 1,5 см. Два предмета сделаны из глины и имеют 
боченковидную форму, с дырочкой в середине (рис. 28-4). Аналогичные 
предметы из сланца были обнаружены :на.."1:и при раскоп:ю1х 1948 г. у 
Джангалы, .в мужском погребении 111-11 вв. до н. е. 1 Наконец, среди 
могильного инвентаря значительное место занимает глиняная посуда. 

В большинстве своем сосуды сделаны от руки, имеют шаровидный корпус, 
узкое цилиндрическое горло с отогнутым наружу краем. На некоторых по 
плечикам нанесен нарезной орнамент из параллельных линий, образующих 
треугольники или ломаные линии. По своей форме выделяется боченкооб
разный сосуд с двумя плоскими боками (рис. 29-3). Лишь в одной мо
гиле (курган № 5) встречен серог линяный, лощеный сосуд станковой ра
боты. Почти во всех мужских и женских погребениях находились г линя
ные курильницы цилиндрической или округлой формы с уплощенным 
дном, с круглым отверстием у верхнего края (рис. 29-4). Некоторые ку
рильницы имеют вид широкой плошки на конусовидной подножке. Ана
логичные курильницы известны во многих комплексах и являются харак

терными для погребений сармате.кой культуры как раннего, так и позднего 
времени. 

Если сравнить весь керамический комплекс находок из погребений 
Кара-Обского могильника с материалами сарматских погребений других 
районов, то в целом он находит многочисленные аналогии среди керамики 
курганных погребений прохоровской культуры Приуралья и Нижнего По
волжья. Таким образом, материалы курганных погребений раскопок 1950 г. 
позволяют сделать совершенно определенное заключение о том, 'tlтo терри

тория низовьев Узеней на протяжении 111-1 вв. до н. э. и в первые века 
нашей эры бЬDла гу~сто заселена однородной племенной гр}"ППОЙ местного 
кочевого населения. Эта большая племенная группа может быть отмечена 
на этнографической карте сарматских племен Северного Прикаспия, по 
составлению которой интересные опьпы с~еланы К. Ф. Смирновым 2• 

К позднесарматскому времени относятся два погребения (курган № 6, 
погребение № 1, и курган № 10, погребение № 1), содержа!Вшие беДJный, 
но весьма интересный инвентарь. Погребальный обряд отличается тем, что 
погребенные положены в неглубоких могилах, расположенных над ранними 
сарматскими захоронениями. Оригинально погребение № 1 из кургана 
№ 10. Скелет мужчины средних лет лежал лицом вниз, руки связаны в 
локтях, ноги ниже колен перекрещены и связаны около ступней (рис. 30-
1). Такая поза погребенного вызывает предположение о насильстrвеНJНоЙ 
смерти. 

Тазовые кости и бедро левой ноги оказались кем-то выброшенными 
вместе с глиняным сосудиком и находились в могильной засыпке. Среди 
инвентаря характерны наконечники железных трехперых и плоских че

реUП<овых стрел (рис. 30-3), железные пояоная 1Пряжrка и дуЖIКи-наклад
ки, глиняный сосуд и пр. (рис. 30-2). 

Обнаруженные погребения имеют многочисленные аналогии среди позд
них сармата-аланских памятников Нижнего Поволжья, Северного Кавказа 
и Приднепровья. 

Дата погребений может определяться наконечниками плоской формы и 
трехгранными черешковыми крупных размеров. Наконечники этого типа, 
в отличие от мелких трехгранных черешковых, широко бытовавших в сар

матокой среде в первые века нашей эры, находят ближайшие аналогии 
в нак~ечниках из погребений IV-Vlll вн. 

1 КСИИМК, вып. XXXII, 1950, рис. 29-1. 
2 К. Ф. С ми р н о в. Сарматские племена Северного Прикаспия. КСИИМК, 

вып. XXXIV, 1950, с11р. 97. 
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На основании приведенных сопоставлений можно отнести Джангалин
ские погребения к числу поздних сармато-аланских погребений Нижнего 
Поволжья, хронолоГ>ические рамки которых определ·яются V-VIII вв. 
В Кара-Обском могильнике экспедицией вскрыто также четыре кургана 

эо.лотоордьmюкото времени. Все они содержали ОДНQ'Nm!Ные заосоронения; 
могильные ямы - прямоугольной формы, погребенные положены на спине, 
с вытянутыми конечностями, головой на восток или запад. Могильный 
инвентарь, при всей его бедности, характерен для кочевнических погребе
ний золотоордынского времени: в женских найдены височные подвески, 

2 

1 J 

Рис. 30. Погребение и инвентарь из курганного могильника Кара-Оба. 
I - поrребевве :N!! 1 из курrава No 10 и преАметы нз етоrо:поrребевия; 2 - ropmoк (1/З ват. ве.11.); 

3 - же.11еввые ваковечвики стре.11с (2/З ват. ве.11.). 

бронзовые зеркала, головной убор бокка; в мужских- железные плоские 
на.конечнИIКи стрел, железное кресало, стремена, удила от узды и пр. По
гребения с аналогичным инвентарем широко распространены в пределах 

Нижнего Поволжья и датируются XIll-XV вв. 

Работы в Саратовской области 

.Ра1боты экспедИЦ~ИИ на правобережной стороне Волги, к северу от Са
ратова, по р. Терешке и в окрестностях г. Вольска носили разведочный 
характер. Около г. Вольска экспедиция произвела контрольные раскопки 
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на Вольском городище «Попово блюдечко». Городище сильно разрушено, 
однако КОНl'DроЛЬiНЫе рас.I<.ОПКIИ ПОЗВОЛ!ИЛИ выявить МОЩIНЫЙ культурнын 
слой с черенками ГЛИ'НIЯНОЙ посуды, ~КОСТЯМИ дом.ашних ЖИВОТ<НЫХ tИ золь
ной массой. Часть кера'М'ик,и предста·вляет собой ярко выра·жеНJНыЙ 'ГШI по
суды, характерный для срубно-хвалынской культуры северных районов 
Саратовского Поволжья. Второй тип - простые горшки баночной формы, 
поверхность которых сплошь покрыта однообразным «рогожным» орнамен

том. Несмотря на сильное разрушение городища, оно заслуживает допол
нительных исследований. 

Напротив г. Вольска, на левом берегу Волги, близ села Еланки, экспе
диция произвела обследование местности, где, по указаниям жителей села, 
находилась каменная баба. Обследование показало, что каменная баба на
ходится не на кургане, а в луговой пойменной долине, ку да она перевезе
на лет 60 тому назад и поставлена в качестве межевого знака на лугах. 
Первоначальное ее местонахождение обнаружить не удалось. 

Изваяние представляет. собой грубо .высеченную из темнокоричневого 
сливного песчаника фигуру четырехгранной формы, до 1,48 м высотой, 
около 50 см толщюной. Плечи слегка пОtКаты, голова <Жруглой формы, ли
цо плоское, треугольником, глаза и нос слабо выражены. Общий облик 
фигуры повторяет известные каменные изваяния, обнаруженные в разных 

местах Нижнего Поволжья 1• 

Памятник доставлен в Вольский музей краеведения. 
Разведки по р. Т ерешке охватили район от Г лотовки до Кошелей. Око

ло Г лотовки обследовано поселение эпохи поздней бронзы. Вниз по тече
нию Терешки, до ее впадения в Волгу, зарегистрировано несколько курган
ных групп, которые подвергаются распашке; некоторые из них в настоя

щее время представляют едва заметные насыпи. 

В заключение разведки осмотрено известное Березниковское городище 
на берегу Волги, между Березняками и Кошелями 2• 

В последние годы ·городище не распахивается, поверхность его задерно
вана и хорошо сохранилась. На городище встречаются черепки посуды, 
преимущественно с «рогожным» орнаментом. Детальное исследование этого 
городища даст интересные материалы к изучению слабо разработанной 
истории племен городецкой культуры 3• 

1 Б. В. Зай к о в с 1К и й. Каменные бабы в Саратовском Поволжье. Труды СУ АК, 
ВЫiП. XXIV, 1908. 

2 Труды СУАК, вьm. XXIX, 1912, стр, 93. 
3 Н. В. Т. рубни к о в а. Городецкие племена и связь их со скифами и сарматами. 

КСИИМК, вып. XXXIV, 1950. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБJ!!ЕНИЯ ИНОТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТЕРИ АЛЬНОй К У ЛЬТУР Ы 1952 год 

П. Д. ЛИ БЕРОВ 

КУРГАНЫ У ХУТОРА ХАРЧЕВИК 

В 1950 г., по поручению начальника Скифской степной экспедиции 
ИИМК АН СССР Б. Н. Г ракова, мной при участии научного сотрудника 
Запорожского краеведческого музея В. Ф. Пешанова исследовано четыре 
кургана около хутора Харчевик, находящегося .в 8-9 км от с. Каменкн
Днепро1ВС1КОЙ. Хутор райюложен у дороги, ведущей 18 с. Петро1В1Ку, на 
берегу р. ,Белозерки, впадающей в Белозерский лиман. 

Здесь на высокой гряде и по ее склонам расположена значительная 
группа курганов самых различных размеров, достигающих иногда 6-
7 м высоты. Большинство их подвергается систематической распашке. Ос
новная цель исследования состояла 1в том, 'Чтобы найти моrnлмmк, одно
временный большому Каменскому городищу, которое раскапывалось Скиф
ской степной экспедицией в течение ряда лет. Главное наше внимание бы
ло обращено на наиболее компактно расположенную и свободную от посе

ве.в гpYiJIПY :К)'lрганов, 1Находящуюся на расстоянии около 0,5 км к югу и 
юго-востоку от хутора. 

В 1950 г. удалось раскопать только четыре кургана. Из них три высо
той от 0,5 до 1 м и один почти совершенно распаханный. При исследова
нии обнаружены погребения самых различных эпох, начиная от ямной и 
катакомбной ~ультур до средневековья. 

Курган № 1, наибольший из раскопанных, включал 15 погребений, от
носящихся к ямной, катакомбной, ср}"бной, может 6ьпь, скифе.кой культу
рам и, наконец, к средневековью; остальные три кургана содержали по 

одному погребению сарматского времени. 
Рассмотрим основные, характерные особенности погребений. 
Курган № 1 (высота 1 м, диаметр 28-30 м) сильно распахан. По его 

окружности заметны слабые следы рва. Послойное снятие насыпи при 
помощи круговых траншей с разбивкой на "lетыре сектора дало значитель
ное /Количество !Костей жиоотных, обломков лепной кера..1V1ики, несколь:ко 
фрагментов амфор; обнаружен ряд впускных погребений, сопровождавшихся 
иногда Аепны~ми со~дами 6аночного типа. Находки расположены преиму
L,!Jсственно вокруг центра. Среди них оказались обломки амфорной ручки 
шестиграшюй формы (рис. 31-1}, раздавленJНыЙ лепной сосуд (рис. 32-1} 
без каких-либо признМ<ов погребения, отделЬ1Ные ,кocrn лошади и пр. 
В 6 м севернее центра кургана, на глубине 0,2-0,25 м от поверхности 
но.сыпи, встречено небольшое кострище (диаметр 0,4 м, толщина линзы 
2 см), состоявшее из пережженной земли, золы и мелких угольков. 

Ниже находки встречались реже. К северу и юго-востоку от центра 
обнаружены светлые могильные пятна, образовавшиеся в результате за-
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сыпки впускных могильных ям г липой, выброшенной из могил, как выяс
нилось позже, относящихся к катакомбной культуре (погребения No 7, 9). 
От дельные находки обломков керамики продолжались и ниже. 
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Рис. 31. Предметы из кургана No 1 у хутора Харчевик. 
1 - обломок mестигранноii ручки от амфоры эллинистического времени; 2 - костявоii предмет 

из погребения No 14; 3 - 10 - костяные предметы от колчана из погребения No 10. 

В результате раскопок в самой насыпи и на уровне горизонта обнару
жено шесть погребений (No 1, 2, 3, 6, 11, 12). остальные девять находи
лись в черноземном слое несколько ниже уровня горизонта, или в обыч

ТiЫХ нег лубок их грунтовых могилах, или в катакомбах. 
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Изучение особенностей погребального обряда и погребальных сооруже
ний наряду с отмеченными выше стратиграфическими наблюдениями по
зволяет сделать некоторые хронологические предположения. 

Наиболее ранним является расположенное в центре кургана погребе
ние № 13, для которого создана первичная насыпь. Об этом свидетельст
вует выкид светлой земли, лежащий на уровне горизонта, и погребальный 
обряд, близкий к обряду, характерному для ямной культуры. Могильная 
яма имела глубину 0,6 м (от уровня горизонта), длину 2 м, ширину 
0,9 м; углы ее заJК·руглены. Вы:~кид •земли находился в север()-l]ЮСТОЧНОМ 
конце могилы. Костяк взрослого человека лежал на спине, головой на се
веро-восток, руки вытянуты, ноги, вероЯ'ГНо, бьм:и подтя•нуrы коленями 

кверху и позднее свалились в разные стороны (рис. 33-1); кости плохой 

о 1, см о 4см о 

Рис. 32. Глиняные горшки из кургана № 1 у хутора Харчевик. 
1 - яз насыпи кургана; 2 - яз погребения М 4; 3 - из катакомбы М 9. 

4 см 

сохранности со следами окраски. Несколько выше правого плеча лежало 
два больших куска красной и розовой краски. На дне могилы замечен 
тонкий коричневатый слой. Таким образом, все признаки погребального 
обряда свидетельствуют о том, что захоронение безошибочно может быть 
отнесено ко времени ямной культуры или переходному периоду от ямной 
к катакомбной. 

Ко второй по времени гpyime можно О'11Нести погребения № 4, 8, 15 
в ямах и № 5, 7 и 9 в кат.акомбах. Большинство ·этих могил не имеет вы
кида и только в двух случаях грунтовая земля из катакомб N"o 5 и 9 за
полняла входную яму. Во всех остальных случаях, когда могильные ямы 
значительно затрагивали грунт, выброшенная из ямы земля или совершен

но не использовалась для засыпки и, может быть, разбрасывалась по 

насыпи, или в какой-то степени смешивалась с черноземом и поэтому в 
засыпке была незаметна. Следовательно, эти погребения представляются 
несомненно впускными и более поздними. 

Могильная яма погребения N"o 15, расположенная в северо-западном 
части кургана, была длиной 2 м, шириной 0,65 м, глубиной 0,4 м от уров
ня горизон11а; углы сильно закруглены; по длине ориентироваJНа на ЗСЗ-· -
ВЮВ. Костяк лежал IВЫТ.януто, 1На спине, гол0~вой на ЗСЗ; правая рука 
вытянута вдоль туловища, левая - кистью на тазе; позвоночник сильно 

изоmут и создавал 'ВИiдимость горбатости (рис. 33-2). На черепе, костях 
рук и ~ног следы краоки. Кости очень плохой со~ран1Ности. Вещей нет. Под 
костяком у головы и таза заметны следы древесной подстилки коричнево
го цвета. Наличие гнн.Лушек дерева в засыпке ямы и остатков деревянного 
столбика (диаметром до О, 1 м) в 0,6 м от западного конца могильной 
ямы l}'Казывает, вероятно, на оуществоваmmую В1Нача.ле крьппу. Оста.лЫiые 
погребения этой группы, в том числе и N"o 4 и 8 в ямах, относятся :к ка
такомбной культуре. 
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Рис. 33. Положение костяков в различных погребениях кургана No 1 
у хутора Харчевик. 

1- погребение J\l'q 13 (1 - кусок краевой краски): 2 - погребение No 15; 3 - погребение No 8; 
4 - поrребевие М 5; 6 - пnrребение No 11. 



Так, в обычной небольшой могильной яме, длиной 1,2 м, шириной 
0,8 м, 'ГЛО'lбИJНоЙ 0,4 'М, ориентировшной по длине на северо-восток - юrо
запад, было детское погребение (№ 4 ), сохранившееся только в виде 
отдельных фрагментов. В северном углу, вероятно в ногах, стоял вверх 
дном небольшой лепной глиняный сосуд катакомбного типа. Сосуд имел 
орнЗJмент в виде елоrчк.и на плеч1И1Ках и прочерrченных треугольников, спус

кающихся от нижнего края орнамента до дна сосуда (рис. 32-2). В дру
гой могильной яме с зак руг ленными углами (погребение № В), длиной 
1,4 м, шириной 0,8 м, глубиной 1,0 м от уровня горизонта, ориентирован
ной no <Длине ВСВ-.ЗЮЗ, кости взрослого rчеловека лежали в куче по
середине ямы (рис. 33-3). Положение костей было .ненормальньпм для 
обычного скорченного погребения. Надо полагать, что погребение состоя
лось в тот момент, когда остов лишился своих мускульных покровов. На 
костях заметны слабые следы красной краски. Вещей нет. В сероватой 
засыпке могильной ямы встречались остатки сгнившего дерева. 

Почти аналогичное положение костяка оказалось в катакомбе № 7 
(рис. 34-1). Здесь человеческие кости лежали в центре в еще 6олее бес
форменной куче. Под черепом следы красной краски. Вещей не было. 
Входная яма - округлой формы, дно круто опускалось к катакомбе в се
веро-западном направлении, западная и восточная части дна шли также 

наклонно к середине входной ямы; катакомба почти прямоугольной фор
мы; длИJНа 2 м, ширин.а 1,4 м 1в западном конце ~и 1,5 м - в ·восточном. 
В конце устья устроена ступенька, высотой около 0,25 м, достигающая 
дна могилы. 

Заслуживает особого внимания погребальный обряд. Входная яма и 
сама катакомба подверглись сильному обжигу, слой прокаленной глины 
на стенках и потолке доходил до 2 см толщины. Во входной яме близ 
устья катакомбы наблюдалась зола. 

Входные ямы катакомб с погребениями № 5 и 9 имели также округ
лую форму, но дно было ровное и заканчивалось двумя (№ 5) и тремя 
ступеньками (№ 9). Первая катакомба в плане подчетырехугольная с 
сильно закр,уг ленными углами, вторая почти круглой формы. Продольный 
же разрез всех 11<.ата;комб почти со.вершеНJНо одинаковый, в форме удлинен
ного полуовала (рис. 34-1). Человеческий скелет в катакомбе № 5 лежал 
на спине с вытянутыми вдоль туловища руками, головой на запад, ноги 
силь1Но саюрчены, колени скошены направо (р.ис. 33-4). На тазовых ко
стях .находился rчер!НыЙ IКОМОIК неопределенного iВеЩес11Ва. В катакомбе № 9 
костяк лежал на спине, головой на юг, плечевые кости вытянуты вдоль 
ту лов ища, предплечья лежали так, что кисть правой руки находилась у 
нижней челюсти, левой - на груди; ноги скорчены (колени лежали на 
груД1НоЙ клетке (рис. 34-2). Справа, возле шеи, стоял лепной горшок с 
елочным орнаментом, опуск1ающ.имся лопастями от ,плечи.ков (рис. 32-3). 
Та~кая СJКорченность возмож1На только тогда, когд'а умершего сильно стя
гивал.и веревкой. В данном случае это обусловливалось rчреэвычаЙ!но малы
ми размерами ката.ком1бы, особен1Но устья. 

Погребения третьей группы находятся главным образом в насыпи и 
частью на уровне горизонта или в мелких ямах. Такое расположение за
хоронений относительно горизонта и наличие сопровождающих их г линя

ных сосудов баночного типа указывают на принадлежность погребений 
ко времени срубной культуры. 

К этой гp}'IJiпe могут быть отнесены пог.ребения в насыпи ( № 1, 2, 3, 6) 
и погребе ни я :на у-ровне гор.изоопа и.л~и нем1Ного .ниже его ( № 12 и 14). 
Все они не имели никаких признаков могильных ям. Сохранившиеся пол
ностью или частично человеческие скелеты лежали на левом боку ( № 1, 
2, 6), а в одном случае - на правом (№ 3), в скорченном положении. 
Ориентировка различна: два погребения на юго-восток (№ 1, 2), одно на 
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восток-северо ... восток (№ 3) :и одно 1На запад (№ 6). Оста.лЬ1Ные (№ 12 
и 14) сохранились настолько плохо, что положение костяков определить не 
у далось. В трех случаях погребения сопровождались сосу Дами баночного 
типа, поставленными, как правило, перед самым лицом или немного даль· 

ше. Среди остатков костяка: в погребении № 14 обнаружен костяной пред
мет кольцеобразной формы с двумя отверстиями; центральное имело диа
~v.етр около 1,5 см при общем диаметре предмета около 3,5 см, боковое 
отверстие очень незначительных размеров (рис. 31-2). 

Непосредственно над погребением № 14 и немного выше уровня древ
него горизонта находилось погребение № 11. Скелет лежал .вытянуто на 
левом боку, головой 1На запад-северо-запа.,п. .Кост.и плохой сохранности. 
вещей не было (рис. 33-5). 

И, наконец, последнее погребение этого кургана (№ 10), подвергшееся 
полному ограблению, обнаружено в самом центре на глубине 0,4 м от 
уровня горизонта. Человечеокие ~кости и обломки предметов были раэброс;~.
ны на разных уровнях в засыпке могильной ямы. В разных местах лежа
л и обломки крупных плоских железных наконечников стрел с черешками, 
костяные 111ласти1Нки от колчана (рис. 31-3-10), .кости ног лошади и пр. 

Курганы № 2 и 4, высотой 0,5-0,7 .м, диаметром 14-18 м, и ·курган 
No 3, заметный только по светлому пятну, содержали по одному погребе
нию. Все они подверглись полному ограблению, человеческие кости разбро· 
саны в беспорядке, от глиняных сосудов сохранились отдельные фрагмен
ты и лишь в одном случае (курган № 2) удалось восстановить сосуд 
сарматского типа. Могильные ямы овальной и прямоугольной формы 
ориентированы на северо-запад - юго-восток. 

Наибольший интерес представляет могила кургана № 4, который в 
сЕое время был значительно выше. Могильная яма овальной формы рас
положена почти в центре; с ее северной и южной сторон выкид грунтовой 
земли. На западном конце северного выкида находились остатки костри
ща, диаметром 0,3 м. Северо-восточ:Ная стенка могилы идет отвесно до 
глубины 1,4 м, ниже - стjупенька шириною 0,3 м, высотой 0,2 м, опуска
ющаяся покато к дну могилы. Юго-западная стенка скошена, благодаря 
чему ширина могилы сократилась с 1, 1 м по верху до 0,7 м на глубине 
1,3 м от уровня горизонта, откуда начинается по~бой высотой 0,3 м, ши
риной 0,4 м, уходящий под юго-западную стенку по всей ее длине. 

При ограблении человеческие кости были выброшены из подбоя и рас
киданы в беспорядке на ступеньке вдоль северо-восточной стенки могилы. 

Произведенные в процессе раскопок наблюдения над погребальным об
рядом, погребальными сооружениями и их стратиграфией позволяют сде
лать следующие предварительные выводы: 

1) Из 15 погребений, обнаруженных в кургане № 1, большинство от
носится к ямной, катакомбной и срубной культурам. На основании нахо
док фрагментов амфор и обломка шестиграН1НоЙ амфорной ручки, дати
руемых И. Б. Зеест по составу глины IV-111 вв. до н. э., можно пред
полагать наличие в этом кургане скифского погребения. 

]Jентральным является погребение № 13, как возможно судить по едИ!Н
ственJНому в кургане выкиду светлого грунта из ямы и ооецифическому 

погребальному обряду. Остальные впущены позднее в перв.ич:ную и в по
следующую досы!ПКИ насыпи, 1Как показывает стратиграфия погребений. 

2) Обращает на себя внимание обряд сожжения костра непосредствен
но в могиле и в катакомбе, прослеженный в погребении № 7. Такой обряд 
появился, вероятно, еще в период перехода от ямной к катакомбной куль
туре, что довольно убедительно было прослежено в кургане № 1 у 
с. Константиновки 1• Здесь, в могильной яме погребения № 4, !было со-

1 П. Д. Ли б е ров. Курганы у с. Константиновки. КСИИМК. вып. XXXiVII, 
1951. 
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вершено сожжение костра, обильные остатки которого находились в за

сыпке ямы и на дне могилы; стенки ее сильно прокалены. В могиле три 
неболь;ших ниш11. С так11ми же двумя нишами была и центральная могила. 
В обеих могилах ниши пустые. В западной поле кургана обнару1Жена не
большая катакомба. В одной из ее стенок была устроена ниша, аналогич
ная нишам погребений No 4 и 6, в которой оказалось захоронение, вероят
но. грудного ребенка. Здесь же найден маленький лепной сосуд, датирую
щий погребение, по мнению О. А. Граковой, раннекатакомбным временем. 
Следо.Qательно, катакомбное погребение № 7 в кургане № 1 у хутора Хар
чевик может быть также датировано раннекатакомбным временем. 

Более поздним периодом датируются, вероятно, катакомбы № 5 и 9 
и погребение № 4 в обычной могильной яме. При потребениях № 9 и 4 
обнаружены глиняные лепные сосуды со сложным орнаментом, нанесен· 

ным гребенчатым штампом. Елочный орнамент располагался по плечикам 
и ниже в виде лопастей, характерных для фатьяновской культуры средне
го ее этапа, так называемой Ярославской группы, предположительно дати
руемой О. А. Г ра•ковой второй четвертью 11 тысячелетия до н. э. 1 

3) Из группы погребений, относящихся к срубной культуре, особого 
внимания заслу,живает погребение № 14, от инвентаря которого по суще
ству сохранился только один костяной предмет с двумя отверстиями. 
Такие предметы часто встречаются в погребениях сруб ной культуры в 
степях Северного Причерноморья и 1бытуют ~вплоть до раJНнескифакоrо вре
мени. В. А. Городцов нашел совершенно такой же, но бронзовый предмет 
в кургане № 1 у хутора Черногоровки Харьковской области вместе с 
бронзовыми удилами стремяновидной формы и бронзовыми же псалия'Ми с 
тремя отверстиями 2• 

Непосредственно над погребением № 14 находилось погребение 
N1 11- более позднее. Оно не может быть древнее скифского времени ни 
по своему стратиграфическому расположению, ни по положению костяка, 

лежавшего вытянуто на левом боку, головой на запад - северо-запад. Вы
тянутое rположение на бок1у 'В сюифское время иногда !Встречается. 

В. А. ,Горо~ов у.казьшает на такое потребение в кургане № 5 у ст. Ступки 
Харьковскоt;i области, где человеческий скелет лежал в могильной яме на 
пrавом боку с вытянутыми ногами и согнутыми в локтях руками, головой 
на северо-восток - восток. Позади черепа стояла чарка с одной ручкой 3. 

На этом основании можно предполагать, что фрагменты амфор, дати
руемые IV-111 вв. до н. э., могут относиться именно I<t погребению № 11. 

4) Не вызь'lвает сомнений, что погребение № 10 {степняка-кочевника) 
должно быть отнесено к средневековью. В аналогичных погребениях сте· 
пей Северного Причерноморья, Приуралья и Западного КазахстаJНа неодно
кратно засвидетельствованы фигурные 1<0стяные ·части от кол1чанов. 

На оаювании комплекса вещей с таrким же, ка~к ·в погребеНIИи № 10, 
костянЬl'м предметО'М, сл~жившим для ПiрИIКрепления колчана к поясу 

(рис. 31-5), наЙде1Н1ного в 1949 г. 1в кургаJНе № 1 у с. Джангалы в За
падном КазахстаJНе, И. В. Синицын датирует эти костяные части VllI-· 
IX 1в1в. н. э. 4 

5) Курганы № 2, 3, 4 принадлежат сарматским погребениям и по ряду 
признаков (характернЬ11м 1для того времени подбойным могилам, кера'Мике, 
особенно из погребений курганов № 2 и 4, и по ориентировке могил на 
ССЗ - ЮЮВ) относ·ятся, вероятно, к среД'несарматскому времени. 

1 О. А. К .р и вц о в а - Гр а к о в а. Хронология памятников фатьяновской культуры. 
КОИИМК, выiП. XIVI, с11р. 22 ел. 

2 В. А. Го ·Род ц о в. Раскопки в Изюмском уезде Харьковской области в 1901 г. 
Тр. Xll АС в Харькове, т. 1, табл. XIII, рис. 2, 3, 5, 6, 7. 

3 В. А. Г f, ·Род ц о в. Указ. соч. 
4 И. В. С и н и ц ы и. Археологические исследования в Нижнем Поволжье и Запад

НОVI Казахстане. КСИИМК, вып. XXXVll, ст.р. 97 ел., рис. 36-J. 

6 Краткие соо5щення, вып XLV 81 



Следовательно, курганный могильник у хутора Харчевик содержит по
гребения не только ямной, катакомбной и срубной культур, но и погребе
ния скифского и сарматского времени. 

Принадлежность к сарматскому времени трех курганов из четырех 
раскопанных позволяет предполагать, что значительная часть курганов 

этой группы, повидимому, сооружена ·каким-то сарматским племенем. Иссле
доваН1Ие сарматокого могильника и обнаружение селища nомо-г ли бы рас

к рыrrь в.ремя поя1влеиия здесь сарматов и пролили бы свет на историю 

скифских и сарматских племен. 
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КРАТКИЕ СООБIJ!ЕНИЯ ИНОТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТЕРIИАЛЬНОй КУЛЬТУРЫ 1952 год 

К. Ф. СМ И Р НО В 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДАГЕСТ АНЕ 
В 1948-1950 ГОДАХ 

Дагестан, издревле заселенный множеством различных племен, в силу 
своего географического положения был удобной территорией, по которой 
проходили пути, связывающие не только племена, разделенные Кавказ
оким хребтом, но и население обширной Еврази1и с :народами древних ци
вилизаций Закавказья и Передней Азии. Эта часть кавказского перешей
ка уже в древности была ареной крупных исторических событий. 

В VII IВ. до н. э., 1На заре скифской истории, приморская •часть Даге
стана послужила путем, по которому скифы северных степей прошли в 
За~ка·вказье и Переднюю Азию. 1Нес.колько столе"ImЙ поз1же, когда южные 
районы Дагестана были включены в состав Кавказской Албании, аорса
ми, ОДНИМ ИЗ наиболее МОЩНЫХ обЪеДИНеНИЙ сармаТСКИХ племен, Через 
Дагестан был проложен торговый караванный путь из Передней Азии и 
Закавказья в г луlбь аорс1ких североа<асnийских степей, в земNи цсвету.щего 
Хорезма и сосеД~них с ним кочевых и оседлых народов Средней Азии. 
В ран·нее средневекО1вье территория Даrгестана составила часть Х1а·з·арии, 
древняя столица которой Семендер находилась в приморской части, север" 
нее Дербента. В годы ара6с.кото нашес"ВИ·Я население ДагестаJНа оказало 
упорное сопротивление завоевателям и приостановило продвижение арабов 

в ·Г л}'1бь Восточной Европы. 
Имеющиеся в нашем расnор·яжении письменные истО'Ч'Ники далеко не 

достаточны, чтобы восстановить с большей или меньшей полнотой стра
н11цы древней и средневековой истории народов Дагестана. В связи с ак
туальной задачей создания труда по истории Дагестана приобретают 
особое значение многочисленные и яркие вещественные памятники его 
древности. 

В 1947 г. по инициативе Дагестанского краеведческого музея Е. И. 
Крупновым были возобновлены систематические археологические исследо
вания Дагестана 1, начатые группой ленинградских археологов в 1936 г. и 
прерванные Отечественной войной. В 1948-1950 гг. эти работы были 
продолжены и значительно расширены Дагестанской археологической 
экспедицией ИИМК и Дагестанского музея 2• 

Основными объектами изучения экспедиции были памятники сармато
албанского (последние века до нашей эры - первые века нашей эры) и 

1 Е. И. .К 'Ру п но в. Археолоrичес.кие работы на Северном Кавказе. КСИИМК, 
'ВЫП. XXVII, 1949, стр. 19-20. 

2 К. Ф. Смири о в. Новые даНIНые по са;рматской культуре Северного Кавкава. 
КОИИМК. вып. XXXll, 1950, стр. ·1 Н ел. 
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ХС11Зарского времени в районе Махач.ка-'l:а-'-Тарки, Буйнакска и .Карабу
дахкента. Попутно произведены раскопки памятников эпохи бронзы близ 
Тарков и в Ка рабу дахкентском районе. 

Теперь нам известны в Дагестане выразительные памятники эпохи 
ранней и развитой бронзы, из которых наиболее ранним является укреп
ленное поселение первой половины 11 тысячелетия до н. э. на правом бе
регу р. Гамжи-Озень у с. Кая-Кент, исследованное А. П. Кругловым 1

• 

В 1950 г. Дагестанская экспедиция исследовала первое грунтовое по
гребение, близкое по времени Каякентскому поселению._ О_но обl{Щ)УЖено 
участником экспедиции В. И. Марковиным близ cl Карабудах1<.ент,\справа 
у дороги, идущей в с. Гели. - - -- - -· 

На дне могилы овальной формы, устланной мелкой галькой и обло
Жt;нной с северной стороны камнями, было расставлено до 20 разнообраз
ных по форме сосудов бурой глины прекрасного темнокоричневоrо и чер
ного лощения, отличной формоВIКи от ру~ки, с налепным, !Вдавленным и 
резным· геометрическим орнаментом (рис. 35). Среди посуды большие 
кувшины или корчаги с «просверленными» маленькими ручками, украшен

ные по бокам налепным орнаментом в виде бараньих рогов, миски, жаров
ня, биконические одноручные кубки с орнаментом по плечику из довольно 

глубоких лунок или резных заштрихованных треугольников, массивные 

кружки и подставки для сосудов. В центре могилы, внутри кольца из 
толченого известняка, находилась круглая ямка, заполненная красной 
краской, углями и золой; здесь лежали три четырехугольные глиняные 
курИЛЬIН!И'ЦЫ. 

К'Роме глиняных сосудов в могиле найдены изделия из меди: кованый 
копьевидный ножичек с узким черенком архаической формы (рис. 35 ), 
спиральные и цилиндрические ТОЮ<ие пронизки. Богатство и разнообразие 
Предметов свидетельствуют о погребении в этой могиле влиятелЬ1Ного Лица 
родовой общины. Весь облик погребального инвентаря, особенно керамики 
(формы, цвет глины, характер лощения ·и орнамента), весьма близок э:нео
.л:итиrческой и .раннебро:нзовой культуре земледельцев Заа<анка,зья, в осо
'6ен;ности Армении (Шенгавит, Шреш-блур, Элар, Кюльтапа, Армавир
блур, Заглик) 2, и отчасти Грузии (курганные погребения древнебронзовой 
эпохи Т риалети) 3. 

Весь погребальный комплекс, имеющий преимущественно весьма древ
ние закавказские аналогии, заставляет нас отнести погребение ко rвреме

ни яе позже перrВоЙ полоrвИJНы 11 тысячелетия до .н. э. 
Небольшие по размеру раскопки не дают пока возможности опреде

лить, имеем ли мы дело с -от дельным погребением или здесь расположено 
родовое кл,адrбище дреВ1Него НJаселения Карабудахкента. 

Известные теперь, правда весьма еще малочисленные, памятники ран
ней бронзы Дагестана показывают, что уже в начале 11 тысячелетия до 
н. э. в плоскостной части страны жили земледельческие племена, род
ственные по культуре, а возможно связанные и по происхо·ждению с насе

лением Закавказья. 
К более позДJнему времени (вторая половИJНа 11 тысячелетия до н. э.) 

А. П. Круг лов отнес обнаруженное А. А. Русовым поселение близ 

1 А. П. Кругл о в. Археологические работы на Северном КаJВказе. КСИИМК, 
вып. V, 1940, c'I'p. 66; он же. Северо-восточный Кавказ во 11-1 тысячелетиях 
до н. э. КСИИМК, вып. XIII, 1.946, стр. 131. 

2 Е. А Б а й б у ·Р т я н. Псевдонеолитические поселения Армении. «Пробл. истории 
маrер. культуры», № 1-2, 1933; Б. А. К уф тин. Урартский колу·мбарий у подошвы 
Арарата и Куро-Араксинский энеолит. «Вестн. Гос. музея frруэии», XXIII-B, 1944; 
Б. Б. Пи от ·р оrв с кий. Поселения медного века в Армении. СА, т. Xl, 1949. 

3 Б. А. К у ф т и н. Археологические раскопки в Триалети. Тбилиси, 1941, 
стр. 101-105. 
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Рис. 35. Вещи из КарабуАахкевтской грунтовой могилы первой половивы 
11 тысячелетия АО в. э. (:масштабы керамики Аавы см; меАвый вож - 3/4 ват. вел.). 



с. Джеми-Кент 1, отметив, что могильники, одrно1Времешные ДжемИJКентскому 
поселению, в Дагестане !Не известны. Он допускал возможность с.инхронно
сти между Джемикентским поселением и курганами прикаспийского 
Дагестана, раскопанными А. А. Русовым. 

В результате работы Дагестанской экспедиции 1948-1949 rr. были 
обнаружены и частично исследованы курганные погребения второй поло
ВИiНЫ 11 тысячелетия до н. э. Одно ·из ·них с медными и пастовыми 
дли:нноцилиндрическими бусами обнаружено участником экrnедиции 

А. М. Твердохлебовьrм в большом, теперь разрушенном земляными- рабо
тами кургане у с. Кяхулай (близ ~Махачкала); другое - в массивном камен
ном ящике - было исследовано В. И. М:арков'Ивым в кургане близ с. Тар
ки. В районе Кяху лая и Т арков имеется несколько однотипных курганов, 
вероятно, того же времени. 

В 1950 г. экспедиция приступила к исследованию небольшой группы 
невысо1КИх курга~нов в у~рочип.Jе «КаJр~кома-хола» в 3 км от ст. Маи.ас. 
Насыпи, высотой немногим более 1 м, под дерновым слоем скрывали 
кольца, выложеН1Ные из камня (кромлехи). Под двумя исследованными 
в 1950 г. курганами (№ 3 и 4) нами обнаружены глубокие и обширные 
земляные свод'Чатые ~камерь1-катаRом'6ы, входы которых были за.ложены 
масоив:нымн каменным.и плитами. 

Катакомба в кургане № 3 находилась на глубине 3,4 м от современной 
поверхности насыпи; длина камеры 2,4 м, ширина 2,3 м, высота 1, 15 м. 
Катакомба в кургане № 4 значительно больше. Вырытая на глубине 
4,5 м, она имела длину 3,6 м и ширину 2,8 м; максимальная высота у 
входа 2,06 м. Катакомбы в плане овальной формы обращены входом на 
запад. Стены обработаны каким-то узким, вероятно, киркообразным ин
струментом с нешироким округлым концом. Потолок катакомбы № 3 был 
побелен. Бросается в глаза и<ж.лючительная выработа~нность формы самих 
катакомб, свидетельствующая о длительном опьrrе ее строителей в соору
жении rподобного типа подземных камер. 

Из катакомбы № 3 напротив входа прорыт ход с полукруглым ароч
ным потолком, шириной 0,55 м и высотой 0,35 м; его можно было про· 
следить в длину на 1,5 м. Ход был облицован сырцовыми кирпичами. 
Назна'Чение ето выяснеJIIО раскопками 1951 г.: он соединял .катеш<омбу с 
другой, .более обширной. 

В катакомбе № 4 пол был выложен большими сырцовыми кирпичами, 
а в задней стене ПО'ЧТИ у пола устроена небольшая нишка для сосуда. 

В катакомбах обнаружены семейные захоронения (не менее пяти кос
тя-ков в каждой могиле). Погребенные лежали вытянуто на спине, головой 
ко входу, т. е. на юго-запад. При них найдены глиняные сосуды, две ка
менные булавы грушевидной формы - по одной при главном покойнике 
в каждой камере (рис. 36-5), медные украшения (рис. 36-3, 6, 7, 10): 
нисочные ~кольца с заходящими друг на друга утолщенными и распЛ:ю

щенны.м.и концами, очковидная привеска из прямоrголыюй в сечении про
волоки, массивные спираль:ные тру>боч.ки-пронИlзки, медные, пастовые и 

сердоликовые бусы (рис. 36-8, 9, 11 ), костяные поделки в виде колков 
музыкального инструмента (рис. 36-4). 

По составу и цвету глины и характеру лощ~ния керамика Манасских 
катакомб очень близка Караб'удахкентской, но отличается от нее по форме 
(рис. 36-1, 2, 12~16). Здесь найдены миски с одной или двумя ленто
видными ручками, некоторые с очень узКJИми донцами, как IКУ'бки Кара
будахкентокоrо пог:ребения (рис. 36-1, 13, 14), горшоЧ!К.'И с шаровидным 
туловом, прямым невысоким бортиком и уплощенным д.ном (рис. 36-2), 

1 А. П. К .р у г л о .в. Северо-восточный Кавказ . во 11-1 тысячеле'Nlях до н. э., 
C'l'p. 131-132 
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Рис. 36. Вещи из Мавасских курганов. 

1 в 2 - сосуды: 3 - бронзовое ввсочвое кольuо аз кургана М З; 4 - костяные предметы; 5 - каменная 
булава: 6 - бровяовая по,11веска; 7 - бровяовое височное коАьцо; 8 - бровsовые бусы; 9 - пастовыо 
бусы: 10 - броняовая спираАьвая проннвка: 11 - сер,110Аиковые бусы; 114-16 - сосуды ив кургана М 4; 
7 - сосу.11 вя кургана Яртв-тёбе (1, 2, 18-1/S ват. веА.; 3, 4, 6-11 - 4/5 ват . вел.; 5 - кат. веА.; все 

линеfвые масштабы ,11авы в см) . 



горшки плоскодонные с яйцевидным туловом и отогнутым наружу венчи

ком (рис. 36-1.5, 16); один из них имеет небольшие глухие вертикаль
ные ручки и содержит остатки усохшей пищи в виде легкой коричневой 
массы; горшок с биконическим туловом и с орнаментом в виде штампа~ 

ванных треугольников (рис. ~6-12). Весь облик сосудuв очень архаичен, 
некоторые из них имеют несложный желобчатый орнамент, нанесенный 
лощилом (орнаментальная традиция энеолитического времени). Однако 
один из сосудов катакомбы № 4 имеет форму плоскодонного горшка с 
яйцевидным туловом, т. е. одну из типичных форм кера.'l'dики .каякентско
хорочоевской культуры (рис. 36-1.5). Поверхность его также обмазана 
глиной, как и поверхность большинства сосудов эпохи поздней бронзы 
Дагестана. 

Пастовые длинноцилиндрические и плоские кольцевидные бусы из ка
такомбы № 4 (рис. 36-8, 9, 11) тождест.венны бусам из Кяхулайского 
.кургана и из ряда погребений 11 тьrсячелетия до н. э. более зМiадных 
районов Северного Кав:каза 1• 

Обнаруженные •В Манасских катакоМiбах ·грушевидные булавы и мед
ные височные кольца характерны для эпохи развитой бронзы; очковидная 
привеска и спиральные трубки напоминают бронзовые изделия кобанской 
культуры. 

Обе катакомбы с одинаковым погребальным обрядом мы склонны да
тировать серединой 11 тысячелетия до н. э. 

В 0,5 км на юг от урочища Каркома-хола экспедиция доследовала 
разрушенную земляными работами каменную гробницу в большом кур

гане Ярти-тёбе. Гробница прямоугольной формы, сложенная из шести ря
дов больших камней и плит (длина 3,4 м, ширина 1,7 м, высота без 
перекрытия 0,8 м), была ориентирована по линии ЮЗ - СВ и содержала 
обломки трех больших горшков. Один из них удалось восстановить: это 
плоскодонный широкий горшок краСJНоЙ глины с вьшукльrми боа<ами, укра
шенными оттиском перевитой веревочки (рис. 36-17). Обломки других 
сосудов имеют орнамент из желобков и лунок и по глине тождественны с. 

манасскими. Как известно, «веревочный» орнамент был широко распро
странен на керамике и на бронзе Северного Кавказа во второй половине 
11 тысячелетия до н. э. 2 

Устанавливая хронологическую близость исследованных курганов в 
районе Тарков - Кяхулая, Манаса и Джемикентского поселения, мы еще 
не располагаем достаточными данными, чтобы говорить о хозяйственном 
единс11ве и этническом родс11ве населения, оставившего эти памятники. 

Судя по находкам в Манасских катакомбах костей овцы, можно предпо
ЛОi1>.Ить, что древнее население этого района было прежде всего скотовод
ческим. Разнообразие погребальных сооружений (каменные гробницы. 
катакомбы и пр.) скорее свидетельствует о существенных этнических раз
лиЧиях в населении приморского Дагестана. 

Вещественные находки в Манасских курганах, да и сама форма погре
бальных сооружений (катакомбы), выявляют общие черты культуры древ
него дагестанского населения и племен более западных районов Северного 
J5.авказа (Осетии, Кабарды) и предкавказских степей. Таким образом, от
крытые за последние годы в Дагестане rновые памятнН1Ки 11 тысячелетия 
до 1Н. э. свидетельствуют о том, Что древнее ~население приморс.кой части 
страны_. ~е было изолироваНJНым и .находилось 1В тесных межплеменных оно
шениях не только со своими южными, но и северо-западными соседями. 

До возобнgв.ления археологических работ в 1947 г.- в Дагестане почти 
не были известны памятники первых веков нашей эры. Лишь при неболь-

1 Б. Е. Де г е •н. Ку·рганы в Кабардинском парке r. Нальчика. МИА, № 3, 1941. 
arp. 260-262. 

2 Там же, стр. 213 ел. 
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ших раскопках Е. Козубского и Ф. Афанасьева под Буйнакском в 1897-
1.899 гг. среди инвентаря камеюных гробниц одного из кургаrнов были 06-
1-:i'аружены вещи сарматской культуры 111-IV вв. (оружие, фибулы и 
пр.) 1• Кроме того, на Джемикентском поселении найдено катакомбное по
гребение 111-V вв. н. э. 2 

Открытие Е. И. Крупновым в 1947 г. памятников сарматокой культу
ры в Т аркинском могильнике под Махачкалой 3 послужило началом изу
чения оДJного из вмк:нейших этапов древней истории Дагестана, когда его 
южная часть вошла в состав Кав.казской Албании. Другой могильник 
сармато-албанского периода обнаружен Я. А. Федоровым в 1949 г. на 
окраине Ка рабу дахкента. 

В течение 1947-1949 гг. в Таркинском 
более 30 погребений от 1 в. до н. э. до 1 И в. 
копки Ка рабу дахкентского могильника дали 

могильнике было вскрыто 

н. э.; начатые в 1950' г. рас
еще около 60 погребений в 

основном того же времени и той же культуры. 
В результате раскопок Таркинского и Карабудахкентского могильни~ 

ков выявилось значительное сходство культуры населения приморскои 

части Дагестана первых веков н. э. с каякентско-хорочоевской культурой: 
каменные ограды вокруг некоторых могил, использование в ряде случаев 

каменных ящиков для погребений сарматского времени, захоронения по
койников в скорченном и сидячем положениях, от дельные формы глиняных 
сосудов Ка рабу дахкентского могильника, подражающие каякентским (на
пример, плошка из могилы № 38; рис. 37-7). 

В этих же могильниках, особенно Т аркинском, много элементов погре
бального обряда, свойственных сарматским племенам Нижнего Поволжья 
1 ·в. до н. э. -- 111 в. н. э.: вытянутое положение покойников (иногда ноги 
перекрещены в голенях, одна из рук кистью покоится на тазе), меловая 
посыпка дна могилы или отдельные куски мела и охры, разбитые зеркаль

ца. Ориентировка погребенных неустойчива; преобладает восточная и юго
восточная, встречается также северная и южная. 

В составе погребального инвентаря также выделяются вещи, характер
JJые для сарматокой культуры: орудия, многие формы глиняных сосудов -
мне.к.и (рис. 37-9, 10), .кувшwны (рис. 37-13-15, 17), фибулы 
(р:ис. 38-10), зеркальца (рис. 38-11-13), пряжки, пряслwца, оселки, 
пере-вптая бронзовая проволочка, проволочные височные колечки и пр.

и типичные вещи албанской культуры, хорошо известной по памятникам 
Восточного Закавказья (в Мингечауре, Мильской и Муганской степях 
Азербайджана, в Алазанской долине Восточной Грузии). Элементы ал
банской культуры особенно ярко представлены в Карабудахкентском мо
гильнике: миски и кувшины черного и красного лощения {рис. 37-1, 5, 
8, 12), бронзовые прорезные колокольчики (рис. 38-8), головные була'В
ки (рис. 38-1-4), некоторые типы ножей, браслетов и пр. 

В Карабу дахкентском могильнике мы видим одновременное сочетание 
различных погребальных обрядов: захоронение в вытянутом, скорченном 
И, вероятно, сидячем положении; довольно частые захоронения отдельных 

чее_~IЮI!. и вторичн_Qiе поrреб~ния костей. покойников после истления праха./ 
Могильник носит родовой характер; где от дельные семьи имели GЬоЙ 

участок. Погребения сосредоточены группами, насчитываюrцими от 3 до 
14 костяков. Кости часто перемешаны. 

-Наибольший интерес представляет квадратная могила ( 4,4 Х 4,4 м) с 
ка~енной оградой из нескольких рядов камней и плит (без перекрытия), 
в которой обнаружено· около 40 костяков, лежащих в беспорядке, и много 

1 А. А Z а k h а r о v. Contributions to Caucasian Archaeo\ogy. А large barrow in 
Daghestan, ESA, t. V, Helsinki, 1930, С'Гр. 183-216. 

2 А. П. К ·руг л о 1:1. Археологические работы на Северном Кавказе, стр. 67. 
3 Е. И. Крупно в. Указ. соч., стр. 19-20. 
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Рнс. 37. КераииRа из КарабуАахRевтсRоrо иоrильви:ка. 

J - погребение No 26: 2 - погребение М 34; 3 -11 - мnгиJ1а No 38: 12 - погребение :N'o 53: 13 - погребеииt> 
No 52; 14 - погребение No 40; 15-18- погребение No 58 (J , 2, 4, 5, 12-15, 17 - 1/5 ват. веJ1.; 7, 11, 

16 - 1/6 нат . веJ1 . ; все J1ивеiiвые масштабы давы в см.). 



инвентаря. Вероятно, это гробница наиболее богаrой .большой nатриархаль
ной семьи. 

Рядом с могилой в ограде из массивных камней обнаружено отдель
ное захоронение коня. 

Черепа коней и целые костяки найдены и на других участках могиль
ника. 

В составе погребального инвентаря обнаружены вещи, прототипы кото
рых мы находим в материальной культуре предшествующих эпох. У же ука
зывалось на глинЯiНые плошки формы, встречающейся и в каменных 
гробницах Каякен:тского могильника (рис. 37-7). На некоторых миоках 
по ~краю борта 'сделаны выемки и выступы (рис. 37-11, 16), как и на 
м1исках из Карабу~Дахкентского погребения начала 11 тысячелетия до н. э. 
и ,катакомбы № 4 1Манасского курганного могильника (рис. 35-13). Вместе 
с вещами 1 в. до н. э. и первых двух веков нашей эры н.айдены бро:нзовые 
и серебряные височные кольца с утолщенными, заходящими друг на дру

га конц311и (рис. 38-6), которые по форме почти совсем не отличаются 
от височных колец эпохи бронзы (в частности, из Манасских катакомб). 
Железные и бронзовые головные булавки с загнутым верхним концом или 
с гвоздев.иДJной и округлой ,головкой с дырочкой (рис. 38-1-4) происхо
дят от аналогичных булавок из погребений поздней бронзы Закавказья, 
в частности Грузии (Самтавро, Бешташени) 1• 

Уже небольшие раскопки Таркинского могильника в 1947 г. позволили 
Е. И. Крупнову считать этот памятник принадлежащим местному, сильно 
сарматизированному населению Кавказской Албании периода ее расцвета 2• 

Вывод о значительной сарматизации населения приморской части 
Дагестана подтвердился нашими раскопками 1948-1950 гг. 3 

На основании свидетельств античных писателей (Страбон, Плиний, 
Птолемей) мы склонны считать население Таркинского района первых 
веков нашей эры частью омешаJНного населения из кавказских аборигенов 
(,удинов) и аорсов, которые упомянуты Плинием («Естественная история», 
VI, 38) под именем утидороов 4

• 

Карабу дахкентский могильник, очевидно, надо считать памятником, 
оставленным другим у динским племенем, менее подвергшимся сарматиза

ции и поэтому сохранившим значительные пережитки местной традиции 
погребального обряда, а в материальной культуре - большую общность с 
местной культурой эпохи бронзы и с албанской культурой Закавказья. 

В 1948 г. Дагестанская экспедиция начала исследования богатого и 
интересного могильника хазарского времени (VIl-X вв.) в урочище 
Бака.\ы-коль близ с. Агач-Кала БуЙlнакокого района 5• 

В районе Агач-Калы встречается буро-красная керамика с характерной 
штриховкой, сделанной гребенчатым штампом. Особенно много ее было 
найдено на плато, на склоне которого находится могильник. Большое 
количество камней, валявшихся на поверхности плато, свидетельствовало о 
наличии здесь остатков каменных построек. В обнажениях южного края 

1 Б. А. К уф ·1· ин. Археологические раскопки в Т.риалети, стр. 71, рис. 75; стр. 7 3, 
рис. 80. 

2 Е. И. К 1р у п но в. Указ. соч., C'l'p. 20. 
3 К. Ф. Смирн о в. Новые данные по сарматской культуре Северного Кавказа. 

КСИИМК, вып. XXXI 1, стр. 113-118; о н ж е. О некоторых итогах исследованил 
могильников меотской и сарматской культуры Прикубанья и Дагестана. КСИИМК, 
вып. XXXVII, 1951, стр. 159-160; он же. Археологические rис.:ледования в .районе 
дагестанского селенrия Тарки. МИА, № 23, 1951. 

4 К. Ф. Смирн о в. Новые данные о сарматской культу·ре Северного Кавказа, 
с1р. 118; он же. Археологические исследования в районе дагестанского селения 
Тарки. 

б К. Ф. Смирн о ·В. Аrачкалинокий могильник - памятник хазарской культуры 
Дагестана. КСИИМК, вып. XXXVIII, 1951. 
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Рис. 38. Вещи из КарабуАахкевтскоrо могильника. 
1 - жеJ1е2ва11 буJ1авка (погребение М 5): 2-5 - бров2011ые буJ1авкв (погребения М 18, 25, 38, 58); 
6 - серебр11вые височные 1<0J1ьца (погребение М 58); 7 - бров2.ова11 поАВеска: 8 - бровзовыl ко.110-
КОJ\Ъчик; 9 - кост11вые ваковечввкв стреJ1 (погребение М 38); 10 - бров2ова11 фибу.11а (погребение М 1); 

11-13 - брою:овые 1:ерка.11а (кв, Sa, погребеви11 М 5 в 18) (З/4 ват. веJ1.). 



городища четко вырисовывались контуры печи. В ряде мест торчали боль
шие сосуды для хранения продуктов, в частности зерна. 

У же предварительное знакомство с археологическим комплексом в 
районе Агач-Калы показало, что здесь находится ценный памятник ран
него средневековья. 

За три полевых сезона, с 1948 по 1950 г., на Агачкалинском могиль
нике нами исследовано шесть больших каменных склепов, 20 земляных 
могил и два каменных ящика. Кроме восточного отделения самого боль
шого и богатого склепа № 1, где найдены вещи Vll-VIll вв. (некоторые 
даже V-VI вв.), погребения в склепах и в земляных могилах по всему 
комплексу вещей относятся к IX-X вв. Наиболее поздними погребения
ми мо~но считать те, в составе инвентаря которых обнаружены браслеты 

темносинего и черного стекла. 

Инвентарь земляных могил и склепов однотипен, одинаков и обряд 
погребения, несмотря на различные виды погребальных сооружений. 

По общему архитектурному облику каменные склепы делятся на два 
вида: сложенные из больших, вертикально поставлеНJных плит (с.клеп 
№ 3) и сложенные из 1Нес.колЬ'Ких рядов 1Небольших плит и камней (.№. 1, 
5 ). Сухая кладка этих склепов напоминает кладку современных каменных 
построек дагестанских аулов. При сооружении склепов № 2, 4, 6 были 
применены оба приема - сочетание кладки с большими, вертикально по

ставленными плитами. 

В устройстве склепов первого вида и маленьких каменных гробничек 
(№ 13 и 20), возможно, отразилась древняя дагестанская традиция соору
жения гробниц в виде каменных ящиков. Склепы второго ~вида констр1ук
тивно дают более сложную и развитую форму, хотя гробницы с прими

тивной каменной кладкой теперь нам известны в Дагестане уже с эпохи 
бронзы (гробница в кургане Ярти-тёбе). 

Земляные могилы представляют один из вариантон простой грунтовой 
ямы, обставленной в головах и ногах небольшими каменными плитами, 
служившими опорой для деревянного перекрытия (доски или плахи) над 
погребенными. 

В 1950 г. обнаружены у изголовья (могила № 16) и вдоль могилы 
(№ 19) каменные стенки, которые, вероятно, являются пережитком оград 
или обкладок грунтовой могилы камнями, прослеженных в дагестанских 
могильниках первых веков нашей -эры. 

Почти все погребенные, независимо от типа погребального сооруже
ния, хоронились в вытянутом положении на спине, головой к поселению, 
т. е. на восток. Исключение представляет маленький каменный ящик 
№ 11, в котором были сложены кости женщины и ребенка. 

Глиняные сосуды, преимущественно кувшины, чаще всего ставились 
по одному в головах, реже в ногах (рис. 39-23-30). При мужских ко
,стяках имеется оружие, особенно в богатых склепах (копья, сабли; 
рис. 39-1), иногда стрелы, а также предметы конского убора (стремена, 
удила, различные металлические бляхи и кольца). Предметы женского 
инвентаря, особенно в склепах, весьма разнообразны: на голове одна или 

две булавки (рис. 39-2-4), в ушах серьги из бронзы, серебра или золота 
(рис. 39-5-7), на шее :богатые ожерелья из каменных, стеклянных и па
стовых бус, медальоны и различные привески, на руках бронзовые или 

серебряные перстни (рис. 39-. 10) и браслеты; встречаЮтсЯ полые бу~бе1i
чики или бусы, иногда, позолоченные, стеклянные туаJ.Ле'ЛНЫе сосудИIКИ с 

краской (рис. 39-21-22), уховертки (рис. 39-9, 11) и металлические 
зеркала (рис. 39-8). В 1950 г. найден бронзовый медальон с изображе
нием креста (рис. 39-17) и нательный сердоликовый крест (рис. 39-
18). Последние, очевидно, попали сюда- от христиан и использовались 
языческим населением в качестве украшений (подвесок). 
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(_Рис. 39. Вещи из Агачхаливс1шго могильвиха и поселения. 
1- сабля (могила J'l/'9 19); 2 - бронзовая булавка (могила :М 16): 3,4 - бронsовые булавкя (склев'!"Nt 6); 
5 - бронзовая серьга (могила Nv 16); 7 - поволоченная серьга (склеп :Ni 5): 8 - бронвовое !:еркало; 9 -
б-,онзовая уховертка; 10 - брон>1овый перстень (могила No 16); 11 - брон>::овая уховертка (склеп Nv 6); 
12, 13 - бусы-печатки (могила N'v 20 и склеп No 4): 14, 15 - бронвовые бляшки от пояса (склеп Nv 5); 
16 - бронмвая бляшка от пояса: 17 - бронsовыА медальон (кв. 29); 1·в - сердоликовый крестик (склеп 
No 6): 19 - бронмвая бляшка (склеп No 6): 20 - брон>1ов"я бляха (склеп No 20): 21, 22 - сте1<лянные фла
кончики (склепы Nv 2 и 4); 23, 24 - кувшины ив склепа Nv 6: 25 - кувшин из склепа Nv 4: 26 - сосуА R>I 

могилы Nv 16: 21, 1/9 - кувшины из склепа Nv 5; 28 - кув8Ин ив могилы No 18; 30 - кувшин из склепа 
.:МЭ; 31, 3g-кувmияы с поселения (l-1/6нат. вел.; 2-22-1/2нат, вел.:23-32-1/8 ват. веА.). 



От одежды .в с.клепах сохранились лишь обрывки кожи, меховой 
одежды, тонкой и грубой ткани, искусно простроченных узких кожаных 

поясов. Ремни имели металлические пряжки и часто украшались бронзо
выми или серебряными наконечниками и разного вида бляшками с расти

тельным узором, изображением животных, человеческих лиц и религиоз

ных сцен (рис. 39-_ 14-16). 
Рассматривая Агачкалинский могильник как кладбище этнически одно· 

родного населения, жившего вблизи на плато, мы должны подчеркнуть 

резкую имущественную и, очевидно, социальную дифференциацию этого 

населения, достигшего раннего этапа классового общества. Богатые семьи 
погребались в склепах, рядовое население в земляных могилах. Размерами, 
тщательностью сооружения и особым богатством инвентаря выделяются 

склепы № 1 и 5. Представляли ли прочие склепы самостоятельные семей
ные усыпальницы или овоего рода «филиалы» больших склепов, мотно 
выяснить лишь после вскрытия более обширной площади. Фамильный ха
рактер погребений очевиден. В неразграбленных склепах № 2, 4, 6, где 
удалось установить rчисло по~ребе.нных (5-8 челове.к), преобладают жен
ские захоронения; однако в каждом склепе был хотя бы один мужской 
костяк. Очевидно, толь.ко с захоро1Нением ~воинов следует овязывать 1Кон
ские погребения, которые расположены близ входа в склепы, обычно на 

уровне их пола. 

Земляные могилы на вскрытой площади распределены неравномерно. 
Они главным образом группируются также около склепов, выражая опре
деленную зависимость рядового населения от богатой верхушки общества, 
погребенной в склепах. 

Часто могилы содержат коллективные погребения - одновреме111Ные 
(№ 3, 5, 6, 9, 11, 12) и последовательные (№ 7, 16). Особый интерес 
представляет коллективная могила (№ 16) с 17 покойниками (мужчины, 
женщины и дети). Она свидетельствует о существовании большой, очевид
но патриархальной, семьи у раннесредневекового населения данного рай
она. Вероятно, единую семейную группу представляют сосредоточенные в 
одном месте погребения № 5-8, 10. В этой группе зафиксировано не 
менее восьми погребенных. 

Агачкалинский могильник входит в общую группу памятников алано
хазарс.кого 1Времени Северного Кавказа (Vl-X вв.). Территориально и 
хронологически ближе всего ·к Аrа'Чкалинскому стоит катакомбный мо
гильник IX в. у с. Дуба-юрт на р. Аргуни Грозненской области 1• Однако 
Агачкалинский могильник имеет специфические черты в сооружении зем
ляных могил и аклепов, ~в обряде погребений и 'в соста,ве погребалЬ1Ного 
инвентаря. Эти особенности сближают его с большим «курганом» под 
Буйнакском, погребения которого относятся к 111-VII вв. н. э. 2 и 
подтверждают генетические связи населения VI 1-Х вв. с местным насе
лением дохазарского времени. 

Таким образом, археологические данные дают право рассматривать 
население, оставившее А1гачкалинск1ий могильник, ~как месnюе, очев.идно, 
входившее в ллемеJШiое ха1зарское объединение Северного Дагестана под 
именем 6арсилов раннес.редневековых источн<Ш<.ов 3• 

В 1950 г. начаты раскопки поселения, находящегося на плато над 
Агачкалинским могильником. Поселение, судя по одинаковым формам 
керамики (рис. 39-31-32), браслетов, колец с выступами, пряслиц, 
одновременно могильнику. При раскопках обнаружены среди золы, уrля 

~ А П .. Кр у r лов. Археологические ~раскопки в Чечено-Инrушетии лето:о.t 1936 r. 
Грозный, 1938. 

2 А. А. Зах а1р о в. Указ. соч., стр. 216. 
3 М. И. А •Р там он о в. Очерки древнейшей истории ха:.оар. Л., 1936. 



и обожженной земли остатки каменных фундаментов зданий и развалив
шихся каменных стен с глиняной обмазкой. Внутри помещений сохрани
лась некоторая домашняя утварь: глиняные К)'вшины и большие сосуды 

для хранения продуктов, зернотерная плита, пряслица, очажные подстав

ки, бронзовые кольца и обломок браслета, архитектурная глиняная 
деталь в виде головы барана. Около домов вскрыта гончарная- Печь с 
обломками еще необожженной посуды. Находки на поселении костей 
домашних животных (главным образом, овцы), каменной зернотерки и 
отпечатка зерна ячменя в глиняной обмазке свидетельствуют о развитии 
скотоводства и земледелия. 

Материалы раскопок Агачкалинского археологического комплекса 
характеризуют .высокую культуру местного населения, iВероятно уже до

стигшего начального этапа классового общества, занимающегося земледе

лием и скотоводством, расцвет в Северном Дагестане VII-X вв. строи
тельного дела и различных ремесел - керамического, кузнечного. литей
ного и ювелирного. Находки среди инвентаря Агачкалинского могильника 
привозных вещей (арабские аббасидские д.иргемы~, бусы, медальоны· и 
персmи с резным ~камнем, ~каменные бусы-печатки, стеклянные сосуды, 

перстни и браслеты, крест из сердолика и пр.) свидетельствуют о широ~ 
ких торговых связях населения Северного Дагестана, особенно с арабски
ми странами и, вероятно, с Византией. 

Культура населения Северного Дагестана родственна аланской. Ее 
творцам.и были месТ1Ные племена Дагестана, очевидно, непосредственные 
предки кумыкского населения Дагестанской АССР. 
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КРАТКИЕ СООБI!IЕНИЯ ИНОТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТ ЕР И АЛЬ Н Ой К УЛ Ь ТУРЫ 1952 год 

В .. Ф. ГА ИДУ К ЕВ И Ч 

РАСКОПКИ ИЛУРАТА, ТИРИТАКИ И МИРМЕКИЯ 

Работы по исследованию городов древнего Боспора, планомерно прово
димые Боспорской археологической экспедицией, были продолжены в 1950 г. 
Экспедиция была организована ЛОИИМК АН СССР совместно с Ленин
градоким государственным университетом им. А. А. Жданова и Керченским 
археологическим музеем 1• 

Раскопки .велись на трех городищах - Илурат (дер. Ивановка, в 17 км 
на юго-запад от Керчи), Тиритака (пос. Аршинцева) и Мирмекий (мыс 
КарантИ1Нный). 

В Илурате на внутренней территории городища значительно расширены 
оба раскопочных участка, на которых работы систематически ведутся с 

1948 г. На участ·ке 1 полностью раскрыт еще один дом, расположенный 
вдоль северо-восточной стороны первой Поперечной улицы (рис. 40). Зани
маемая им площадь соста.вляет 224 м2 . Вход в дом, шириной 1,85 м, 
устроен со стороны улицы. В отличие от других, ра,нее раскопа1Нных жилых 
зданий, входной проем здесь вводит не прямо во двор, а отделен от него 
коридорообразным проходом Ф, длиной 4,25 м, ширш~:ой 1,95-2, 10 м, 
с дверью в северо-вос1'0ЧJНом конце. За нею расположен узкий, вытянутый 
с северо-запада на юго-восток двор, с трех сторон которого находятся 

жилые и хозяйственные помещения. 
Двор тщательно вымощен каменными плитами (рис. 41); прео6ладают 

большие массивные, с хорошо выровненной наружной поверхностью. Во 
дворе С нет водостока для удаления атмосферных осадков за пределы 
усадьбы, подобно тому как это устроено в соседнем доме (И - К - Л -
Н), раскопанном в 1949 г. 2 Повидимому, .водосток был заменоо поrло
щателем в виде прямоугольной ямы (0,4 Х 0,8 м), вырубленной в скали
стом материке рядом со входом в помещение Т. 

По обе стороны от коридора Ф расположены хозяйственные помеще
ния Т и Х. Из IН.ИХ помещение Т (длина 5,9-6, 1 м, ширина 2,9 м) несо
мненно служило кладовой, где хра:нились запасы продово\ьствия, что 

1 Состав э:кспедиции следующий: начальник В. Ф. Гайдукевич, руководители отря
дов Е. Г. Каоrанаян, М. А. НаливкИJНа и А. П. Иванова; в работах по обмерам рас
копок Ил}'lрата принимала участие Л. И. Чуистова (зам. директQра Керченско~:о музея), 
раскопочным участком 1 в Илурате заведывала Э. Д. Рабинович. В экопедиции рабо
тали ("'•Удеwгы ЛГУ. 

2 См. КСИИ:МК, вып. XXXVll, стр. 198; план на рис. 64а (начинаtВшийся во 
дворе Л водосто:к цроходил под полом помещения К через люк, устроенный •В нижней 
час'I'и юго-восточной стены этого помещения; дождевая вода сте:кала на уличную 

мостовую). 

7 Краткие сообщения, вып. XLV 97 



подтверждается наличием в юго-восточной половине впущенныос на 0,3 м 
в пол (выJЮВненная глиной скала) двух днищ больших гмшяных пиф<>сов. 

При расчистке остатков пифоса, расположенного б.'1.иже к входу, на дне 
обнаружено довольно много зерен пшеницы. Интерооно, что дно другого 
пифоса имеет свинцовые скрепы; следовательно, он еще в древности был 
подвергнут реставрации ввиду появившихся трещин. 

Симметрично помещению Т, по другую сторону коридора Ф, находит
ся помещение Х (длина 5,6 м, ширина 2,9 м); оно сообщалось только с 

Q 6 8 /O,t1 

Рис. 40. Илурат. Плав дома, от1<рытого в 1950 г. на участ1<е 1. 

двором; вход был шириной 1,6 м; пол земляной, лишь кое-где по его по
верхности рассеяны небольшие каменные плитки. Существенная часть 
внутреннего оборудования - «загородка», образованная из шести каменных 

п.лит, расположенных вдоль юго-западной стены. Поставленные на ребро 
известняковые плиты вкопа!Ны в пол и возвышаются над ним на 0,3 м; 
расстояние между плитами и стеной 0,25 м. 

Кажется на.иболее .вероятным, что помещение Х предназначалось для 
• 

домашнего скота и «загородка», очевидно, выполняла функции ясель для 

засыпки корма. 

Отгороженное короткой стеной небольшое простраяство ( 1,6 Х 3,6 м) в 
северо-западной части двора (между помещениями У и Х) служило ма
леньким сараем или кладовой. 
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Главные помещения дома ( Q И У) занИIМаюТ северо-западную ПОЛОВИНУ 
усадьбы. Каждое из них имеет ·вход толь·ко со д·вора, между собой они не 
сообщаются. Хотя стена, разделяющая комн.аты О и У, силfjно ра~.Зрушена 
и от .нее на значительном протяжении уцелел только один ~нижний ряд 
кладки, тем не менее можно быть вполне уверенным, что дверного проема в 
стене не было. Подтверждением этому, 1в часrnости, служит находящаяся 
в помещении О вдоль его северо-западной стены «загородка», составленная 
из ряда врытых в пол плит («загородка» несколько деформирована, часть 
плит сдвинута со с.воих мест). Существование та·кой «загородки» около 
стены исключает возможность устройства здесь двери. В помещении (5,2 Х 
Х 6,7 м) г~ино6итный пол расположен на 0,6 м ниже уров·ня вымостки 
двора С. 

Рис. 41. Илурат. Вымост1<а двора С. 

Близ входа, у юго-западной стены, находится печь обычного для илу
ратских домов типа: внешний .корпус состоит из в~ртикальных плит, внутри 
1·опки возвышаются три каменных стол6ика, поддерживавших глиняную 

плиту, которая перекрывала топку 1• Около печи 1Яа полу вырыта неглубо
кая яма для золы. 

Как и в дру~гих уже исследованных домах Илурата, рядом с большой 
печью, служившей для выпечки хлебных лепешек и для обогревания комна-
1·ы, сооружен из трех плиток известняка маленький очажок, имеющий в 
плаJНе форму б~вы П. Повседневная мелкая стряпня, -варка пищи произво
дились на этом .миниатюрном очажке, высотою 0,2 м. 

На полу, неподалеку от очага, лежал прекраано сохранившийся четы
рехугольный гранитный жернов от ручной мельницы -(рис. 42-1). Его 
длина 0,56 м, шири.на 0,5 м, высота О, 12-0, 14 м. На нижней стороне !Жер
нова очень хорошо видны высеченные бороздки. Настоящая на~::одка за
ставляет вспомнить соседний дом, где при рас·копках 1949 г. в комнате И 
рядом с очагом ок·азался подобного ТIИПа к·аменный жернов. От личная 

1 Подробнее об илуратских печах см. в КСИИМК, вып. XXXVII, СТ'р. 203-204. 
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сохр81Н1Ность ~Жернова, 111.айден~ного :в помещеН1Ии О, поЭ1Воляет отметить су·ще
.~твенную деталь его устройства. На двух противоnоложных сторонах, близ 
основания, сдел.а1Ны. полукруглые выру,бки. Нал.ич.1:1е их показывает, что 
деревянная горизонтальная рукоятка, служившая для толка·ния жернова и 

накладывавшаяся на него сверху в специально устроенные углубления, была 

1 

2 
Рис. 42. Илурат. 

1 - же рвов; : - ступа (вид сверху) из поме111епия О. 

с двух сторон связана с основанием жернова железными стержнями, верх

ние концы ·'которых соединялись с рукояткой, а нижние входи.ли в выем.кн, 
где закреплялись свинцовой заливкой. 

В помещении О обнаружено еще одно орудие дм• переработки хлебных 
злаков: ·возле юго-1Восточ~ной стены установлена 1Камен1Ная ступа (рис. 42-2) 
несколько необычного устройства. Кроме центрального уг .лубления (диа
метр 0,22 м, глубина 0,52 м), присущего каждой ступе, у этого экземпляра 
есть еще два дополнительных ·Круглых уг .луб.ления, расположенные в уг .ло-
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вых частях (диаметр О, 11 и О, 10 м, глубина О, 19 и 0,07 м). Повидимому, 
найденная ступа с тремя рабочими ячейками была приспособлена для из
готовления не одного какого-нибудь продукта, а нескольких его разновид

ностей. 
Не совсем ясно назначение полу.круглой площадки, высотой 0,5 м, зани

мающей северный угол комнаты. Передняя ее сторона, сложенная из трех 
рядов более крупных камней, имеет дугообразное очертание. 

Нечто подобное обнаружено раньше лишь еще в помещении Г, :которое 
входит в состав комплекса А-Б-В- Г-Д, раскопанного в 1948 г. на 
том же участке 1 1• Здесь также оказалась полукруг лая выкладкё:l из одно
го ряда камней, устроенная в углу, образованном стеной и возвышенной 
юго-заrlадной частью помещения. Последнее было культовым, что подтвер
ждается, в частности, открытием в нем жертвенника с человеческим чере

пом 2• 

Поскольку есть основание думать, что полу,круг лая угловая площадка в 
помещении Г выполняла какие-то функции, связанные с культом, возникает 
вопрос, не было ли обусловлено устройство сходного сооружения в север
ном углу помещения О аналогичными культовыми потребностями? К со
жалению, отсутствие вещевых находок, которые мог ли бы подтвердить та

кое предположение, не позволяет пока на нем настаивать. 

У северо-восточной стены сохранилась «загородка». Одна сторона ее 
состоит из двух поставленных на ребро (и впущенных своей нижней 
частью в пол) плит, а другая, параллельная первой и отстоящая от нее на 
0,55 м, сложена из нескольких камней; высота сооружения 0,6 м. 

Соседнее помещение У- такое же по площади ( 4,35-4,65 м Х 7,6 м); 
вход в него (ширина 1, 1 м) со стороны двора, почти точно посередине 
юго-западной стены. Хорошо сохранились четыре каменные ступени, уло
женные в дверном проеме. Такой ступенчатый спуск был совершенно не
обходим, так как пол в помещении на 0,65 м ниже вымостки двора. Пол 
состоит из сплошного плитового настила, отсутствующего лишь .внутри 

«загородки», расположенной в средней ча,сти помещения. Ее образуют два 
параллельных ряда поставленных на ребро плит, начинающихся у северо

восточной стены помещения. Плиты вкопаны нижней частью в земляное 
основание пола. Поперечная замыкает «загородку» в юго-западном ее кон
це, на расстоянии около 1 м от дверного проема. Внутренняя ширина «за
городкю) 0,4-0,5 м; пол в •ней промазан глююй. Сделана «заrородка)> 
не особенно тщательно; входящие в нее плиты производят впечатление 
случайно подобранного материала - они разных размеров, различной тол
щины. Ю.го-восточная сторона в значителмюй овоей части состоит из более 
высоких плит (до 0,93 м), чем северо-западная, в которой к тому же име
ются небольшие промежутки между отдельными плитами, причем крайняя 
из них в юго-западном конце высотоi. "всего лишь 0,24 м. 

Такие «загородки» - обычная принадлежность илуратских домов. Один 
из "И'ПОВ, представленный в помещении У (подобные обнаружены еще в 
дву.х других домах) 3, отличается тем, что двумя рядами плит огражде!Но 
пространство в средней части комнаты, как бы разделяясь на две поло
вины. 

Очевидно, «загородкю) служили для различных хозяйственных це..~\еЙ. 
Там, где содержался окот, из плит устраивались ясли для •Корма. Пример 
подобного использоваJНия «загородою) дает помещение Х, занимающее 
западную угловую часть рас,копанной в 1950 г. усадьбы. 

1 См. план в КСИИМК, вь11П. XXXVII, стр. 198, рис. 64а; ер.: СА, т. XIll, 
сТ>р. 197 и рис. 12 на стр. 199. 

2 ПоАробиее об этом см. СА, т. XIll, стр. 198 ел. 
з Помещения М и Н, см. КСИИМК, ·вып. XXXVII, стр. 198, рис. 64а; стр. 205, 

рис. 67а. 
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Что касается «загородою> такого образца, как в помещении У, то при· 
ходится ограничиться лишь самым общим определением их назначения. 

Что именно в них содержалось, в точности еще не установлено; .надо на· 
деяться, что дальнейшие раскопки помогут выяснить и это. 

В отношении строительной техники новый ра<:С.Ледованный комплекс 
лишь подтвердил стоЙ·кую однородность приемов, применявшихся при воз· 
ведении жилых кварталов Илурата. Основным материалом для кладки стен 
служил крупный и мел.кий бут и небрежно о'бколотые плиты. Хорошо обр11· 
ботанные плиты шли на обл.и.цовrку дверных проемов, охонных отверстий, 
на устройство внутренних «загородою>. Весьма вероятно, что для самых 
верхних рядов клад·ки стен, связанных с устройством перекрытий и кровли, 
также предпочитался штучный камень. В огромных завалах, составляющих 
основной материал внутреннего заполнения развалИ!Н домов, .наряду с бута· 
вым камнем, естественно прео6ладающИJМ, обнаруживаются плиты правиль· 

ной формы чистой тески, иногда имеющие прямоугольные вырубки. Коли· 
чество подобного рода плит в раскопах значителЬ!Но больше того, что могла 

бы дать разрушившая·ся облицовка проемов, к тому же и характер многих 
плит не соответствует та·ким Оlблицовочным кладкам; приходится д}'IМать 

поэтому, что часть плит регулярного типа _принадлежала венчающим рядам 

кладок стен. 

Одна из плит, обнаруженная в помещении У (рис. 43), оказалась над· 
гробием с пятистрочной греческой надписью; по форме букв она дол·жна 
быть отнесена к середине 11 в. н. э. Надпись (к ·сожалению, отсутствуют 
ее верХ.'Ние ~начальные строки) сообщает, что стела поставлена брату Мат· 
ридору ( ! ) памяти ради; текст за:ка;нчиваетс•я возгласом: «Возрадуйтесь!», 
обращенным •К проходящим мимо могилы. 

Возможно, надгробие было воздвигнуто мест:ным фиасом (религиозным 
обществом), членом которого состоял .Матридор; такое предположение 
подтверждается наличием ·В надписи выражения 'tt}) P3i~ &oe().)<pt}J («собствен· 
ному брату»). Известно, что члены боспорских фиасов назывались брать· 
ями, и на одной из пантикапейских стел 11 в. .и. э., пост.авленной фиасом 
овоему умершему сочлену, применено выражение, такое .же rкак и на илу· 

ратаком 111адгробии. 
Очевидно, надгробие, найденное в завале ПО1Мещения У и являющееся 

первым эпиграфическим памятником из Илурата, 9ыло взято с некрополя 
и использовано в качестве строительного материа-1\А· 

Среди важнейших архитектурных элементов открытого в 1950 г. дома 
остается лишь отметить, что обломки черепиц, обнаруженные .во дворе и в 
помещениях, подтверждают существование черепичных кровель. То, что 
таких облО1мков найдено сравнительно мало (а это постоЯ!Нно на6людается 
при раскопках домов Илурата), не должно нас удивлять. Илурат перестал 
су.ществовать как заселенная гарнизоном крепость в конце 111 в. н. э. Но 
жизнь в других населен1Ных пунктах лантикапейской округи продолжалась 
и позднее - в IV в. Вполне понят.но, что из оставленных обитателями 
Илурата домов многое было утилизировано окрестными жителями. Не M•>r 

остаться без внимания и такой ценный материал, .как .керамические •Кровель· 
ные покрытия. Все мало·мальСJКи годные для дела черепицы, конечно, были 
забраны и использованы в других местах. 

Веujевой материал (больше всего дало помещение О) состоял лреиму· 
щественно из обломков лепной керамики, .как всегда, qреобладающей в Илу· 
рате и амфор (главным образом боспораких) 111 в. н. э. Во дворе С 
найден обломок еще одного .каменного топора, относящегося к периоду 
бронзы 1• 

·1 О на.ходках R Илурате ~вещей эпохи бронзы см. КСИИМК, вып. XXXVll, 
стр. 207; СА, т. XIII, стр. 191. 
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Рис. 43. Илурат. Плита с надписью, вайд еппая я помещении У 

(на заднем плаве видна частично открытая <(эагородFаl) ). 



Среди битой керамики, разбросанной по двору, сuбраны кус.кн сосуда, 
который удалось восстановить. Это круглая красноглиняная чашка с пря
МЬL\1И стенками и плоским дном, к которому снизу были прикреплены три 

ножки (они не сохранились). В стенках и в дне проделаны сквоЗ1Ные дырки 
(рис. 44-1 ). Внутри поверхность покрыта тонким слоем белой глины. 

2 

Такай же сосуд с одной со
хранившейся ножкой най
ден в 1949 г. при раскопках 
двора Л, принадлежащего 
соседнему дому. 

Повидимому, такие со
суды применялись в до

машнем хозяйстве для от
цеживания творога. Ог 
попытки видеть в них жа

ровни - переносный нагре

вательный прибор, или 
курильницы следует отка

заться ввиду полнейшего 
отсутствия даже самых 

слабых признаков нагара 
на стенках. В сосуде, об
·наруженном во дворе С, 
внутренняя 

специально 

поверхность, 

обмазанная 
светлой глиной, сохрани
лась совершенно чистой, 
как и в сосу де из раскопок 

1949 г., хотя в последнем 
обмазки нет. 

В заключение хара·кте
ристики остатков вновь от

крытого дома укажем eu_!e 
на OJJJНY небезинтерfосную 
подробность. 

В восточном углу поме
щения У в промежутке 
между плитами, образую

щими сплошной настил, оказалось углубление, в котором лежал костяк ("б;.' 
~ бакl!, перекрытый слоем глины до уровня плитового пола. Пожалуй, проще 
В'rlfo было бы объяснить такое несколько неожиданное захоронение внутри 

помещения теы, что любимую собаку хозяева похоронили у себя в доме. 

Кажется все же более вероятным, что погребение с~ в доме было ри-

Рис. 44. Илурат. КерамиRа~ 

1 - сосуА-цеАиJ1.1<а 111 в. в. э.; 2 - 06J1.омок сосуАа 
VIJJ - JX вв. 

'----" туальным и что в данном случае мы имеем дело с проявлением того же 

обычая, который заовидетельствован находкой скелета собаки в г линобит
ном заполнении дверного проема мавзолея, открытого экспедицией 
П. Н. Шульца ·в скифе.ком Неаполе 1• Последнее вполне подтверждает, что 
у скифов практиковалось принесение собаки в жертву, очевидно, в целях 
обеспечения безопасности 2• Таким образом, выявленное в помещении У 
своеобразное захоронение дает еще один штрих, подтверждающий живу
честь акифсКих традиций у населения Илурата. 

1 Эту интересную подробность нам сообщил А Н. Карасев, лично производивший 
расследование входа в мавзолей в 1948 r. 

2 В этой же ·связи уместно вспомнить, что .рядом с одним из скифских погребений 
классического периода, открытом ,g, районе 1-Lимфея, была обнаружена могила с захо
ронением лошади и собаки (см. Е. А G а r d n е r. Omaments and Annour from Kertch 
in the New Museum a't -Ох(огd, Journ. of Hellen. Studies, V, 1884; стр. 63). 

104 



В 1950 г. раскопки были продолжены и на участке 111; в результате 
этих работ расследованная здесь площадь городища значительно увеличи

лась (рис. 45 ). Полностью раскрыто помещение П, частично раскопанное 
в 1949 г. 1, и примыкающее к нему с юго-восточной стороны помещение Т; 
за ним следует (в том же юго-восточном направлении) помещение !!, (от
крыта лишь часть его). Кроме того, выявлены два помещения (Р и Х), 
прилегающие к помещению П с юго-западной стороны. Определилась инте
ресная планировка квартала. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
( 
1 
1 
1 
1 
1 ..... ..... , 

............ 
..... ..... 

J!tW~~' ..... 

Рис. 45. Илурат. Плав JЧаст1<а 111. 

Е 

1 
1 
1 
1 
1 
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г--' 
1 

1 
1 

..J 

1- обороняте.11ьная стена-пояс 11 в. н. в.; 2 - то же 1 в. в. в.; 3 - стены sдаяяА 
11 - 111 вв. н. в.~ 4 - то же Vlll - IX вв. н. в. 

Начиная от оборонительной стены, на протяжении 34 м простирается 
вытянутый в одну линию длинный ряд не сообщавшихся между собой 
больших помещений (Л, К, Н, П, Т, !!,), имеющих вход с юго-западной 
стороны. С этой же стороны к ним примыкали небольшие хозяйственные 
построЙКJИ, что ооолне удалось выяонить во время исследования участка за 
помещением П. Вдоль помещений Р и Х проходит узкий ( 1, 1 м) переулок. 
вымощенный мелкими каменными плитами. Такой же замощенный переулок 
тянется от оборонительной стены рядом с помещениями Л, К, Н, П, Т, !!,. 
Его отделяет от отмеченного выше параллельного переулка пространство, 
шириною 9,40 м, занятое постройками. Как видим, здесь применен иной 
прием застройки, нежели в .к.вартале, о-rn.рытом на первой Поперечной 

1 План участ1<а 111 см. КСИИМК, вьm. XXXVII, стр. 200, rрис. 646. 
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улице участка 1. Там в каждом доме помещения сгруппированы вокруг 
.Двора, занимающего центральную часть усадьбы. 

По такому же принципу распланирован дом А-Б-В-Г-Д-Е, рас
копаJНный 1На У'Частке 111 в 1948-1949 гг. Иную !Картину дает квартал )"Част
ка 111, изуч.аJВшийся в 1950 г. Жилые комплексы тут более огра:няrченных 
_размеров, при этом они (во вся·ком случае !Некоторые) лишены дворов. При
"1ером может служить комплекс П-Р, состоящий всего лишь из двух по
мещений: 1К ~большой жилой 1Ком~нате П примыкает с юго-запа~ной Сll'Ороны 
·меньшее помещение Р с выходом толЫ<о 1В переулок. 

Различия в планировrке отдельных кварталов обусловлены были соци
ально•имущесwенной градацией населения Илурата и тем положением, ко
торое занимали от дельные жители как военные поселенцы в составе гар

низона крепости. 

По своему устройству вновь открытые жилые помещения П и Т типич
ны для Илурата. В плане комнаты прямоугольны, в каждой влево от вхо
да, у юго-западной стены, расположена обычная печь, а рядом с нею ма
ленышй П-образный очажок. В помещении П печь занимает западньllЙ 
угол, а возле юго-вос'ТОf111ЮЙ притолки стоит каменная ст}'IПа. Полы в ком
натах глиняные. Г лиJНоЙ покрыта материковая скала, на ,которой 1ВОЗ1Ве
дены стены зда1ний, а там, где скала имела осо6еН1Но большие неровности, 
-сделан выра·внивающий настил из камеНJНых плит, оверху промазанный 
r липой. 

Сохранность стен неравномерная, ~местами они достигают высоты 1,50 м, 
но есть уча·стки, где кладка разобрана почти до основания, а иногда и со

всем выбрана, что в значительной мере обусловлено более поздним (средне
векового времени) строительством, следы которого неожиданно выявились 
в 1950 г. в связи с раскопками помещений П и Т. Несколько подробнее 
мы остановимся на этом ниже. 

Полы в памещени1.ях (П, Р, Х, отчасти Т) находятся на глубшrе 1,5-
1,6 м от современной пове1рХ1Ности городища, но далее на северо-тостоtК и 
юго-восток насыпь городища резко понижается, ·слой над средневековым 
зданием (с помещениями Ф и У), открытым в 1950 г. к северо-востоку от 
помещения Т, достигает глубины О,5-0,7 м. 

Большая часть то.л:щи отложений представляет собой аморфную массу 
грунта эолового происхождения, в нем содержится огромное количество кам

ня от разрушенных построек и некоторое ·число обломков керамики. 1Куль
турный слой, в тесном смысле - это отложения, залегающие в виде тон
кого пласта непосредственно на уровне полов и вымосток и содержащие все 

то, что прямым образо~м овязано с хозяйственной жизнью и бытом обита
телей помещений. 

Вещевой материал из культурного слоя раскошшшых помещений очень 
обилен и вполне типичен: много разнообразной .лепной посуды (как всегда, 
она преобладает); в гораздо меньшем количестве представлена гончарная 
мел·кая обиходная посуда; лишь изредка встречаются образцы краснолако
вой .керамики, еще реже- фрагменты стеклянных сосудов, а :находки мо

нет - единичны. По обыкновению, много обломков амфор. Помещение Р 
было завалено разбитыми амфорами. Почти все они от.носятся к группе 
красноглиняных боспорских амфор 111 в. н. э,, очень вместитель1Ных, боль
ших, с широкими горлами и маосивными ручками. Узкогорлые импорТ1Ные 
амфоры, которые вообще в Илурате более редки в сравнении с боспорской 
амфорной продукцией, в помещении Р обнаружены в виде немногочиr..лен
ных обломков. 

Помещение Р прохоДJНое и очень мало по площади (9 м2 ). В.ряд ли в 
нем можно было разместить такое количество крупных амфор (судя по 
числу сохранившихся горл,- не меньше 30). Возмо~жно. амфоры хранились 
на чердаке. 
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Один из обломков аJМфор имеет граффито ПУIР - верояmо, обо.значе
ние хранившегося в сосу де продукта - пшеницы ( = Пuрос;). 

Интересна неполностью сохранившаяся терракотовая маска бородатого 
Геракла (рис. 46), служившая украшением жилища и, несомненно, являв
шаяся вместе с тем апотропеем; на месте глаз и рта маа<и- от.верстая; 

дырочка же в области уха служила для прикрепления мае.кн 1• 

В завале кам.ней, лежащем внутри помещения П, оказался обломок мра
морной статуи - часть человеческой ступни. Ее размеры показывают, что 
статуя представляла человеческую фигуру, близкую к натуральной величине. 

о 
1 

Рис. 46. Илурат. Террахотовая :мас1<а Гера1<ла. 

Весь массовый вещевой материал датируется 11-111 вв. н. э. Нельзя 
не упомя;нуть очередной 1находюи - облом'Ков ·каменных шл.Ифовальных секир. 
Обломок передней части секиры из свет лозеленого порфиритового диаб:\за 
обнаружен в помещении Р, другой - обушная часть топорика из базаль
та - в помещении Т. Илуратская коллекция вещей эпохи бронзы, таким 
образом, систематически пополняется, и предположение о· су·щество.вании 
в этих же местах селища в доскифсхое время становится все более вероят

ным. Остатки его, ,видимо, ~были разрушены в связи с строительсТтвом 
крепости в начале нашей эры. Происходящие из сел.ищ каменные орудия 
использовались жителями Илурата. Не исключено, что таким древни.~1 
поделкам из камня приписывалась \Магическая сила и они ценились к;~к 

талисманы. 

Прежде чем перейти к хара·ктеристике среД1Невековых строительных 

1 Тип маски ор.: S. R е i :n а с h. Antiquites du Boэphore Cimmerien, стр. 123, 
табл. XXVI. 5; ОАК, .1878, стр. 20-21, рис. на стр. 145. 
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остатков, обнаруженных на участке 111 в 1950 r., отметим результаты до
следования помещения Л, раскопаНiного в 1949 г. 

Помещение Л примыкает непосредственно к оборстите.\ьной стен:е. 
Вход - с юго-востока, хорошо сохранилась нижняя часть дверного проема, 
его ширина 0,9--1 'М. Пол выстлан плитами, лежа.щим11 на скале (мате
рик). В южном углу, на высоте 0,30 м от пола, в стене вырJ•блено неболь
шое полукруглое, 1Нишеобразное у:г лубление, поверхность .которого носит 

следы действия огня. Поскольку при раскопках на полу найдено довольно 
много кусков шлака (губчатая спекшаяся масса), можно думать, что в по
мещении занимались .каким-то производством. ХараJКтер пос.леД1Него, веро
ятно, определится после исследования шла·ков. 

В 1950 г. в полу помещения Л, близ дверного проема, обнаружена круг
лая, !Неско.лько расширяющаяся книзу яма (диаметр отверстия 0,9-1,1 м), 
вырубленная в скале. Когда был удален рыхлый грунт, заполнявший яму 
до дна (на глубине 2,25 м от пола), оказалось, ·что внутри имеется ход -
узкий, но все же вполне достаточный, чтобы мог пройти человек (ширина 
хода 0,4-0,9 м, высота 1-1,2 м). Этот грубо вырубленный в скале ход 
с очень !Неровными стенками тянется в северном (с небольшим отклоне
нием к востоку) направлении. Его удалось расчистить на протяжении 
почти 7 м. Дальше он загроможден обрушившимися глыбами скалы, тро
гать которые без преД1варительяого устройстmа надлежащих креплений, 
опасно, так как могут последовать новые обвалы. 

До полного расследования нельзя с увере.!Нностью решить, для какой 
цели был сделан этот подземный ход. Близкое соседство с оборонительной 
стеной позволяет предполагать его rвоенное на.з~начение. Воз'МОЖIНО, О1Н вел 
к источнику воды. Население Илурата, повидимому, по.\учало воду из 
колодцев, вырытых в балке с северо-восточной стороны крепости. Находя
щимся там колодцем и в настоящее время пользуются жители близлежа

щей деревни. В древности же воду оттуда можно было доставлять только 
в 'Мирное время. В случае же осады крепости неприятелем доступ к источ
никам воды в балке прекращался. 

Представляется поэтому весЬ1Ма вероятным, что подземный ход из по
мещения был устроен для снабжения ·крепости водой в условиях осады. 

При расчистке хода обнаружено некоторое количество обломков обыч
ной для Илурата :керамики 11-111 вв. н. э. 

Во время раскопок помещения П было замечено, что часть северо
восточной стены разобрана в связи с производившимися здесь более позд
ними строительными работами. Полную ясность внесло исследование по
мещения Т, внутри которого оказался южный угол и юго-западная стена 
злания средневекового времени (при его сооружении разобрана северо
нnсточная стена помещения Т). Остатки этой вытянутой в плане построй
ки, заключающей ·В себе два помещения Ф и У, выЯJВлены поМ1остью, Д-1\Я 
чего пришлось З'Начительно расширить площадь раскопа в северо-восточном 

напра·влении. От стен ПО'Мещений Ф и У сохранились только ~нижние ряды 
клами, но и о~ни достаточ~ны для того, чтобы, на ооновании некоторых при

знаков строительной те:~сники, отнести сооружение к средневековью. 
Стены сложены из бутового камня на ·глине, причем применен особый 

вид кладки - <<l_~> (рис. 47-1}, хорошо известной по разnалинам до
мов Vlll-IX вв~крытым на городище Тиритаки в его верхнем КУ.\Ь· 
турном слое 1• Найденные в илуратском сред:невековом здании обломю1 
се рог линяных горшков, сделанных на ручном гончар!юм круге и украшен

ных нарезными узорами в виде rоризонталЫiых бороздок и rребенчато

воМ1истым орнаментом (рис. 44-2), ТЗJКЖе чрезвычайно сходны с керами
кой <<Хаза~~> В1ремени, с~бильно представленной •в верхнем слое 

1 ВДИ, No 3, 1947, стр. 202-203. 
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Рис. 47. Илурат. 
1 - остатки вдания VIII - IX вв.; 2 - очаг в помещении Ф, VIII - IX вв. 



Тирита1<и 1
• Поп}'Т1Но отметим, что очень бЛ1Нзкие аналогии дает керамика 

хаза1рских ку.льтур1Ных от.ло'жеНJИЙ VIIl-IX вв. rородrища Са.ркела (мате
риалы Во.лго-Донокой экопедиции М. И. Артамонова). 

1 

о 1 2.м 

Рис. 48. Идурат. 

1 - ск.1\еп No 2 (п.1\ан и разре2ы): 2 - 11ромос и в:1011 в ск.1\еn. 

Следует признать установленным, что в VIIl-IX вв. на месrе антич
ного Илурата снова поя·вились поселенцы, исrпользова.вшие строительный 
материал из развалин старого города. Но застройке подверглись .лишь 

1 Публикацию этой керамики мы даем в МИА, № 25. 
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некоторые ~неболь~шие учас'IU{1И rородища. Этим объясняется <УОСутствие· 
средневековых культурных отложеНJИЙ на обширной уже 1раскопанной
площ-ад:и. 

ВозмоЖ~Но, к тому же ~Времени (VIIl-IX вв.) относятся те .строитель
ные остатк.и («°Кpyrn;), которые оо:х~ра~нились ~на территории, прилегаюu.ьей 
к Ил')'1рату с ю~оо«а 1• 

В западном углу помещения Ф обнаружен хорошо сохранившийся очаг. 
Интересно, что его устроЙсТlво совершенно такое же, как и очагов в илурат
ских домах 11-111 вв.: внешний 
корпус состоит из поста:вленных 

на ребро ПЛ~ИТ, посредине топки 

находится четырехгранный ка
менный столбик, поддерживав
ший пл.оокое глинЯ'Ное перекры
тие (рис. 47-2). 

Кроме работ на городище, 
в 1950 г. продолжено изучен1ие 
южного некрополя, где был ра
скопан еще один склеп, оказав

шийся разграбленнЫ!м, но пред
ставляющий интерес по своему 
устройству, иному, чем у скле
па, обнаруженного в 1947 г. 
Короткий, открытый с~верху дро
мос (рис. 48-2) с обеих сторон 
обл.ицован известняковыми бло
ками. Вход и камера вырублены 
в скале. Камера не имеет лежа
нок, чем коренным образом от

личается от склепа 194 7 г.; в 
обоих углах той стороны, где 
находится вход, высечены не

больШ1Ие ниши. Вход в камеру 
был завален (в нижней своей 
части) большим необработанным 
камнем, лежавшим в проеме 

внутри склепа, а со стороны 

дромоса закрыт плитой, верхняя 
половина которой отколота гра
бителями. На полу склепа обна
ружены остатки детского костя

ка и незначительные обломки 
кера·М'ИIК!и. 

В общем раскопки 1950 г. в 
Илурате дали немало новог.о. 

1 

2 
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Рис. 49. Тирита1<а. Плав 
участ1<а XIX. 

Полностью .раскрьгr еще один дом (на участке 1), существенно допоЛJНяю
щий наши представления об илуратских жилищах; работы на учас'ЛКе IП 
выявили ряд жилых комплексов и позволили выяснить интересные оообен-· 
Н·ОСТIИ планировки определенной части города. Найден первый эпиграфиче
ский памятник. Открьгr «подземный ход», вероятно связа~нный с военными 
функциями Илурата как города-крепости. Обнаружены оста'm<и постройки 
VIll-IX вв., что прол1ивает новый свет :на историю прилегающего к 
Керчи района в период, когда он нахо1t1илсJ1 в затисiИмом от хазар поло-
жен:ии. 

1 См. план в СА, т. XIll, стр. 177. 
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В Тиритаке раокоПIКи в 1950 r. были ограничены доследованием северо
западного участка оборонительных сооружений (рис. 49). 

Важным результатом исследований 1948-1949 гг. является открытие 
остатков западной и северной оборонитель!Ных стен, в районе их стыка, 
защищенного большой угловой башней (рис. 50). Тем самым точно опреде
лилась северная граница древнего города. Выяснено, что с заnа.дной 
стороны стена сосrояла. нз двух поясов. К перtВОН1а'Чальной стене 2, ши
ри·ною 1,75-2,0 rм:, позднее с внешней стороны пристроена впритык 
другая - 1, шириною 1,6 rм:. Обе стены J"Пирались с·воим северным концом 
в монументальную четырехугольную башню, от которой сохранились 

три стены 5, 6, 7. Восточная сторона башни смыкалась с обороннтельной 
стеоой 8-9, огражда,вшей Т'Иритаку с севера и идущей в 1Направ.лен1ии 
ЗСЗ-ВЮВ. 

Рис. 50. ТиратаRа. Северная стена башни с амбразурой. 

Северная оборонительная стена построена так же, как .и южная, откры
тая в 1932 г. Характерная особеююсть заключается в наличии наружного 
облицовочного панцыря (ширина 1,3 м), сложенного из отлично обработан
ных рустованных блоков. Он имеет свой особый фундамент; вся кладка 
панцыря вы,ведена впритык к северному фасаду стены. Ширияа последней 
(2,3 м), характер ее :кладки, структура блоковой облицовки - все это пора
зительно совпадает с южной куртиной тиритакских оборонительных стен. 
Время их сооружения - конец IV в. до н. э. 

В 1950 г. выявлена сохранившаяся часть северной стены башни, длиной 
(по внешнему фасаду) 4 м. Уцелевший с внутренней стороны башни ряд 
камней ее цо1Коля, выступа,вших 1На 0,5 м из.-под стены, поз.вол.ил опре
делить вероятную протяженность башни в западном направлении. К сожа
лению, эта сторона оказалась полностью разобранной. В наиболее сохра
нившейся части северной стены (высота 1,55 м) обнаружена четырехуголь
ная сквозная амбразура (высота О, 15 м, ширина 0,24 м) - деталь, впервые 
встреченная в фортификационны.х сооружениях северопричерноморс:ких . ан~:. 

тичных городов. ·'\,_.~, · 
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При рас.копках 
ской черепицы с 
111 В. ДО Н. Э. 

внешней стороны ба,шни ~найден обломак гераклей
энг лифическим ,клеймом [НР]АКЛЕЛА = cHpaxJ.e(t)oa, 

у,глубление раскопа вдоль северной оборонительной стены 8 со стороны 
города показало, что подощва стены "Находится на глубIШе 4,2 м от наруж
ной поверхности городища, сохранившаяся высота стены 1,65-2,05 м. Ис
следование культурных отложений на участках, прилегающих к стене, под
твердило датировку последней рубежом IV-111 вв. до н. э. 

Работы на городище Мирмекия велись с целью довести раскопы на 
участке И до материка и исследовать культурные отложения, О'l'!Носящиеся к 
периодам, предшествовавшим сооружению построек большого строительного 

комплекса эллинистического времени, исследуемого :экспедицией планомерно 
в течение ряда лет ( 1938, 1946-1949 гг.} 1

• 

В помещениях обширного зда~ния, открытого в предыдущие годы, рас
копки были доведены только до уровня пола, находящегося на глубине 
3,2 м от поверхности городища. При этом было установлено, что здание 
возникло во второй половине или :конце 111 в. и просуujеспювало до конца 
11 в. до н. э. Бурные события :конца 11 в. (восстание Савмака, утверждение 
власти Митридата Евпатора}, очевидно, отразились и на Мирмекии. Во 
всяком случае центральная часть города, несомненно, пришла в это время 

в упадок и запустение. 

Раскопка до материка, произведенная в 1950 г. в трех помещениях 
В, Е, К, показала, что ниже пола культурный слой залегает на глубину 
1, 1-1,3 'М. В верхней его части обнару,жились (в помещениях В и Е) от
ложения первой половины 111 в. до н. э., что ~вполне сог ласуе11ся с указан
ной выше датировкой уже раскопанных остатков здания. Далее выявились 
хорошо выраженные вещевым материалом отложения IV-V вв. до н. э. 
с аТ'l'ической 'Чернuлаrковой ~керамикой. Uелая хио~сакЗJя ~амфора IV в. была 
обнаружена в раскопе внутри помещения В (горло амфоры оказалось на 
глrбине 0,6 м от уровня пола; амфора, повидимому, была врыта и поэтому 
находилась в строго вертикальном положении). 

Встреченные отдельные фрагменты архаической керамики (обломки 
хиооских пухлогорлых амфор, ионийских сосудов с поясками} дают основа
ние считать, что к ~концу VI в. до н. э. район участка И, т. е. центральна.я 
часть Мирмекия, уже была заселена. 

()днако наиболее интенсиВIНо эта часть города использовалась только в 
эллинистическое время ( 111-11 вв. до н. э.): городская территория здесь 
была сплошь застроена частными домами, обитатели которых занимались 
виноделием (находка в 1938 г. каменного ложа пресса} и нек<УГОрыми 
ремеслам.и (находка в 1949 г. обломка глиняной формы для изготовления 
«мегарских» чаш). 

Мощность культурных отложений эллинистического времени подтверж
дает, что 111-11 вв. были периодом раоцвета Мирмекия как хозяйствен
ного пригорода Пантикапея. 

1 См. БДИ, № 3, 1940, стр. 304; № 3, 1947, ст.р. 203-204; КGИИМК, 
вып. XXVII, стр. 43-45. 
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А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБЦ!ЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 1952 год 

М. А. НА ЛИ В К ИН А 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТ ЕВПАТОРИЙСКОГО ОТРЯДА 

В 1948 г. Евпаторийским отрядом Тавро-скифской экспедиции Крым
ского филиала АН СССР совместно с Евпаторийским музеем было нача
то планомерное изучение одного из античных городов северо-западного 

Крыма - Калос-Лимена. 
В 1950 г. работы производились в небольших масштабах в двух 

пунктах 1
: продолжалось ис·следова:ние Калос-Лимена и были начаты 

систематические раскопки в Евпатории на двух участках - на месте 
б. Карантина в южной части городища, непосредственно к северу от 
здания морских ван1Н Бвпаторийского ·курорта, и в прибрежной части, 
на углу 5-й продольной улицы и 7-й линии, во дворе дет<Жоrо 
сада ВUСПС. Ограничусь изложением основных итогов работ в обоих 
пунктах. 

Выбор первого участка в южной части Евпаторийского городища был 
обусловлен необходимостью изучить единственную, еще не застроенную 

его часть. Территория участка уже исследовалась Л. А. Моисеевым в 
1917 г. 

В 1950 г. вскрыта небольшая площадь (5 Х 6 м) и обнаружена часть 
оборонительной стены Керкинитиды, примерно на месте раскопа XXIX 
1917 г. 2 Культурные слои, перекрывавшие остатки стены до глубины 
1,6-1,8 м, оказались сильно перекопанными и содержали находки кера
мики первых веков нашей эры, перемешанные с об.ломками сосудов 
111-11 вв. до IН. э., среди которых находились ручiКи амфор с херсонес~:р
ми клеймами и обломки лепных сосудов. На глубине 2 м от современООiL 
поверхности, на верхних сохранившихся камнях кладки оборонительной 
стены и к западу и востоку от нее ниже кладки встречались обломки 

чернолаковых сосудов 111-11 вв. до н. э., обломки так называемых мегар
ских чашек, венчики гераклейских амфор. Немало попадалось обломков 
керамики. 

При углублении .ниже сохранившегося фундамента на 50 см, в северо
ВОСТ()IЧIНОМ углу .ювадрата, обнаружены обломки светлоглиняных лутериев. 
облом!Ки rчернолаковых сосудов; на донышке червола.кового гуттуса сохра

нились процарапанные буквы А и Р; на некоторых об.ломках амфор име
лись полосы красной краски. Ширина открытого участка стены 1,8 м 

1 В 1950 г. ЕвпатQрийский отряд производил работы под общим руководством
П. Н. Шульца. Руководитель отряда - .научный сотру дни к ИИМК АН СССР 
М. А. Наливкина. В работах 011ряда принимали участие местные работ.ники .. 

2 Материалы этих ~раскопок храня11ся в архивах ЛОИИМК АН СССР~ 
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(рис. 51 ). Западный и восточный фасады ее облицованы большими 
(70-90 см длиной) тесаными камнями, положенными насухо; под третьим 
нижним рядом камней кладки сохранились плиты фундамента, выступаю
щие на 15-20 см за линию фасадов. Внутри стена забутована мелким 
камнем на глине. Направление стены - с юго-востока на северо-запад; она 
уходит и в южный и в северный борты исследованной площади. Продол
жение стены к югу и ее поворот в этом месте уходят под находящееся в 

непосредственной близости от раскопа здание морских ванн Евпаторий
ского курорта. Дальнейшее исследование возможно лишь в северном 
направлении. Судя по керамическим находкам, стена может быть датиро
вана IV-111 вв. до н. э. Подстилал ее слой более р<i!нний- начала IV в. 

Рис. 51. Деталь 1<лад1<и оборонительвоИ стены Кер1<ивитиды 111 - 11 вв. до в. э. 

до н. э. Углублению раскопа на данном участке до материка помешала вы
ступившая на г лу.бине второго сохранившегося ряда кла.дки стены вода. 

Открытый в 1950 г. участок оборонительной стены Керкинитиды 
позволяет уточнить сведения, полученные во время раскопок 1917 г. 

Поводом для выбора второго участка в дачном районе Евпатории 
послужили имеющиеся в Евпаторийском музее фотографии круглого 
сооружения, обнаруженного при земляных работах незадолго до Великой 
Отечественной войны. В 1950 г. под слоем современного жилого мусора, 
на глубине 50 см, расследована rчасть 'круглото (в плане} каменного соору
жения, диамет~ром ~В 6 м (рис. 52), сложенного в юж1юй ч·асти из девяти 
кваДiровых камней, положеНJНых насухо в один ряд. Длина кам1НеЙ О, 7-
1, 7 м, высота 70 см, толщина 60 см. С внешней сторОIНЫ квадры отделаны 
рустом; он.и лежат на плотном суглинистом грунте, без всякого основания. 

Находок в грунте не было; в северной части на трех камнях нижнего 
ряда, служащих продолжением девяти камней, открытых к югу от совре
менного забора, сохранились два русто.вС1JН1ньи~: камня !Второго ряда кладки, 
общей высотой вместе с нижними 1,3 м. Внутренний фасад в северной 
част.и сложен из мелкого рваного камня на г лШiе. Здесь интересна 
одна деталь, выявленная в :н.ижнем ряду сооружения, а именно: починка 
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разрушенной угловой вер:юней части ка.мня внешнего фасада небольшим 
камнем, подтесаН1Ны1м и приmаНIНым тОЧ!Но по фасаду. 

Керамика (днища амфор, обломки ручек амфор, облом·ки вер~них ча
стей ~красног линЯJНых за·коиченных сосу до.в с углублением по венчику для 
крышки), в том числе и наход·ка в 1941 г. краснофигурного гутrуса с .изо
бражен.нем лебедей, с 16-ю, судя по предварительному определению, херсо
несским.и монетами, свидетельствует о постройке круглого сооружения в 
IV- начале 111 вв. до н. э. Назначение сооружения пока еще не выясне· 
но. По всей вероятности, оно окажется культовым крутлы;м сооружением, 
остатки которых пока еще нигде в Причерноморье не встречены, если не 
с·читать плиты из известня·ка от тригл.ифного фриза, найденного в Ольвии 

Рис. 52. Часть круглого каменного сооружения IV - Пl вв . АО н. э. 
(справа - современный забор). 

и являющегося, по мнению сообщившего об этом А. Н. Карасева, укра
шением толоса 1• 11:нтерооно, что внутренний диаметр ольвийского толоса, 
по измеренияlМ А. Н. Карасева, равен примерно 6 м. Отсутствие стилобата 
побуждает выдвинуть второе объя·снение назначения евпаторийского заго
родного сооружения и считать его .крепидой кургана 0). Наличие кургмюв 
неподалеку от расследуемой территори•и отмечено на карте П. О. Бурач~кова, 
переизданной Н. Ф. Романченко 2• 

Вторым пунктом работ Евпаторийского отряда в 1950 г. был северо
восrочный У'Часток Черноморского •городища (Калос-Лимен), ста·вшего 
объектом систематического археологического расследования с 1948 г. 
В 1950 г. заложен новый небольшой разведочный раскоп ( 10 Х 5 м) в 
северо-восточной части городища, в· 20 м к востоку от раскопа Б 1948 г. 
Прослежены остатки трех строительных периодов. В верхнем слое, на г лу
бине 30 см, открыта часть стены средневекового времени (длина откры
того участка 4 м), сопровождавшаяся находками керамики салтово-маяц
кого типа. В культурном слое 11-111 вв. н. э. сохранились остатки кладки 
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2 ИАК, вью. 25, стр. 172, 1рис. 1. 



из рваных камней, возможно от оборонительной стены города, полностью 
вы:бра1ПЮЙ 1на данном участке. И, наконец, на глубине 1,7 м зачищены 
ра~положенные под прямым углом, поставленные на ребро камни, частич·· 
но рустованные, судя по сопутствовавшей керамике, относящиеся к 111 в. 
ДО Н. Э. 

Новым разведочным раскопом В прослежена последовательность ку ль
турных слоев, в некоторых частях сильно перекопанных, от современной 
поверхности до материка и определена северо-восточная граница древнего 

Рис. 53. Терракотовая статуэтка Афродиты в раковине 
из помещения дома 111 - П вв. до в. э. 

Калос-Лимена. За восточными пределами раскопа В ни в античное, ни 
в средневековое время городских построек не было. Здесь расположен 
зольник - место для вывоза мусора в разные периоды существования 

города. 

На Черноморском городище в 1950 г. было проведено также доследо
вание помещений дома, открытого на раскопе Б в 1948 г. В некоторых 
помещениях при углублении до уровня пола выявлен ряд интересных 

деталей устройства дома и сделаны находки, заслуживающие особого вни
мания. 

При частичном доследовании северо-восточного помещения 1 открыт ка
менный пол из больших, хорошо пригнанных друг к другу плит. В юго
восточном углу на полу обнаружено круглое углубление, выложенное 
камнем, и найден обломок каменного обрамления окна. Восемь обломков 
от таких же обрамлений обнаружены при расследовании соседних 

1 Северная часть помещения находится еще под насыпью. 
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помеще}{IИЙ дома в 1948 г. Частичное доследоваJНие ,всех комнат дома 
дало довольно много находок. На полу помещений, иногда у очажков, 
которые прослежены в виде остатков золы, встречены предметы хозяй
ственного и бытового характера: ступа, жернов, обломки зернотерок, 

пряслица для веретен, светильники, сероглиняная и лепная керамика. Из 
находок 1950 г., обнаруженных на полу первого и второго помещений, 
наряду с се рог линяной и лепной керамикой, надо особо отметить террако
ты: Афродита в раковине (рис. 53 ), мужская маска и женская головка с 
высокой прической. Это первые находки терракот в Калос-Лимене. По 
стилистическим признакам терракота, изображающая Афродиту, близка к 
найденным на Боспоре 1• Терракоты следует отнести к 111-11 вв. до н. э. 
Эту датиров.ку подтверждают .и добытые в тех же и в соседних помещениях 
керами'Ческие клейма (Херсонес, Родос, Фасос) 111 и 11 вв. до н. э. 

Таким образом, раскопками 1950 г. Кер~кинитиды, а 1948 и 1950 гг.
Калос-Лимена, упоминаемых в Херсонесских надписях и в литературных 
источниках, не толь'Ко подтверждается их местоположение, но и представ

ляется возможность на основе добытого материала начать изучение роли 

и характера этих городов на фоне других а:нтиrчных городов Северного 
Причерноморья. Строительные остат,ки и найденная керамика свидетель
ствуют о связи с Херсонесом. Среди находок в обоих городах встречено 
немало местной лепной керамики. Необходимость более широких система
тических археологических расследований Керкинитиды и Калос-Лимена не 
вызывает сомнений. 

1 МИА, No 4, стр. 32, рю:. 3'J. 



А К А Д Е М И Я Н А У К с с с р 

КРАТКИЕ СООБIJlЕНИЯ ИНСТИТУТА ИСТОРИИ 
Вып. XLV МАТ Е Р И АЛЬ НО й К УЛ Ь Т У Р Ы 1952 год 

А. М. БЕЛЕН И /J К И И 

О ПЯНДЖИКЕНТСКИХ ХРАМАХ 1 

Раскопками Таджикско-Согдийской экспедиции в 1947-1950 rr. в 
Пянджикенте вскрыты два крупных здания храмов доисламского времени. 
Значение этого открытия особенно велико ввиду того, что это первые 
архитектурные памятники доисламской поры на территории Согда, назна
чение которых определенно установлено. Благодаря сохранности стен на 

и 

значительную высоту можно уяснить очень точно план этих здании. 

Сохранившиеся фрагменты живописи на стенах чрезвычайно интересны и 
по своим сюжетам. 

План здания (рис. 54) и росписи не оставляют сомнения в том, что 
мы имеем дело действительно с сооружениями культового назначения. Оба 
здания одинаково ориентированы стенами по странам света. Основные 
помещения построены по одному плану. Они состоят из крупного почти 
квадратного четырехколонного зала, к которому с запада примыкала 

закрытая комната. С восточной стороны зал переходил в террасу с пе
рекрытием, укрепленным на шести столбах, образуя, таким образом, еди

ное помещение, открытое на восток, обычно именуемое айваном. К исход
ному плану зданий принадлежат и коридоры, окружающие указанные 
помещения с трех сторон (СЗЮ). Однако коридоры в обоих зданиях 
отличаются друг от друга. В первом, в результате пристроек, они были 
превращены в закрытые помещения хозяйственного назначения. Во втором, 
как нам кажется, коридоры сохранили свой первоначальный характер и 
представляют, повидимому, также крытые террасы. 

По многочисленным монетным находкам устанавливается, что храмы 
существовали в VII и начале VIll вв. н. э. 

Основной вопрос, который мы намереваемся рассмотреть в настоящей 
статье,- это вопрос, какому культу принадлежат обнаруженные храмы. 

Изучение письменных источников приводит к заключению, что в Сог де н 
VI 1 в. н. э. соперничали между собой и пользовались влиянием на широ
кие массы населения в основном две религиозные системы - зороастризм 

и манихейство. Что касается буддизма, имевшего широкое распространение 
в предыдущие века, то в Сог де он к VI 1 в. утерял свои позиции. Г ово
рить о раопростраJНении в Пянджикенте в это время христианства нет 
оснований. 

А. Ю. Якубовский и М. М. Дьяконов придерживаются мнения, что 
храмы Пянджикента являются храмами зороастрийцев. Но этому пред
положению противоречит ряд существенных фактов, прежде всего планы 

зданий. 

1 Сокращенное изложение доклада на секции Средней Азии. 
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В настоящее время каноническая планировка зороастрийских храмов 
хорошо известна главным образом по довольно многочисленным памятни

кам, открытым в Иран~. Здесь выработался, в соответствии с требова
ниями культа, совершенно определенный тип построек. Обычно это квад
ратные в плане здания, состоящие из одного помещения - святилища, 

обведенного двойными стенами, пространство между которыми служит 

-с~ 

D о о о 

О 2 ч. .5 8 !Ом 

Рис. 54. ПявджиRеит. Плав храма:№ 1. 

обходным коридором. Подобный тип сооружений особенно хорошо пред
ставлен в храме, раскопанном в Шапуре. Последний для нас представляет 
особый интерес, поскольку, как пишет С. П. Толстов, с ним почти «тож
дес1 венны)) и планы некоторых открытых им храмов в Хорезме. Таким 
образом, можно полагать, что храмы огня имели аналогичный плш и в 
Средней Азии в целом. При сопоставлении планов обнаруженных нами 
зданий с типичным зороастрийским храмом огня приходится констатиро· 
вать отсутствие каких-либо общих элементов. Действительно, если основ-
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ная забота строителей храмов огня была направлена на то, чтобы прегра
дить доступ дневного света в центральное помещение, где стоял алтарь с 

огнем, то пянджикентские храмы рассчитаны на то, чтобы дать макси
мальный доступ солнечным лучам. Исходя из этого сопоставления, нужно 
признать, что обычными «домами огня» сооружения, обнаруженные в 

Пянджикенте, служить не мог ли. 
Чуть ли не в большей степени против предположения о принадлеж

ности хр·а'Мов зороас11ризму свидетельствуют и роописи в .них и несо

мнеНIНое 111~ичие ску льлтур1Ных изображе!НиЙ. 
Зороастризму, ·ВО всяком случае сассанидско-иранскому, была абсо

лютно чужда храмовая иконография в какой бы то ни было форме. До сих 
пор ни rпри 0Д1Ном из храмов не найдено культовых изображений ни в 
живописной, 111и в ОRульптурной форме. Взгляд на зороастризм как на 
религию 6ез «·культовых изображений», без и~онографии, насколько 
известно, принят в литературе. 

Нам кажется наиболее вероятным, что храмы Пянджикента были 
манихейскими. 

Основанные на материалах письменных источников и литературы по 
вопросу о распространении манихейства в Средней Азии, !Наши выводы 
сводятся к следующему. 

1. Распространение проповеди rм:анихейства в Средней Азии началось 
еще при жизни оСJНователя религии Мани, т. е. в последние десятилетюr 
111 в. н. э. 

2. Это учение нашло широкий отклик в среде месmого населения -
оседлого и кочевого. Влияние манихеев было настоль·ко значителыным, что· 
даже ·в Х .в., •Несмотря на ~повсеместные ГО1Нения против 1них в мусуль
манском мире, мусульманизированным властям приходилось терпеть откры

тое существование ма.нихейской общины в Самарканде. 
3. У спех манихеизма был обусловлен двумя обстоятельсmами: 1) на

ли11ием сущес'I1Вен:ных социальных элементов в V'Чении, на базе которых 
складывались программы народных движений (например, маздакитства, 
движение людей в белых одеждах); 2) приспособляемостью к местным 
верованиям и культам. Особое значеt1ие имеет последний пункт. Манихей
ство, сохраняя отвлеченные принципы учения, при формировании культа 

в каждой стране, куда его приносили миссионеры, ориентирuвалось на 
народные верования, на культы, пользовавшиеся в местной народной сре
де наибольшим влиянием. Так, на западе, в Сирии, Египте, rде ко вре
мени выступления манихеев было распространено раннее христианское 

учение, широко использовались хр,истианские сим.волы, •имена и понятия. 

На дальнем Востоке манихеи в значительной мере воспользовались 
буддийскими представлениями, что вызвало обвинение в маскировке под 
буддийский культ. В Иране их терминология проникнута авестийскими 
именами. 

Вот почему в манихейских сочинениях и документах бок о бок встре
чаются Христос, Митра, Будда и многие другие божества. Включение в 
теогонию манихеев местных богов - наиболее характерная особенность их 
учения, придающая ему чрезвычайно эклектическую форму. 

Нет основания сомневаться в том, что и в Средней Азии манихейство 
приспоса~бливалось 1К ме~t.:ТIНЫМ верова111иям, одновременно приспоса·бливая 
и их к своей системе. 

В письменных источниках сохранилось немало известий о ряде ку ль
тов, имевших, видимо, часто лишь локальное значение, но иногда и более 

широкое раопространение. Таков, например, 1К1ульт предков, сведения 
китайских источников о котором широко известны. Меньше привлек к себе 
до последнего времени внимания другой, несомненно древ1шй культ 
среднеазиатоких народов - астральный, связанный с почитанием небесных 
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-тел. С этим 'Культом нас знакомит очень любопьJтная, крайне устойчивая 
традиция в арабских источниках. В краткой форме она изложена у Саали
би, автора XI в., происходившего из Нишапура. «До Гиштаспа,- пишет 
О'Н,- цари придерживались религии сабейцев, они поклонялись планетам 
(ал-Кавакиб) и почитали светила (солнце и луну) и созвездия. 

Зардушт также начал со слу~жения им, но он внос много путаницы м 
суеверия. Он возвеличил дело огня из-за близости к богу». 

ЧреЗ1ВычаЙ1но интереоно и конкретное сообщение источНИIКОiВ о 1Наличии 
в Средней Азии связаJННого с астралЫiым культом храма, о котором 
сообщает ,Шахриста:ни: «К IНИМ (к известным храмам, посвященным све
тилам) относится храм Каусан, построил его царь Каус. Это был уднви
тельный храм, посвященный Солнцу 1• Находился он в столице Ферганы 
и разрушил его ал-Мутасим». 

На основании этих данных законно сделать вывод, что в Средней 
Азии существовал уходящий в глубокую древность культ почитания небес
ных светил, звезд. Оставим в стороне вопрос о том, насколько этот культ 
совпадает или отличается от авестийских астральных представлений и 
божеств. По всей вероятности, в наименованиях они были в определенной 
части идентичными. Но он навряд ли совпадал с пантеоном авесты, во 
всяксм случае авесты, вышедшей из-под рук ее кодификаторов в запад
ном Иране. 

У манихеев, как известно, элементы астрального культа занимают 
чрезвычайно большое место в религиозной системе, что, естественно, в 
значительной мере содействовало распространению этого учения среди 
населения Средней Азии. В письменных источниках астральный культ 
обычно именуется сабейским, по имени известных звездопоклонников се
верной Месопотамии. 

У читывая сказанное, перейдем к рассмотрению пянджикентских памят
ников. Прежде всего рассмотрим с точки зрения манихейства планы 
храмов. 

Для понимания характерных особенностей зданий, особенно в централь
ной их части, представляет интерес описание сабейских храмов. Сабейцы 
придавали внешней планировке символическое значение, и храмы, посвя
щенные отдельным светилам, строились по определенному плану. 

Наиболее компактное и раннее описание сабейских храмов мы находим 
у Масуди. «А к храмам са:бейцев,- пишет он,- опюсятся храм Миро
порядка, храм Необходимости и храм Души, это здания круглые по 
форме. Храм Сатурна шестиугольный, храм Юпитера трехугольный, храм 
Марса прямоугольный, храм Солнца квадратный, храм Венеры ~[имеет 
форму] треугольника внутри квадрата. Храм Меркурия имеет треуго:Льную 
форму внутри удлиненного прямоугольника, а храм Луны - восьмиуголь
ной формы. Сабейцы в этом видят символы и тайну, которые они скры
вают». 

Повидимому, приведенное ранее замечание Шахристани о храме 
Солнца (или Меркурия) в столице Ферганы, согласно которому он был 
«удивительным сооружением», есть указание на аналогичную особенность 

его планировки. 

Интересен известный рассказ Нершахи о д'Ворце, построеннам на 
площади Регистан в Бухаре в саманидское время. 

По этому рассказу, дворец несколько раз перестраивался, так как вся
кий раз после постройки он вскоре разрушался. И только после того, как 
колонны, на которые опиралось здание, были расставлены в виде фигуры 

Большой Медведицы, оно получило устойчивость. 

1 По другой версии -~Меркурию. 
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Однако этим мы не хотим сказать, что манихеи принесли с. собой осо
бую зодческую традицию или твердый канон. Наблюдения над остатками 
наших храмов говорят об обратном. Приводя этот пример, мы имели в 
виду тот факт, что здание первого пянджИ!Кентского храма получило окон

чательну!ю форму в результате весьма существенных перестроек, следы 

которых устанавливаются вполне определенно. 

С полным основанием можно сказать, что эти перестройки - резу ль
тат приспособления здания более раннего культа к потребностям другой 
общины. Аналогичные факты засвидетельствованы в источниках и не 
требуют особых доказательств. Укажем, например, на факты приспособле
ния в Средней Азии прежних храмов под мусульманские мечети. Для 
храма № 1 замечательным подтверждением сказанному может служить 
открытие негативного отпечатка росписи на внутренней стороне слоя шту
катурки в приделе. Стиль и характер изображени.н, сохранившегося таким 
образом от более раннего времени, настолько отличны от всего комплекса 

фресок, относящихся к последнему этапу жизни здания, что егn можно 

отнести к другому культу. 

О принадлежности храмов манихеям говорит и наличие росписи. Все, 
что известно о самом Мани и о манихейском учении, так же как и памят
ники манихейства, дошедшие до ~нас, у,казьrв-ает на исключительно боль
шое значение, которое придавалось изобразительной стороне культа, что 
представляло прямую противоположность зороастризму. 

Чрезвычайно интересен тот факт, что Фирдоуси в «Шахнамэ» этот 
момент деятельности Мани сделал центральным. Мани фигурирует под 
эпитетом «Картинопоклоннию). Вот слова, с которыми во время суда или 
диспута Мобед обращается к Мани: 

Сказал он (Мобед] ему [Мани]: «О ты, человек, поклоняющийс11 ка·ртине. 
Заuем ты протянул с-вои (нечистые) руки к Яздану. 
Зачем ты в качестве доказательств приводишь картину, 
Ее ли же ты нарисовал ее, то заставь же и двигаться ее» 

~ т. е. сделай ее живой]. 

Не менее интересен и тот известный факт, что вместе с первыми мис
сионерами манихейства в Среднюю Азию направлялись и художники. 

Очевидно, большое место изобразительного искусства в манихеистве 
определялось причинами не эстетического порядка. В их миссионерской 
деятельности искусство играло, несомненно, определенную пропагандист. 

скую роль. Одновременно необходимо учитывать и то, что в Средней 
Азии манихеи столкнулись с древней и очень распространенной ху доже
ственной традицией. 

Таким образом, и с этой стороны отнесение храмов Пянджикента к 
манихеям не встречает препятствий. 

Рассм'()трим один из сюжетов, представленных на фреске южной стены 
второго здания, а именно сцену оплакивания покойника (рис. 55 ). Для 
суждения о культе эта картина в целом, как и в отдельных деталях, дает 

наиболее наглядный и определенный материал. Перед нами прежде всего 
реальный похоронный обряд, вернее один из его моментов - оплакивание. 
Но присутствие божеств свидетельствует, что картине придавался и дру
гой смысл. Очевидно, в данном случае ,речь может 1итти ИЛ'И об отобра
жении эсхатологических представлений, или же о сюжете мифологического 
содержания. Имеющийся материал позволяет рассмотреть сцену с обеих 
точек зрения. 

О том, как представляли себе манихеи загробную жизнь, есть доста
точно определенные сведения. В арабском сочинении «Фихрист)), в спе
циальной главе, излагается учение манихеев о будущей жизни. В ней меж
ду прочим говорится: «Когда ~насту~пает смерть истинно верующего, 
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первочеловек посылает к нему :божество света в образе му,дреца-провод:ника, 

а вместе с ним три божества и с ними сосуд, одежду, посох, корону и 

лучезарный венец. Приходит с ним девушка, подобная душе этого правед
'НИКа ... И они берут этого праведника и одевают ему корону, венец и одеж
ду и дают ему сосуд в ру~Ки. Затем вместе с ним О!НИ восходят по столбу 
утренней зари (или «столбу славы») к лунному небу и к первочеловеку, 
и к Нахнахе, матери всего живущего, пока не достигают до места, в кото
ром он был вначале в раю света». 

Сопоставляя картину с приведенным текстом, нельзя не признать, что 
ряд моментов в них близки между собой. Но в то же время очевидно, что 
картина не является абсолютно адэкватной иллюстрацией к тексту. Здесь 
приходится учитывать и то, что сохранившаяся часть фрески - лишь 

фрагмент более полной композиции. Поэтому и частичное совпадение 
текста с картиной имеет немаловажное значение. У же одно изображение 
группы из трех божеств может служить ценным свидетельством о связи 

1•артины с манихейскими представлениями. Особенно интересно упомина
ние в тексте некоторых реалий: кувшина, столба и венца света. 

На картине в Пянджикентском храме фигура с кувшином в руке, поме
щеннап впереди сооружения с покойником, занимает центральное место 
среди участников сцены. Не является ли странный по своей раскраске 
столб с диском наверху изображением «столба утренней зари», по кото
рой душа должна «восходить» к сферам светил? Нельзя не отметить и 
того, что название «венец света» (лучистый венец) весьма подходит к 
венцам, окружающим головы божеств на картине. 

Однако можно привести основания и для мифологического объяснения 
картины. При этом исходными будут сведения, относящиеся к астраль
ному культу. 

Так, в «Фихристе» .имеется следующее опи<:ание праздника са:бейцев, 
падающего на месяц Таммуз (седьмой месяц солнечного года). «В сере
дине его,- пишет автор,- праздник ал-букат, что значит плачущие жен
щины. Это праздник Т аммуз, посвященный божеству Т авуз. И оплаки
вают его женщины, [причитая] о том, как его убил его господин и размо· 
лол его кости в мельнице, а затем развеял их по ветру. И женщины ничего 
не едят размолотого в мельнице [в это время]». 

Китайским путешественником начала VI 1 в. Вей-Uзе записан в Самар
канде почти аналогичный миф. «Они [жители Самарканда],- сообщает 
Вей-Uзе,- поклоняются небесному богу и в высшей степени его почитают. 
Они говорят, что божественное дитя умерло в седьмом меся.це и что кости 
его потеряны. Служители бога, когда наступает этот месяц, одевают чер
ные одежды со складками. Они ходят босиком, ударяют себя в грудь и 
плачут и на лицах их мокрота сливается со слезами. Мужчины и женщи· 
ны расходятся, чтобы искать тело божественного ребенка. На седьмой 
день обряд приходит к концу». 

Отметим, что Вигер - издатель китайского текста сообщения Вей-Uзе, 
склонен видеть в рассказе отражение манихейских представлений. Следо
вательно, видя в картине и мифологический сюжет, мы можем вполне 
относить ее к манихейской среде. 

В заключение следует остановиться на реалистической передаче кар
тины похоронного обряда. 

Прежде всего интересны детали, рисующие самоистязания участников 
оплакивания. Они подтверждаются рядом известий. Так, в «Шахнамэ», в 
главе о поединке Рустема с сыном Захрабом, когда Рустем узнал в уби
том собственного сына, говорится: «Когда Рустем услышал [об этом], он 
стал царапать лицо, бил по груди и вырывал волосы». 

Документальная достоверность этой детали подтверждается двумя 
сообщениям.и известного исторm<а Т <tбар.и. Uе!НiНость его сообщений 
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осО16ен:~но ~елиrка ,в связи с тем, 'ЧТО они синхронны ПЯIНджикентским храмам. 

Так, 111од 110 г. гиджары (728-729 г. н. э.), в 1раСGКазе о стол1КНовении 
между арабами и тюр1Ками Средней Азии, сообщается о ~ранении, а затем 
и смерти одного из предводителей последних. В связи с этим автор сооб
щает: «,И начали они обрезать свои уши и наносить безжалостные удары 
по своим головам, оплакивая его». 

Другой текст относится к 121 г. хиджры (738-739 г. н. э.), когда 
был убит известный тюркский хан Курсуль. 06 оплакивании его воинами 
Табари повествует почти теми же словами, что и в первом рассказе. 
«Они,- пишет он,- обрезали свои уши, царапали лица и горестно опла
кивали его». Но одновременно автор добавляет одну деталь, чрезвычайно 
для нас интересную: «Когда был убит Курсуль, тюрки привезли какое-то 
сооружение (т. е. здание) и сожгли е_го». 

Вполне вероятно, что именно такое сооружение изображено на нашей 
картине. 

Интересно и то, что «Шахнамэ)) также передает рассказ о сожжении 
палатки в связи со смертью героя. 

Так, в упомянутой главе поэмы посАе описания оплакивания Зах раба 
говорится: 

С того поля понесли его гроб, 
И в сторону своего шатра !Направился (Рустем). 
В ограде [парда-сарай] разожгли огонь, 
И все войско его [Рустема] посыпало головы прахом. 
Ту палатку и разноцветные ткани [па.рчи], 
Тот трон драгоценный, украшенный золотом, 
Бросили в огонь. И поднялся плач. 

В этом описании находят объяснение два факела в руках женщин, 
изображенных на картине перед сооружением с покойником. 

И, наконец, подчеркну то обстоятельство, что вместе с согдийцами сре
ди участников оплакивания представлены и тюрки, в среде которых мани

хейство в то время было распространено. 
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