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ВВЕД ЕН И Е

Территория Лесостеппого Правобе
режья в V II—III вв. до и. э. была за
селена оседлыми земледельческо-ско
товодческими племенами, памятники 
которых представлены поселениями и 
курганами. Культура этих племен ne- 
однородна из-за сложного этнического 
состава населения, в котором ведущая 
роль принадлежала праславяпам. По 
археологическим особенностям культу
ры можно выделить ряд локальных 
групп: Киево-Черкасская, Восточнопо
дольская в среднем течении Южного 
Буга, Западпоподольская в верхнем и 
среднем течепии Днестра и Волын
ская в пределах Житомирской, Ровен- 
ской и южной части Хмельницкой об
ластей [Граков, Мелюкова, 1954; Иль
инская, Тереножкин, 1983, с. 229].

В работе представлены сведения о 
древностях скифской эпохи одного из 
самых больших и насыщенных памят
никами регионов Днепровского Право
бережья — Киево-Черкасского (совре
менные Киевская, Черкасская и север
ная часть Кировоградской областей). 
Он охватывает правый берег Днепра и 
его притоки (Ирпепь, Стугну, Рось, 
Олыпанку, Тясмип), левые притоки 
Южного Буга (Гнилой Тикпч, Высь, 
Сипюху), верховья Ипгульца, где они 
близко соприкасаются с притоками 
Тясмина, до границы Степи и Лесо
степи [Ильинская, Тереножкин, 1983, 
с. 230, 266, 276]. Северная граница 
этой локальной группы определяется 
зоной распространения памятников 
скифской культуры (пизовья Припя
ти). На востоке она доходит до Днеп
ра, а па западе прослеживается не 
четко, проходя примерно по границе 
Винницкой и Черкасской областей. 
Внутри Киево-Черкасского региона

выделяются группы памятников: в бас
сейне Тясмина, в Поросье и Киевском 
Поднепровье [Ковнанепко, 1981, с. 3].

В работу не включены встречаю
щиеся на этой территории памятники 
подгорцевско-милоградской культуры, 
которую исследователи связывают с 
древними балтами.

Зафиксировано более 600 погребений 
и 64 поселения (18 городищ и 46 се
лищ), из них впервые введены в науч
ный оборот 70 курганных захоронений 
и 14 поселений* (рис. 1).

Обобщающие труды о древпостях 
скифской эпохи Лесостеппого Право
бережья посвящены изучению либо 
отдельных хропологических периодов 
региона, либо локальных групп внутри 
него [Петренко, 1961, 1967; Ильин
ская, 1975; Ковпаненко, 1981]. Крат
кая характеристика всех памятников 
Правобережья по группам дана также 
Б. Н. Граковым и А. И. Мелюковой 
[1954], А. И. Тереножкиным п 
В. А. Ильпнской [1971, 1983]. Задачей 
настоящего исследования является 
полный сбор материалов скифской 
эпохи до работ 1985 г. включительно, 
приведение их в едипую систему. Для 
написания монографии использованы 
публикации, архивные данные, музей
ные коллекции, материалы, получен
ные авторами в ходе полевых иссле
дований, а также неопубликованные 
материалы В. А. Ильипской, А. И. Те- 
репожкипа, Н. М. Бокий, В. И. Клоч- 
ко, Б. М. Левченко.

Исследование охватывает период с 
середипы V II по III  в. до н. э., что

*  В  работе не учтены случайные находки, 
поскольку зачастую  неизвестно, где они на
йдены и из каких категорий памятников про
исходят.
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Рис. 1. Карта памятников 
скифской эпохи Днепровс
кого Лесостепного Право
бережья (Киево-Черкасский 
регион):
1 — курган; s — грунтовой мо
гильник; 3 — селище; і  — го
родище.



соответствует общепринятому в ски- 
фоведении времени смены культуры 
предскифского времени (киммерий
ской) скифской [Тереножкин, 1976, 
с. 204] и становления зарубинецкой 
культуры на изучаемой территории. 
Характеристика памятников дана по 
трем хронологическим периодам: V II— 
V I вв. до и. э.; вторая половила V I— 
V вв. до н. э.; конец V — III  вв. до н. э., 
соответствующим отдельным этапам 
развития культуры племен Днепров
ского Лесостепного Правобережья 
(Археологія УРСР, 1971, т. 2, с. 82; 
Ильипская, 1975, с. 10]. Внесены соот
ветствующие коррективы в датировку 
памятников с учетом повых материа
лов и исследований.

Описание памятников в каталоге 
дано по бассейпам рек. 1. Дпепр от 
Припяти до Роси: а) низовья Припя
ти; б) Днепр между Ирпепем и Стуг- 
иой; в) р. Стугна; г) Днепр между 
Стугной и Росыо. 2. Междуречье 
Днепр — Россава; 3. Междуречье Роси 
и Тясмина; 4. Тясмин с притоками;
5. Левобережные притоки Южного Бу

га; 6. Верховья Ингульца. Нумерация 
памятников общая, начиная от древ
ностей Припяти. Порядок описания — 
от устья реки с заходом на все прито
ки. Номер на карте соответствует но
меру в каталоге памятников и табли
цах приложений.

Первая глава написана Г. Т. Ковпа- 
ненко, С. А. Скорым, С. С. Бессоповой. 
В остальных главах разделы о памят
никах V II—VI вв. до п. э. написаны 
Г. Т. Ковпаненко, второй полови
ны V I—V вв. до п. э.— С. А. Скорым, 
конца V — III вв. до н. э.— С. С. Бессо
новой.

Каталог памятников и сводные табли
цы по памятникам Киевского Подне- 
провья составлены С. А. Скорым, По- 
росья — Г. Т. Ковпаненко, бассейна 
Тясмина и Южного Буга — С. С. Бес
соповой и С. А. Скорым.

Авторы выражают признательность 
Е. Ю. Батуревич, С. С. Волошину, 
Г. С. Ковпанепко, Г. П. Сергиенко, 
И. В. Тригубовой, В. И. Хилю за по
мощь в подготовке списка литературы и 
иллюстраций.



Г л а в а  1

Начало исследования памятников 
скифской эпохи на территории Дне- 
нровского Лесостепного Правобережья 
связано с деятельностью профессора 
Киевского университета Н. Д. Ивани- 
шева, осуществившего в 1845 г. рас
копки одного из грандиозных курганов 
скифской эпохи в Лесостепи — Пе- 
репятихи (Перепятово поле близ 
с. Марьяновка на Киевщине). В 1846— 
1847 гг. был исследован Безымянный 
курган из окружения Перепятихи. 
В 1847 г. у с. Мархлевка Н. Д. Ивани- 
шев вместе с Я. Я. Волошинским рас
копали курганы Острая и Оброслая 
могилы, в .854 г. Я. Я. Волошин- 
ский — курган у с. Иванковичи.

В опубликованных в этот период 
книгах И. И. Фупдуклея, М. А. Гра- 
бовского и Л. Похилевича собраны 
сведения о памятниках скифского вре
мени на территории бывшей Киевской 
губернии. И. И. Фундуклей впервые 
обратил внимание на Хотовское горо
дище вблизи Киева, хотя о принад
лежности его к скифскому времени во
прос не ставился. Л. Похилевич дал 
обстоятельное описание Трахтемиров- 
ского городища, верно определив его 
как скифское. Интересы исследовате
лей в этот период ограничиваются в 
основном территорией бывшей Киев
ской губернии.

В 70-е годы XIX в. начинается ар
хеологическое изучение памятников в 
бассейне р. Рось. В 1872—1877 гг. 
Д. Я. Самоквасов осуществил раскопки 
курганов эпохи скифской архаики у 
сел Яблоновка и Гамарня. В 1875— 
1876 гг. Т. В. Кибальчич раскопал не
сколько курганов с погребепиями 
скифского времени у с. Бобрица. На 
Киевщине небольшие раскопки курга

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ
ПАМЯТНИКОВ
СКИФСКОЙ э п о х и
ДНЕПРОВСКОГО
ЛЕСОСТЕПНОГО
ПРАВОБЕРЕЖЬЯ

нов скифской эпохи у с. Гатное прове
ли Д. Я. Самоквасов и Л. К. Иванов
ский.

С конца 70-х годов X IX  в. основны
ми районами исследования памятни
ков скифской эпохи в Днепровском 
Правобережье становятся бассейн 
р. Тясмин и примыкающие к нему рай
оны южной окраины Лесостепи.

В 1879 г. начинается многолетняя 
полевая деятельность А. А. Бобрин
ского, о роли которого в изучении па
мятников скифского периода в Лесо
степи следует сказать особо. За 35 лет 
полевых изысканий (1879—1914 гг.)
A. А. Бобринский раскопал в районе 
г. Смела свыше 500 кургапов, из кото
рых более половины содержали погре
бения скифского времени. Им было 
обследовано Матронинское городище, 
которое он правомерно отпес к скиф
ской эпохе. Помимо масштабности ра
бот заслуга А. А. Бобринского и в том, 
что он, в отличие от многих современ
ников, своевременно публиковал ре
зультаты своих изысканий |Бобрии- 
ский, 1887, 1894, 1901 и др.], а также 
материалы раскопок различных «лю
бителей» древностей — Д. Ф. Абазы,
B. 3. Завитневича и др. Если в облас
ти методики раскопок А. А. Бобринский 
шел в ногу со временем, то в изучении 
полученных результатов (историчес
кая интерпретация, антропологичес
кие, остеологические, металлографи
ческие определения) он, несомненно, 
опережал современников.

В 80-е годы раскопки в южной час
ти Правобережной Лесостепи проводи
ли польский археолог Готфрид Оссов- 
ский (у сел Ризино и Рыжановка), 
а также А. Хойновский (в Звенигород
ском районе), В. Н. Ястребов (у сел
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Мироповка и Защ ита). Материалы 
скифской эпохи из случайных раско
пок курганов у сел Ерчики и Жовтне- 
вое в западной части бывшей Киев
ской губернии издал польский архео
лог Чеслав Нейман.

90-е годы стали периодом массовых 
раскопок курганов, открытия и начала 
исследования неизвестных рапее горо
дищ скифского времени. Археологи
ческими раскопками был охвачен 
практически весь Киево-Черкасский 
регион. В бассейне р. Тясмин на юге 
Правобережной Лесостепи, наряду с
A. А. Бобринским, раскопки курганов 
скифской поры осуществляли Д. Я. Са- 
моквасов (1890 г., с. Ры ж ановка),
B. В. Хвойка, Н. Е . Бранденбург 
(1898 г., села Райгород, Пруссы, П а
стырское) (Хаиенко, 1899, с. 99—111). 
В  1898 г. В. В. Хвойка приступил к 
раскопкам Пастырского городища (ис
следования продолжались до 1901 г.).

Обширные раскопки в Поросье про
вели Е. А. Зноско-Боровский и 
Н. Е. Бранденбург. Первый из них 
раскопал 102 кургана, в которых обна
ружено 74 погребения скифской эпохи, 
второй — свыше 100 курганов, содер
жащих более 20 захоронений скифско
го времени. К сожалению, авторы рас
копок не успели опубликовать их ре
зультаты. В «Указателе к коллекции 
древпостей из раскопок и случайных 
приобретений Е. А. Зпоско-Боровско- 
го» приведен лишь перечень вещей, 
обнаруженных в 50 курганах [У каза
тель..., 1897]. Впоследствии, после 
смерти исследователя, дневники его 
раскопок с небольшим количеством 
иллюстраций опубликовал А. А. Боб
ринский [Бобринский, 1901, с. 92— 
114]. Отдельные вещи из курганов во
шли также в издание Б. Н. Хаиенко 
и В. И. Ханенко [Хаиенко, 1900, 
табл. V II, О; V III, Т ; X I ; X, Ц; X III ; 
IX ] .

Аналогичная судьба постигла и 
археологическое наследие Н. Е. Бран
денбурга. После его смерти Н. М. Пе- 
ченкин опубликовал дневники раско
пок без иллюстраций [Ж РБ, 1908]. 
Лишь совсем недавно материалы скиф
ской эпохи из раскопок Н. Е . Бран
денбурга с иллюстрациями изданы

Л. Л. Бобринский.

Л. К. Галанппой [Галанина, 1977].
Несколько курганов у с. Лазурцы 

раскопал в 1896—1897 гг. Н. Я. Тар- 
новский. Небольшие раскопки в конце 
X IX  и начале X X  в. произвел в По
росье В. В. Хвойка (села Митренки, 
Кидаиовка). Научная документация 
раскопок не сохранилась [Ковпаненко, 
1981, с. 5 ] . Материалы хранятся в 
фондах ГИМ УССР в Киеве. Он же 
осуществил раскопки курганов с по
гребениями скифской эпохи у сел Три- 
полье и Стретовка на Киевщипе.

В начале X X  в. А. А. Бобринский 
проводил исследования в бассейне 
Тясмина [Бобринский, 1902,1905,1906, 
1910, 1911, 1914, 1916; ОАК за 1907 г.]. 
И. Е . Бранденбург — раскопки курга
нов у с. М акеевка. В. В. Хвойка про
должал работы на Пастырском горо
дище [1900—1901 гг.], а также в не
значительном объеме на М атронкт- 
ском городище.- Им же было раскопа
но несколько курганов у с. Оситняжка.

В  Киевском Поднепровье вблизи 
Киева (с. Ж уляны) курган с погребе
нием раннескифского времени исследо
вал А. Д. Эртель (1915 г .) .

Итак, в дореволюционный период
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па территории Киово-Чоркасского ро- 
гаопа осуществлены масштабные рас
копки памятников скифской эпохи, 
главным образом курганов. Несмотря 
на несовершенство методики раскопок, 
зачастую отсутствие должного описа
ния и графической фиксации, иолучсп 
огромный фактический материал, яв
ляющийся фундаментальной основой 
для исследования скифской эпохи в 
Днепровском Лесостепном Правобе
режье. Раскопками на Пастырском го
родище положено начало изучению 
поселений скифского времени в Пра
вобережной Лесостепи.

В последующее время, вплоть до 
30-х годов, археологические исследова
ния па территории Днепровского Ле
состепного Правобережья практически 
пе велись, если не считать любитель
ские раскопки курганов у с. Медвин 
(Горчаков Лес) в Поросье, осуществ
ленные в 1923 г. местными учителями 
И. В. Дубиной и Б. П. Марушевским. 
Материалы раскопок не сохранились 
(Ковпаненко, 1981, с. 5—6].

Первые исследования советских 
скпфологов в Лесостепном Правобе
режье относятся к концу 30 — началу 
40-х годов. И. В. Фабрициус и 
Е. Ф. Покровская осуществили раз
ведки и раскопки па Пастырском, 
Матропинском и неизвестном рапео 
ІПарповском городищах (1938— 
1940 гг.) в бассейпе Тясмппа. Великая 
Отечественная война прервала начав
шиеся археологические работы. Важ
ную роль в дальнейшем изучении па
мятников скифской эпохи, в частности, 
сыграло в послевоенный период Все
союзное археологическое совещание 
1944 г. В числе первостепенных задач 
советского скифоведения ставилось ис
следование лесостеппых городищ скиф
ской эпохи [Материалы к Всесоюзно
му археологическому совещанию, с. 54, 
161].

Во второй половине 40—50-х гг. па 
территории Правобережья были прове- 
депы разведки в поисках поселений 
скифского времени. На некоторых из 
них были осуществлены раскопки. 
В бассейпе р. Тясмпн в ходе разведок 
И. В. Фабрициус, Е. Ф. Покровской 
(1945-1946, 1952, 1955, 1957 гг.),
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Л. И. Терепожкнпа (1950, 1952—
1953 гг.) были открыты неизвестные 
ранее городища VI—V вв. до и. о.— 
Макеовское, Буда-Макесвское, Чмы- 
ревка, Мпхайловка (П руссы), Суб
ботов.

В процессе разведок славянских па
мятников в районе г. Смела ряд посе
лений скифского времени обнаружил 
в 1946 г. В. П. Третьяков у сел Плеска- 
човка, Малая Яблоиовка, Чубовка, 
Будки, Головятпно, Жаботнн (уроч. 
Дерчаков). И. В. Фабрициус и Е. Ф . По
кровской в 1945—1947 гг. осуществле
ны раскопки па ІПарповском и М аке
евском городищах, А. И. Терепожки- 
ным — на поселепии у с. Лубеицы в 
уроч. Гайдамацкая Гора в 1952 г.
В 1950 г. Е. Ф. Покровской были на
чаты раскопки ключевого памятника 
предскифского и раннескифского вре- 
меп — поселения в уроч. Тарасова 
Гора вблизи с. Жаботин, продолжен
ные позже (в 1951, 1953, 1958 гг.) со
вместно с М. И. Вязьмитиной. Инте
ресные результаты были получены 
М. ІО. Бранчевским и Г. Т. Ковпапеп- 
ко (Титенко) в 1949 и 1955 гг. при 
раскопках Пастырского городища.

В меньшей степени исследовались 
погребальные памятпики. Е. Ф . По
кровская в 1946—1947 гг. раскопала 
курганы у сел Макеевка и Куцовка па 
Черкасщппе, А. И. Тереножкип — 
у с. Богдановка, в уроч. Черпый лес 
на севере Кировоградщипы.

Многие памятпики скифской эпохи 
открыты в 40—50-е годы в Поросье. 
В ходе разведок Т. С. Пассек (1945 г.) 
и В. П. Третьякова (1946 г .) , осу
ществленных с целью поиска триполь
ских и славянских памятников, обна
ружены городища скифского времени 
у сел Григоровка (Григоровское горо
дище), обследовано уроч. Малые В ал
ки у с. Трахтемиров, открыты селища 
у сел Бобрица, Селище, Гришипцы. 
В. А. Богусевич, исследуя в 1948 г. 
древпеславяпское поселение па терри
тории Капевского заповедника Киев
ского университета, произвел такж е 
пеболынпе раскопки на Большом 
скифском городище. В  1957 г. работы 
па этом памятнике продолжили 
Н. Н. Бондарь и Г. А. М езенцева.



Обширные разведки, связанные с из
учением памятников предскифского и 
скифского времени, осуществил в 
1053 г. Л. И. Тсреножкин в районе 
Канева, Ржищева, Трахтемнрова, Грп- 
горовки. В конце 50-х годов масштаб
ные работы с целью исследования 
позднескифских памятников в Поросьо 
начала вести В. Г. Петренко (они 
были продолжены в 60-е годы). В ре
зультате были открыты поселения у 
сел Воробьевка, Пнщальнпки, Потан- 
цы и др.

В значительно мепыпен степени ис
следовалась в этот период северная 
часть Киево-Черкасского региона — 
Киевское Подііспровьо. И. В. Фабрици
ус и Е. Ф . Покровской по заданию 
экспедиции «Большой Киев» в 1947 г. 
были обследованы Хотовское и Ходо- 
совскоо городища. А. И. Тсреножкин 
и В. А. Ильинская обнаружили и ис
следовали в течение 1952—1954 гг. по
селение скифского времени у с. Малая 
Салтановка. Небольшие раскопки про
извели Е. Ф . Покровская и А. И. Фур- 
манская на Хотовском городище в 
1947 г. А. И. Тереножкнн в 1950 г. 
раскоиал курган у с. Глеваха, содер
жавший погребение раннего скифского 
времепи.

В целом 40—50-е годы явились важ 
ным этапом в истории исследования 
памятников скифского времени в 
Днепровском Лесостепном Правобе
режье. Благодаря обширным развед
кам было открыто огромное количест
во поселений, неизвестные ранее горо
дища, произведены раскопки на ряде 
из них, давшие первоклассный матери
ал для изучения скифской эпохи в 
Лесостепи. Особенно интенсивным 
стало изучение в 40—50-х годах па
мятников бассейна р. Тясмин. К числу 
принципиально важных открытий это
го периода, песомнсппо, следует отнес
ти открытие и исследование Жаботпн- 
ского поселения, на котором обнару
жены материалы, позволившие выде
лить особый переходный период меж
ду чернолссским временем и скифской 
эпохой в Лесостепи, а также исследо
вание кургана у с. Глеваха, имевшего 
огромную насыпь и сложное погре- 
бальпое сооружение.

В 00-е годы наиболее интенсивные 
исследования памятников скифского 
времени осуществляются в бассейне 
р. Рось. Разведками В. Г. Петренко 
(1903 г.) выявлена группа поселений 
скифской эпохи у сел Москаленки, 
Пекари и др. При обследовании тер
ритории строящихся водохранилищ на 
р. Рось около Белой Церкви в 1909 г. 
экспедиция под руководством С. С. Бе
резанской обнаружила четыре поселе
ния скифского времени со слабо насы
щенным культурным слоем. В. Г. Пет
ренко, раскапывая поселение у с. Гри- 
шинцы, обнаружила на нем остат
ки железоделательного производства. 
Особое значение имели раскопки 
Г. Т. Ковпапснко па Трахтемировском 
городище, предпринятые с целью 
изучения раннескифского периода в 
бассейне р. Рось. В течение 1904 — 
1908 гг. ею был полностью раскопан 
заселенный участок городища (своего 
рода акрополь), получен важнейший 
материал. В процессе раскопок на по
селении средней бронзы в уроч. Псков
щина около Канева в 1901 — 19G2 гг. 
С. С. Березанской обнаружен и иссле
дован культурный слой V в. до II. э.

К числу интереснейших погребаль
ных памятников, исследованных в 
этот период, безусловно, следует отнес
ти бескурганный могильник V — 
IV вв. до и. з. у с. Гришинцы, раско
панный В. Г. Петренко в I960 и 
1963 гг.

В бассейне р. Тясмин археологичес
кие работы в 60-е годы практически 
не ведутся. Лишь на южной окраине 
Лесостепного Правобережья, на погра- 
ничьи Лесостепи и Степи более десят
ка курганов скифской эпохи исследует 
Н. М. Бокнй.

В северной части Кпево-Черкасско- 
го региона (Киевское Поднепровье) 
в 60-е годы ряд памятников скифской 
культуры раскопала Е . А. Петровская: 
Хотовское городище в 1965— 1967 гг., 
курган раннескифского времени у 
с. М алая Офирна в 1964 г., бескурган
ный могильник у с. Пирогов в 1966— 
1967 гг.

70-е годы характеризуются пример
но одинаковыми масштабами полевых 
исследований памятников скифской
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:эпо\*п в различных частях Киево-Чер
касского региона — как поселения, так 
п погребальные памятники. А. И. Те- 
реножкин проводит в 1972 г. раскопки 
на Жаботипском поселении, Н. М. Бо
жий в 1971 г,— на открытом ею посе
лении у с. Капптановка в верховьях 
р. Тясмин. Ею же осуществлено иссле
дование кургапов у с. Петровка, на 
погранпчьп Лесостепи и Степп. Науч
ный интерес представляет исследуемый 
в 1971 г. Н. М. Бокпй бескурганный мо
гильник IV в. до н. э. у г. Светловодска. 
Чрезвычайно интересные материалы по
лучены А. И.Тереножкпным, В. А. Иль
инской и Б. Н. Мозолевским при ис
следовании архаических кургапов За- 
харейкова и Репяховатая Могилы вбли
зи с. Матусов в 1974 г.

В Поросье археологические изыска
ния осуществила Г. Т. Ковпаненко. 
В окрестностях с. Медвин она исследо
вала в 1973 г. могильник VII— 
IV вв. до н. э., совместно с Б. М. Лев
ченко в 1972 г. ею был открыт ряд по
селений VIII—VII зв. до п. э.

В Киевском Поднепровье проводила 
начатые в 60-е годы археологические 
исследования Е. А. Петровская. Она 
осуществила в 1976 г. раскопки па 
Малом (Круглом) Ходосовском горо
дище, где впервые был выявлен куль
турный слой скифского времени, а так
же в 1975 г. на двух поселениях рап- 
нескифского времени у г. Обухова.

В начале 80-х годов наблюдается 
оживление в исследовании памятников 
скифского времени Днепровского Ле
состепного Правобережья. В 1980— 
1981 гг. у сел Цветково, Жаботин, 
Флярковка (бассейн Тясмина) 
Г. Т. Ковпаненко произвела раскопки 
кургапов предскифского и раннескиф- 
-ского времен, в том числе замечатель
ного погребального сооружения с над
могильной шатровой конструкцией — 
кургана Червона Могила у с. Фляр
ковка. Открыт ряд поселений поздней
шего предскифского времени.

В 1983—1984 гг. Г. Т. Ковпаненко,
С. С. Бессонова, С. А. Скорый провели 
обширные разведки на Черкасщине, 
в междуречье Гнилого Тикича и Тяс- 
мипа, в ходе которых были осмотрены 
курганные могильники скифского вре

мени у сел Рыжановка. Пеморож. мо
гильник у с. Староселье (более 400 на
сыпей) и др. Ими же в 1984 г. осуще
ствлены охранные раскопкп курганов
V в. до н. э. у сел Стапиславчик и 
Ксавероио (бассейн Тясмина).

В связи со строительством газопро
вода «Уренгой — Помары — Ужгород» 
и оросительных систем экспедицией 
под руководством Г. Т. Ковпапенко ис
следованы курганы скифской эпохи в 
Поросье у сел Петровское, Лисовичи 
(1982 г.), Иваповка (19 8 3 -1 9 8 4  гг.), 
Яснозорье (1985 г.). С. С. Бессонова 
и С. А. Скорый — огромное городище 
скифского времени у с. Журжинды.

Курганный могильник VII —
V вв. до н. э., содержащий прекрасные 
находки, раскопал в 1983 г. у пгт 
Стеблев на Роси В. И. Клочко. Им же 
открыто поселение у с. Комаровка.

В Киевском Поднепровье в 1983— 
1985 гг. были обследовапы городища 
скифской поры — Хотовское, Малое 
Ходосовское и нензвестпое ранее горо
дище у с. Веприк вблизи г. Фастова, 
на котором С. С. Бессонова и С. А. Ско
рый произвели шурфовку. В 1984— 
1985 гг. ими же на Большом Ходосов
ском городище (более 2 тыс. га) обна
ружен культурный слой, предваритель
но датированный V I—V вв. до н. э.

Приведенные данные по истории по
левых исследований памятников скиф
ской эпохи Киево-Черкасского регио
на в послеоктябрьский период убеди
тельно свидетельствует о масштабнос
ти археологических работ, проведен
ных советскими археологами. При этом 
следует отметить, что до начала 
60-х годов акцент в археологических 
исследованиях был смещен на изуче
ние городищ и селищ скифской эпохи, 
в отличие от дореволюционного пе
риода, когда основными объектами 
раскопок являлись курганы. Начиная 
с 60-х годов появляется довольно 
устойчивая тенденция равномерного 
исследования бытовых и погребальных 
памятников скифской эпохи в Дне
провском Правобережье.

По мере накопления археологичес
ких источников скифской эпохи воз
никла объективная необходимость их 
научного обобщения, разработки пе-
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рподпзации и хропологии памятников. 
Первыми, кто обратился к этим вопро
сам еще в конце прошлого столетня, 
были Д. Я. Самоквасов и В. В. Хвой
ка. В своих исследованиях они не 
стремились определить время каждого 
кургана, а пытались выяснить место 
памятников в общем историческом про
цессе [Самоквасов, 1892, с. 44; Хвойка, 
1905, с. 9 3 - 1 0 4 ;  1913, с. 3 9 - 4 2 ) .

Дальнейшая разработка хронологии 
курганов Среднего Подпепровья была 
проделана известными русскими архео
логами A. Â. Сппцыным и М. И. Ро
стовцевым [Спицып, 1918. с. 87 и сл.; 
Ростовцев, 1925, с. 530]. А. А. Спицып 
курганы Среднего Поднепровья разде
лил Киевскую и Полтавскую группы. 
Памятники Киево-Черкасского региона 
входят в первую из ппх.

Большая заслуга А. А. Сппцына, 
неоднократно отмечавшаяся в литера
туре, заключается в том, что он основ
ную роль в сложепии культуры скиф
ского времени отводил местным эле
ментам. Поэтому в своей хронологи
ческой классификации ученый выде
лил группу памятников переходного 
периода от доскпфского к скифскому 
времени. Скифские курганы он разде
лил на три хронологические группы: 
раинескифского периода (старшая 
Журовская группа), датированная им 
V III—VI вв. до н. э., среднескифского 
(младшая Журовская группа) — V— 
IV вв. до н. э. и позднескпфского пе
риода — I I I —II вв. до н. э. В основу 
хронологического деления А. А. Спи- 
цын положил тип погребального со
оружения и обряд, при этом недоста
точно учитывая значение инвентаря. 
Это привело к ряду ошибок в опреде
лении времени отдельных комплексов. 
Так, А. А. Спицын ошибочно полагал, 
что при выделении переходной от до
скпфского к скифскому времени груп
пы основными критериями являются 
такие элементы похороппого ритуала, 
как скорченность и окрашенность ко
стяка, которые, как известно, встреча
ются как пережиток в погребениях 
разных периодов. Так, в группу пере
ходного периода были включены кур
ганы IV в. до н. э. у Холодного Яра 
(23, 26, 31) [Спицын, 1918; с. 91 ],

а в группу старшую Журовскую — 
погребения V в. до н. э. у с. Грушев- 
ка (382, 383, 393), курганы
IV  в. до н. э. у с. Бобрпца (31, 32, 39, 
63) и др. Отсюда последовали ошибки 
и в датировке группы в целом. Так, 
среди выделенных А. А. Спицы пьш 
курганов V III—VI вв. до н. э. боль
шинство погребений датируется V II— 
VI вв. до н. э. Что касается остальных 
двух групп, выделеппых им, то 
В. Г. Петренко отмечает: «Большин
ство приведенных пм курганов млад
шей Журовской группы относятся 
преимущественно к V в. до п. э., 
а позднескпфский период, судя по 
античной керамике, следует датиро
вать пе III — II, а IV —III вв. до н. э.» 
[Петренко, 1961, с. 54]. И все же, не

смотря на указанные ошибки, работа 
А. А. Спицына имела большое значе
ние в развитии отечественного скифо- 
ведения не только потому, что им был 
собран огромный материал, но, как 
отмечают ученые, им предпринята 
первая попытка «обосновать хроноло
гическую шкалу развития скифских 
памятников на основании разработки 
основных категорий вещей скифской 
культуры» [Ильинская, 1975, с. 4 ).

М. И. Ростовцев в монографии «Ски
фия и Боспор» рассматривает памят
ники Киево-Черкасского региона в 
разделе, посвященном Киевской груп
пе [Ростовцев, 1925, с. 463 и с л .] . По
гребения оп делит на две группы: мо
гилы с местным инвентарем и вещами 
греческого и восточного типов. Первые 
он не датирует, а последние рассмат
ривает в отрыве от местных предме
тов. В  результате у М. И. Ростовцева 
вне поля зрения оказалась значитель
ная часть курганов, преимущественно 
рядовых. Кроме того, даты некоторых 
курганов, в том числе и крупных, 
определены неверно. Так, все курганы 
Каневской (Поросской) группы он да
тировал позднескифскпм временем, 
в числе которых были и архаические, 
такие, как курганы 100 у с. Синявка 
и 35 у с. Бобрица [Ростовцев, 1925, 
с. 307]. Советскими исследователями, 
в частности Б. Н. Граковым, на при
мере Яблоновской курганной группы 
[Граков, 1928, с. 35] на Тясмине,
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а Б. 3. Рабиновичем па материалах 
ряда архаических курганов Поросья и 
Посулья, доказана необоснованность 
датировок М. И. Ростовцева [Рабино
вич, 1936, с. 15J. Они предложили но
вые принципы определения хроноло
гии памятников, руководствуясь всем 
комплексом находок каждого погребе
ния. Кроме того, опираясь па комп
лексы, датированные импортными ве
щами, исследователи уточнили хроно
логические критерии на основе массово
го материала.

В 50-е годы хронологию курганов 
Среднего Поднепровья разрабатывал 
П. Д. Либеров. В своей «Хронологии 
памятников Поднепровья скифского 
времени» [1954, с. 132] он не останав
ливается на датировке каждого курга
на, а дает их общую характеристику.
В приложенной хронологической таб
лице вещей П. Д. Либеров приводит 
основные типы конской узды, оружия 
и набора посуды V III—III вв. до н. э. 
Однако в нее вошли не все категории 
материальной культуры, например по
суда V—III вв. до н. э. Поздний пери
од у П. Д. Либерова охватывает конец 
V, или начало IV и весь III в. до н. э., 
по находки из этих курганов не выхо
дят за рамки IV—III вв. до н. э. [Пе
тренко, 1961, с. 56].

В 60—70-е годы хронологию погре
бальных памятников V—III в в .д о н .э. 
Киево-Черкасской локальной группы 
предложили В. Г. Петренко [1961; 
1967], курганов предскифского и ран- 
пескифского времени бассейна р. Тяс- 
мин — В. А. Ильинская (1975, с. 56— 
81], Поросья — Г. Т. Ковпаненко 
[1981, с. 122—123]. Беря за основу 
предметы, хронология которых разра
ботана (античная посуда, вооружение 
и конское снаряжение), они привлека
ли и весь комплекс, а для архаических 
курганов, где найдена лишь посуда, 
хронологической основой являлся ке
рамический комплекс поселения у 
с. Жаботпн и Трахтемировского горо
дища. Но в свете новых разработок 
материалов V III—VII вв. до н. э. даты 
ряда курганов занижены (Репяховатая 
могила, курганы 406, 407 у с. Журовка, 
курганы 35, 40 — у с. Бобрица и др.) 
[Полін, 1987, с. 17—35].

Уже первые исследователи скиф
ской культуры отмечали самобытный 
характер памятников Средпсдпепров- 
ского Правобережья и их значения 
для изучепия скифской истории и 
культуры в целом. Исследование по
гребального обряда и материальной 
культуры, наряду с данными письмен
ных источников, служили основой для 
попыток воссоздания политической 
истории Скифии и ее этнической кар
ты. Первые наблюдения о локальных 
особенностях как отдельных могиль
ников, так и всего Средпеднепровско- 
го Правобережья по сравпению с дру
гими районами Лесостепи принадле
жат А. А. Бобринскому [1887, с. 112— 
118; 1894, с. 2 - 2 1 ;  1905, с. 25, 32]. 
Позднее В. В. Хвойка [1913, с. 30— 
42] дал характеристику форм погре
бальных сооружений Среднего Подне
провья, которое он не включал в пре
делы скифской державы. А. А. Спи- 
цын [1918], впервые обобщивший 
итоги исследований в области скиф
ских древностей Лесостепи и разде
ливший памятники на «этнографичес
кие» группы и по хронологическим 
периодам, много внимания уделял 
проблеме происхождения культуры 
скифского времепи в Лесостепи. Осно
ву скифской культуры Правобережья, 
ее автохтонного пласта, он видел в за 
падных (галыптатских) древностях 
[Спицын, 1911, с. 162].

В работе М. И. Ростовцева «Скифия 
и Боспор» выделены шесть локальпых 
вариантов скифской культуры на тер
ритории Лесостепи, определены основ
ные пласты в составе синкретической 
скифской культуры («иранский, соб
ственно персидский», местный «до
исторический» и греческий). На П ра
вобережье Среднего Поднепровья он 
помещал потомков западного по про
исхождению земледельческого населе
ния, покоренного пришлыми кочевни
ками — иранцами. «Мы имеем дело,— 
отмечал М. И. Ростовцев,— ...с очень 
сложной культурно-исторической тра
дицией... Как богата и разнообразна 
была жизнь паселепия Киевщины, еще 
начиная с. эпохи позднего неолита, как 
высок был уровень культуры населе
ния, уже в это время, несомненно,
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оседлого и занимающегося земледели
ем» [Ростовцев, 1925, с. 465].

К концу 40 — началу 50-х годов 
относится углубленное изучение ло
кальных вариантов скифской культу
ры в плане выявления ее истоков и 
особеппостей формирования. Предпри
нимаются попытки локализовать этно
сы, упоминаемые Геродотом, на терри
тории Степи и Лесостепи, создать 
общую этногеографию Скифии [Арта
монов, 1947; 1949; 1952; Фабріціус, 
1951: Ильинская, 1951; Либеров, 1951; 
Граков, Мелюкова, 1954]. В исследо
вании генезиса материальной культу
ры памятников Среднеднепровского 
Правобережья особо следует отметить 
работы Е. Ф . Покровской [1952; 1953, 
1953 а; 1953 б; 1973]. П. Д. Либерова 
[1949], Б. Н. Гракова, А. И. Мелюко
вой [1953; 1954; 1967], А. И. Тере- 
ножкипа [1961, 1971], В. А. Ильип- 
ской [1975], В. Г. Петренко [1961, 
1967], Г. Т. Ковпаненко [1981].

В. А. Ильинская [1975] и Г. Т. Ков
паненко [1981] в своих монографичес
ких исследованиях разработали хроно
логию и типологию погребальных па
мятников эпохи скифской архаики 
двух важнейших регионов Киево-Чер
касской локальной группы памятни
ков — бассейна Тясмина и Поросья. 
Памятники V —III  вв. до п. э. всей ло
кальной группы были предметом ис
следований В. Г. Петренко [1961, 
1967]. В них даны полпая сводка па
мятников этого периода, исследован
ных к началу 60-х годов, характерис
тика погребального обряда и матери
альной культуры, краткий очерк исто
рии племен этого региона.

Характеристика локальных групп 
скифской культуры, в том числе Кие
во-Черкасской, суммирующая исследо
вания в этой области, дана в разде
лах обобщающего труда «Археология 
АССР», паписаппых А. И. Тереиожки- 
ным и В. А. Ильппской [Археологія 
УРСР, 1971; Археология УССР, 1986], 
а также в коллективной монографии 
[Ильинская, Терепожкнн, 1983].

Наиболее сложными остаются во
просы политической истории племен 
Лесостепи в скифское время И ИХ 
этнической принадлежности, что со

ставляет часть более общей проблемы 
территории Скифии и ее этногеографии 
[Граков, Мелюкова, 1954, с. 51—57].
И в настоящее время «при едином в 
целом мнении относительно разпоот- 
пичпости степной и лесостепной куль
тур, вопрос о политическом объедине
нии и локализации отдельных племен 
остается открытым» [Петренко, 1961, 
с. 101].

Многие исследователи, пачипая с 
историков X IX  в., видели в населении 
Лесостепного Правобережья скифского 
времени славян. Что касается племен
ной принадлежности населения Сред
неднепровского Правобережья, то чаще 
всего здесь помещают скифов-пахарей, 
нескифские по происхождению племе
на, усвоившие скифскую культуру и, 
возможно, язык, а также гелонов, бу- 
динов и невров [Петрепко, 1961, 
с. 101 —102; Тереножкин, 1971, с. 24 ]. 
К ак справедливо заключила В. А. Иль
инская, «в культурпо-историческом 
плане особый интерес Правобережья 
заключается в том, что обитавшее 
здесь население, оставаясь неизмен
ным в своем основном этническом 
ядре, переживало сложную культур
ную эволюцию, непрерывный процесс 
видоизменения культурного комплек
са от чернолесской культуры к куль
туре скифского типа, а затем — к кор- 
чеватовской» [1975, с. 8 ] .

С V II в. до н. э. мощным фактором, 
воздействовавшим на культуру населе
ния Лесостепи, изменившим ее исто
рические судьбы, стало влияние скиф
ской Степп. Особенно сильно это влия
ние проявилось на Среднеднепровском 
Правобережье. Отношения Степи и 
Лесостепи следует рассматривать в 
динамике, учитывая процесс сложения 
скифского союза в степях Северного 
Причерноморья. Эти две историко
этнографические зоны не только про
тивостояли на протяжении нескольких 
столетии, по и составляли единую 
оседло-кочевую систему. Внутри нее 
ведущ ая роль принадлеж ала Средне- 
дпепровскому Правобережью — наибо
лее развитому в экономическом отно
шении региону Лесостепи, где скре
щ ивались древние торговые пути и 
культурные влияния.



Г л а в а  2 ПОСЕЛЕНИЯ

В настоящее время в Киево-Черкас
ском регионе известно 64 поселения 
скифского времени — 18 городищ и 
46 селищ (девять селищ и одно городи
ще, точная дата которых не ясна).

Большая часть городищ сосредото
чена в трех группах: 1) излучина 
Тясмина и верховья его левых прито
ков (семь городищ); 2) берег Днеп
ра между Каневым и Трахтемнровым 
(четыре городища); 3) Киевщина (че
тыре городища). Известны городища в 
верховьях Ипгульда, Синюхи и Юж
ного Буга. Наиболее северным являет
ся Хотовское городище у южной окра
ины Киева. На юге граница распро
странения скифских поселений при
мерно совпадает с границей Степи и 
Лесостепи.

Городища строились с учетом осо
бенностей рельефа местности, в местах, 
удобных для обороны и ведения хозяй
ства. Размеры их разлпчпы — от 10 
до 30 га, иногда 200, 500, 700 и даже
2.000 га (Большов Ходосовское горо
дище), что зависело от их функцио
нального назначения. Исследование 
городищ в большинстве случаев огра
ничивалось сбором подъемного мате
риала и шурфовками. Раскопки прово
дились на восьми городищах.

Селища составляют более многочис
ленную группу. Одпако небольшие 
раскопки проводились лишь па пяти 
из них, исследование остальных огра
ничивалось сбором подъемного мате
риала.

Раннескифское время

Городища. Известны три городища 
архаического периода (одно па Канев- 
щине и два в бассейне Тясмина).

Древнейшим из них является Трахте- 
мировское на Каневщипе. Сооружение 
его относится ко второй половине 
VII в. до н. э. В конце VI в. до н. э. 
жители покинули его, забрав с собой 
наиболее ценные вещи. В начале VI в. 
(возможно, в конце VII в. до н. э.) 
возникает Пастырское городпще, кото
рое функционировало на протяжении 
всего скифского периода. В VI в. до н. э. 
строится и Матронипское городпще. 
Но время его возникновения и сущест
вования требует уточнения.

Городища расположены на возвы
шенных участках плато, окруженных 
балками или оврагами, по берегам ма
лых и больших рек. Так, Пастырское 
находится на обеих берегах р. Сухой 
Ташлык, Матронинское занимает вер
шину водораздела, господствующую 
над окружающей местностью, Трахте- 
мировское — на высоких, выступаю
щих в пойму Днепра холмах, позво
ляющих просматривать все подступы 
к поселепию как со стороны реки, так 
и поля.

Городища, кроме Пастырского, име
ют большие размеры (500 га Трахте- 
мировское, 200 га Матронинское), что 
свидетельствует об образовании круп
ных племенных группировок в Лесо
степном Поднепровье, центрами кото
рых они были [Граков, 1954, с. 55; 
Петренко, 1967, с. 8]. Площадь Па
стырского городища — 18 га.

Особенностью указанных выше го
родищ является наличие на их терри
тории источника воды: через Пастыр
ское протекает река, на Матронин- 
ском — два больших и глубоких овра
га с небольшими озерами с двумя 
источниками, на Трахтемировском — 
два ручья в юго-западпой и северо-во-
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сточной частях, которые в свое время 
обеспечивали жителей питьевой во
дой.

Городища различаются по характеру 
оборопительпых сооружепий. Вал и 
ров Пастырского и Матропипского 
охватывает вкруговую всю площадь 
поселепий (рис. 2, 5; 3, 2), Трахтеми- 
ровского — лишь со стороны поля 
(рис. 3, 3). Возможно, в древности и 
были укрепления со стороны Днепра, 
по в настоящее время они не просле
живаются.

Для рассматриваемых городищ ха
рактерно наличие внутри поселения 
выделепной площадки (своего рода 
«акрополь»), укреплеппой валом и 
рвом. На Пастырском городище ne- 
большая площадка площадью 1 га, на
ходится в северо-западной части и 
была укреплена тремя распаханными 
в настоящее время валами, примы
кающими к внешнему валу. На Мат- 
роппнском — внутрешше укрепления 
ограждают центральную часть городи
ща площадью до 70 га. На Трахтеми- 
ровском «акрополь» находился в севе
ро-западной части. Ограждавшие его 
валы вследствие эрозии почв оказа
лись в значительной степени разру- 
шеипыми.

Валы городищ распахиваются и раз
рушаются. Высота вала Трахтемиров- 
ского городища с внутренней стороны 
от 0,3 до 3 м, с наружной от дна 
рва — от 0,5 до 7—8 м в западной час
ти, в восточной стороне оп в значи
тельной степени распахап. Высота ва
лов Пастырского во времена раскопок 
В. В. Хвойки достигала 20 м. Внутрен
ние валы Матронинского очень распа
ханы, а местами и совсем исчезли. Вы
сота внешпего вала, значительная 
часть которой находится в лесу, 4—5 м 
с внутренней сторопы, с внешпей до 
15 м.

Оборонительные сооружения горо
дищ Киево-Черкасского региона, кро
ме Шарповского, специально пе изуча
лись. Однако наличие в валах Пастыр
ского городища обугленных бревеп, 
«лежащих горизонтально» и «торча
щих из земли кольев», отмеченных 
В. В. Хвойкой [1913, с. 40], части де
ревянной степы, сложеппой из гори

зонтальных и вертикально стоящих: 
бревец, открытой М. Ю. Брайчевским 
в траншее вала того же городища 
в 1949 г. [Брайчевский, 1951, с. 156; 
Тітенко-Ковпаненко, 1956, с. 52], уг
лей, обожженной докрасна глины и 
обугленного дерева у основания земля
ного вала Матропипского городища 
свидетельствует о деревяпных кон
струкциях в валах. В обнажениях ва
лов Трахтемпровского городища видпы 
камни, которые, по-видимому, приме
нялись для укрепления насыпи. Вбли
зи въездов открыты остатки сгоревших 
деревянных клетей, перекрывавших 
доступ на городище.

Среди городищ раннескифского вре
мени Трахтемировское наиболее полно- 
изучено. Его исследования дают пред
ставление о степепи заселенности, 
планировке обжитой части поселения 
и устройстве жилищ.

Как и другие большие городища Ски
фии, Трахтемировское было частично 
заселено. Наиболее обитаемая часть 
его (уроч. Малые Валки) находилась 
у северо-западного края городища и 
раскопана полностью (8560 м2).

В результате проведенных работ 
обнаружены остатки 40 жилых и свы
ше 50 хозяйственных сооружений. 
Установлено, что постройки распола
гались группами по краю холма, в то 
время как середина и площадка перед 
валом у западного края оставались не
застроенными. Лучше сохранившиеся 
группы состояли из шести — восьми 
построек, двух-трех хозяйственных ям 
и падворпой печи с предпечпой ямой. 
Площадь между группами (от 50 до- 
70 м) была пезастроепа. Очевидно, 
каждая группа являлась остатками за
стройки, принадлежавшей болыпесе- 
мсйной общине.

Жилища Трахтемпровского городи
ща представлены полуземлянками, 
землянками, наземными домами. По
луземлянки и земляпки сходпы между 
собой формой, по различаются глуби
ной. Это большие, чаще всего оваль
ные в плане постройки площадью от 
21 до 34, а в единичных случаях — 
50 м2. Реже встречаются округлые или 
прямоугольные с закругленными угла
ми. Полуземлянки углублены в м ате-
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рик от 0,3 до 0,6 м, землянки — 0,8— 
1 м. В некоторых случаях зафиксиро
ваны места входа с юга. Хорошо сохра
нившихся очагов в постройках не было. 
На существование каких-то очажных 
сооружений указывают скопления кус
ков обмазки с отпечатками прутьев, 
кусков пода и обгоревший под ними 
пол. В двух случаях обнаружены 
вдоль степ земляные нары (12, 39). 
Следов от столбовых ям нет. В запол
нении построек встречалось много 
мелких и более крупных камней.

Особый интерес представляет боль
шая трехкамерпая землянка, разде
ленная материковыми перегородками 
с дверными проемами, выделяющаяся 
своими огромными размерами. Длина 
ее 25 м, ширина 13 м (площадь 
325 м2). Пологий вход располагался с 
юга. Материковые стенки одного, бо
лее глубокого помещения (2 м от по
верхности) обставлены деревянпым 
каркасом, обмазаны глиной и побеле
ны. В полу была вырыта яма-погребок, 
перекрывавшаяся деревянной крышкой,
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Рис. 2. Планы поселении.
1 — Хотоискос городище. I — раскоп; II — шурф; 
Ш  — охранный знак, і* — Малое Ходосовскос го
родище. I — раскоп: И — шурф. 3 — городище
Млынок I — шурф 4 — Большое Ходосовскос го
родище. I — пал: II •—pou; III — шурф. 5 — Пас
тырское городише.

иод северной стенкой находились две 
небольшие пиши. Во втором помеще
нии вдоль северной и восточной степ 
располагались земляные нары. У верх
него края по всему периметру землян
ки находился уступ высотой 0,25 м, 
на который, видимо, опиралась крыша. 
По заполнению большая землянка 
ничем не отличалась от других мень
ших по размеру построек. Дома боль
ших размеров п различной планиров
ки принято называть «большими до
мами», «служившими жилищами для 
большесемейных коллективов» [Злат- 
ковская, 1971, с. 86). Б. Н. Граков па 
примере больших землянок площадью 
от 140 до 200 м2, открытых на Камен
ском городище, полагает, что в жили
щ ах проживали большие патриархаль
ные семьи, объединенные в одну се- 
мейпую общпну с общим культом 
очага [Граков, 1954, с. 61 — 63]. От 
наземных домов сохранились развалы 
глинобитно-каркасных стен, остатки 
каменных очагов, хозяйственные ямы. 

;Судя по развалу глинобитного карка
са стен, площадь их была от 45 до 
1 8 0 -2 3 0  м2 (15, 27).

Некоторые постройки, возможно, не

были жилыми, а имели хозяйственное 
назначение. Так, в двух полуземляп- 
ках обнаружена гончарпая глина, 
и одной на полу лежали три раздав
ленные корчаги и мпого обломков 
мисок. Культовое назначение имела 
полуземлянка с глинобитным жертвен
ником внутри.

Между жилищами в каждой группе 
находились ямы разнообразной фор
мы. Цилиндрические, грушевидные и 
ямы с подбоем, известные как зерно
вые [Моруженко, 1966, с. 86]. Неко
торые из них могли быть и мусорны
ми. При раскопках получен огромный 
остеологический материал.

К рашіеекпфекому времени относят
ся две землянки и три ямы, располо
женные около них, найденные на Па
стырском городище. Землянки имели 
овальную форму и близкие размеры: 
4,1—4 ,3 5 x 2 ,5 —3 м. Глубина 1,1 —
1,2 м. На полу обнаружены остатки 
глинобитных очагов н хозяйственные 
ямы. Столбовых ям, как и па Трахте- 
мировском городище, не зафиксирова
но. Ямы грушевидной и цилиндричес
кой формы. Одна нз них (№  3) со 
ступенькой. На дне ее выявлены остат
ки очага [Тітепко-Ковпаненко, 1956, 
с. 53, 54].

Несмотря на то что Матронинское 
городище давно известно, оно по-преж
нему остается малоизученным. Кроме 
раскопок В. В. Хвойки, открывшего 
жертвенник * ,  ряд очагов и хозяйст
венных ям обнаружено в 1976 г.
А. И. Тереножкиным и В. А. Ильин
ской, которые опи датируют V I— 
V вв. до н. э. [Ильинская, Теренож- 
кин, 1983, с. 262].

Селища. Неукреплепных поселений 
известпо 23. Из них 4 на Кпевщиііе, 
14 в Поросье и 5 в бассейне Тясмина. 
Топография их разлпчпа. Одпи из них 
расположены на высоких плато, дру
гие — па пологих склонах террас ма
лых рек, в отдельных случаях — па 
песчаных останцах в заболоченных 
поймах (Ш каровка). Раскопки прово
дились на одном селище.

*  Материалы, связанные с жертвенником
В. В. Хвойка, ие выделены, а потому и время 
ого пс уточнено.
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Рве. 3. Планы поселений.
> — Макеевское городище. I — вал; II — овраг 
III — дорога. 2 — Матровнпское городище. I — вал; 
II — курганы; III — территория монастыря а — 
траітемировское городище. I — село; II—III — вал

п а е к п п *  1  горІ?,лвщг У с- Водяники. I — вал; II — 
I I — в" л и ~ аШарповскос городище. I — раскоп:
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Поселение в уроч. Тарасова Гора у 
с. Жаботпн занимает особое место в 
истории о культуре населения Лесо
степного Днепровского Правобережья. 
Его именем назван целый этап архео
логии раннего железного века Север
ного Причерноморья.

По своим размерам (43 га), топо
графии (возвышенность па берегу 
реки, окруженная оврагами) поселе
ние, по мнению А. II. Тереножкппа, 
В. А. Ильинской и Б. Н. Гракова, 
приближается к горолпшам. Не исклю
чено, что в древиости оно было обне
сено деревянной стеной (Ильинская, 
Тереножкпп, 1983, с. 257]. Возникло 
поселение в предскифское время и су
ществовало до конца VII, или начала 
VI в. до п. э. За шесть полевых се
зонов исследована площадь свыше 
3500 м2. Выяснены осповные особен
ности планировки, при которой жили
ща и другие сооружения концентриро
вались группами, неоднократно пере
страивались и сооружались одно над 
другим [Покровская, 1973, с. 109]. 
Получеп большой археологический 
материал, относящийся к двум, 
а Е. Ф. Покровская выделила трп 
[1973, с. 181 — 185], хронологическим 
периодам. Культурный слой ранне- 
скифского времени зафиксирован в 
северной части поселения, в верхнем 
горизопте раскопов IX, XIV, XV — 
XVI па глубине 0,4 м и па раскопе 
XX в южной части. Открыты остатки 
разрушенпых наземных жилищ и пять 
надворных печей, расположенных око
ло пих, и большая яма от заброшен
ного жилища. Наземные жилища, судя 
по развалам сгоревших глинобитно- 
каркасных степ, имслп прямоугольную 
форму площадью 48 и 78 м2 с очагом 
открытого тина или печью внутри. 
В одпом из ппх (раскоп IX ) па полу 
вдоль восточпой и северной степ стоя
ли раздавлепныо сосуды, полуприкры
тые обвалом стен [Покровская, 1955, 
с. 89]. Надворные печи имели под, 
выложенный из кампя и черепков, 
обмазанный глппой. Некоторые из пих 
имели глппобитно-каркаспый свод 
(раскоп X V I). Все сооружения по
строены па ранее обжитой, по уже за
брошенной площади.

Сведения об остальных селищах 
ограничены. Судя по подъемному ма
териалу, площадь их от 0,6 до 1,5 га, 
в отдельных случаях 3 (Потапцы I I) ,
4 (Куриловка II) и 6 га (Медвпн, 
уроч. Святая Гора). Культурпые 
остатки на поверхности встречаются 
отдельными скоплениями или пятна
ми, между которыми находок практи
чески нет. Толщина культурного слоя 
0,4—0,7 м (Потапцы, Богуслав), 
иногда до 1 м (Селище). На трех се
лищах открыты остатки землянок глу
биной 0,8 м от уровня материка 
(Медвпн, уроч. Святая Гора) и развал 
глинобитно-каркасных стен наземных 
построек (Медвпн, уроч. Тотохи, 
с. Обухов, уроч. Волчье) [Ковпанеп- 
ко, Левченко, 1975, с. 59—62; Петров
ская, 1974, с. 329).

Собранные на поселениях материа
лы позволяют условие датировать их 
VII — началом VI в. до н. э. На неко
торых из них найдены более поздние 
материалы, свидетельствующие о су
ществовании их в V и вплоть до IV — 
III вв. до н. э. (Малая Салтаповка, Се
лище, Лубенцы, Субботов, Жаботпн, 
уроч. Скибовое).

Средыескпфское время
Городища. В Киево-Черкасском ре

гионе известно 14 городищ средие- 
скпфского времепи. Это период массо
вого возникновения и функционирова
ния городищ. Ни в предшествующую, 
ни в последующую эпоху подобного 
явления на Правобережье не наблю
дается.

Из упомянутых 14 городищ сущест
вование восьми, по-видимому, ограни
чивается рамками среднескифского 
периода. К пим относятся все извест
ные ныне городища Киевского Подпе- 
нровья (Хотовское, Малое Ходосов- 
ское, Большое Ходосовское, городище 
Млынок у хут. Веприк, Макеевское, 
Буда-Макеевское, городпще у с. Чмы- 
ревка в бассейне Тясмина и у с. Ж ур- 
жинцы в верховьях Гнилого Тикича *  
(рис. 2, 1 - 4 ; 3, 1).

*  Возможно, к этому периоду относится и 
городище у с. Кононча на Роси. на котором 
небольшие раскопки провопил В. В. Х войка 
[Яковенко, 1966, с. 183; Петренко, 1967, с. 99, 
86).
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Возникшие п эпоху архаики Матро- 
пинское и Пастырское городища про
должают функционировать и в этот 
период, а на Пастырском жизнь про
должалась и в нозднескифское время. 
Есть городища, возникновение кото
рых относится к средпескифскому вре
мени, но функционируют они, так же, 
как и Пастырское, и в позднескиф
ский период. Это Большое и Малое 
скифские городища, Григоровское в 
Поросье (VI—IV вв. до н. э .), Шар- 
новское (VI—IV вв. до п. э.) на Тяс- 
мино (рис. 3, 5).

Данные картографии городищ свиде
тельствуют, что последние концентри
ровались в нескольких определенных 
местах рогиопа: в районе Киева (Хо- 
товское, Большое и Малое Ходосов- 
ские городища), Канева (Григоров
ское, Большое и Малое скифские го
родища); в среднем течении Тясмина 
(Матронипское, Чмыревка) и верховь
ях Тясмипа и некоторых степных 
рек — Южного Буга, Ипгульца, Синю
хи, вблизи с погранпчьем Лесостепи и 
Степи (Пастырское, Макеевское, Бу- 
да-Макеевское, Шарповское).

Подавляющее большинство городищ 
располагается вблизи рек или тяготе
ет к ним. Водпыс артерии имели важ
ное значение для хозяйства и внеш
них связей местного земледельческого 
населения. Так, три из четырех горо
дищ Киевского Поднепровья (Хотов- 
ское, Малое и Большое Ходосовские), 
находясь в непосредственной близости 
друг от друга (примерно в 1,5— 
4,5 км), вместе с тем, расположены 
недалеко от Днепра (Хотовское — 
в 2 км от долины Днепра, Малое и 
Большое Ходосовские — па р. Вита, 
притоке Днепра). Находящееся не
сколько в стороне городищо Млынок 
сооружено вблизи р. Ирпень, также 
притока Днепра. Городища Поросья 
(Григоровское, Большое и Малое 
скифские) находятся непосредственно 
на днепровском борегу. На Роси рас- 
положено городищо у с. Коионча, 
в верхнем течении Гнилого Тикича — 
городище у с. Журжинцы.

Городища, как и в период архаики, 
возводились в основном на возвышен
ных местах, которые сами по себе яв

лялись определенными естественными 
укреплениями: на плато, мысах, окру
женных оврагами — Хотовское, Малое 
Ходосовское городище, Шарповское, 
на высоких коренных берегах рек — 
Григоровское, Большое скифское горо
дище. Несомненный интерес вызывает 
географическое положение городища 
Млынок у с. Веприк в Киевском По- 
днепровье (рис. 2, 3). В отличие от 
всех указанных памятников оно со
оружено не па возвышенности, а в 
сравнительно равпипной, отчасти забо
лоченной местности. Не исключено, 
что появление подобного городища в 
определенной степени связано с про
никновением в местпую «скифскую» 
среду фортификационных традиций 
подгорцевско-милоградского населения, 
обитавшего, как известно, в Киевском 
Поднепровье, наряду с населением 
скифской культуры. Похоже, что в 
пользу сказанного свидетельствует 
найденная при обследовании городи
ща, помимо керамики, характерной для 
лесостепных городищ скифского вре
мени, керамика милоградского облика 
(Бессопова, Скорый, 1987].

Вблизи городищ или непосредствен
но на пих находится источник воды. 
Иногда таким источником являлась 
река, протекающая по городищу 
(Большое Ходосовское городище — 
р. Вита; Млынок — приток р. Ирпень; 
Пастырское — р. Сухой Таш лык).

Городища Правобережья весьма раз
личны по размерам. Площадь одпих из 
пих мопсе 10 га (Шарповское, Боль
шое скифское, Григоровское; 8, 9,4, 
9,5 га). Небольшими размерами отли
чается Малое Ходосовское городище —
1,1 га. Площадь других городищ — 
около 2—4 десятков га (Буда-Макеев- 
ское, Макеевское, Хотовское, Млынок; 
20, 24, 31, 40 га). Наконец, третьи 
имеют площадь в пределах сотен га 
(Чмыревка — 150, Журжинцы — око
ло 700 га). Несомненно, размеры горо
дищ соответствовали их социально- 
экономической роли. Так, Матронип
ское городище, являлось, по мнению 
некоторых исследователей, центром 
«племенного объединения, сложивше
гося в бассейне Тясмипа» [Иетрепко, 
1967, с. 9].
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Самым крупным по размерам горо
дищем конца V I—V кв. до н. э. в Дне
провском Правобережье является 
Большое Ходосовскос (рис. 2, 4) пло
щадью более 2000 га. Его исследова
ние лишь началось, но уже сейчас, 
судя по размерам, можно предпола
гать, что, скорее всего, опо являлось 
межплеменным центром древнего на
селения Днепровского Лесостепного 
Правобережья.

По характеру системы обороны 
(валы, рвы) городища могут быть 
разделены на две основные группы:
1) имеющие замкнутую (или почти 
замкнутую) систему обороны (напри
мер, Хотовское, Большое Ходосовскос, 
Пастырское, Матропинское, Шарпов- 
ское) ; 2) городища, на которых обо
ронительные сооружения находятся 
только па участках, лишенных есте
ственной защиты [Петренко, 1967, 
с. 8 ]. Например, Малое Ходосовское, 
Григоровское, Макеевское, Чмыревка 
(рис. 3, 11).

Первую группу в свою очередь мож
но подразделить на две подгруппы:
1) городища, планировка оборонитель
ных сооружений которых находится в 
строгой зависимости от окружающего 
природного рельефа; 2) городища, при 
сооружении которых рельеф учиты
вался, по в целом они воплоща
ют определеппый фортификационный 
план. На прямую зависимость конфи
гурации системы обороны многих го
родищ от особенностей рельефа мест
ности обращали внимание многие ис
следователи [Фабріціус, 1949, с. 82; 
Петренко, 1967, с. 8; Моружепко, 1985, 
с. 160]. Подобные городища могли 
иметь в плане самую различную фор
му: например, Хотовское — в виде не
правильного четырехугольпика, Ш ор
ловское — в виде неправильного тре
угольника и т. д.

Городища второй подгруппы — круг
лой или овальной формы (Пастырское, 
Млынок, Матропинское, Большое Хо
досовское) (рис. 2, 3—5; 3, 2).

Городища с замкнутой оборонитель
ной системой имеют либо одну линию 
валов и рвов (Хотовское, Большое Хо
досовское городище, Млыпок), либо 
более сложпую оборонительную струк

туру, что нашло выражение в допол
нительном укреплении валами и рва
ми отдельных участков. Так, как ука
зывалось выше, на Матронинском 
городище валом и рвом выделена цент
ральная часть, на Пастырском — тре
мя линиями валов — северо-западная 
часть, являвшиеся, по всей видимости, 
акрополями названных городищ, на 
Шарповском — южная треть городища 
[Петренко, 1967, с. 8—9].

Сложная система обороны — особен
ность городищ бассейна р. Тясмнн.

У городищ, основу обороны которых 
составляет естественный рельеф, вала
ми и рвами (иногда двойной или даже 
тройной линией) защищены лишь наи
более уязвимые места, как прави
ло, напольная сторона городищ (Гри
горовское, Шарповское, Чмыревка). 
Интересна оборонительная система на 
городище у с. Чмыревка, где ров 
опоясывал участок городища изнутри. 
В некоторых случаях оборона усили
валась эскарпированием отдельных 
участков (Хотовское городище, Малое 
Ходосовское).

Валы и рвы городищ имеют различ
ные размеры. Минимальная высота 
вала до 2 м (городище у с. Чмыревка), 
максимальная до 7 м (Большое Ходо
совское городище), мипимальпая ши
рина — 10—13 м (городище у с. Чмы
ревка), максимальная — до 20 м 
(Матропинское городище). Глубина 
рва колеблется от 0,5 м (Григоровское) 
до 4 м (Матронппское городище).

Наиболее мощная система обороны, 
судя по современным данным, была 
на Большом Ходосовском городище, 
а также па Матропинском и Пастыр
ском городищах, возникших, как отме
чалось выше, в эпоху архапкп и в 
среднескифское время.

Прямой зависимости между разме
рами городищ и мощностью системы 
обороны (по материалам большинства 
памятников) не наблюдается, хотя, 
например, грандиозному по масштабам 
Большому Ходосовскому городищу со
ответствует и мощная система обо
роны.

Оборопительпые сооружения горо
дищ Дпепровского Лесостепного П ра
вобережья, как средпескифского вре-
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пени, так и в целом скифской эпохи, 
изучены сравнительно слабо. Неболь
шие раскопки валов (а в некоторых 
случаях — рвов) осуществлены лишь 
на Шарповском, Пастырском (бассейн 
р. Тясмин) и Малом Ходосовском 
(Киевское Поднепровье) городищах.

Как указывалось выше, валы со
оружались из земли, взятой из рва, 
и многие из них имели деревянные 
конструкции (напомним, что остатки 
деревянных сооружений обнаружены
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в валах Трахтемировского, Пастырско
го и Матронинского городищ). Зафик
сированы они и в профилях валов, раз
резанных въездами, па Большом Хо
досовском и на городище Млынок. 
Однако пока нет достаточных мате
риалов, чтобы судить об их конкрет
ном устройстве.

Степень заселенности городищ уста
новить сложно, ибо больше половины 
из них не подвергалась стационарным 
раскопкам. На тех же памятниках, где



Рис. 4. Планы жилищ.
1 — Гришинцы; 2, 3 — Пастырское городище; 4 —  
Хотовскос городище; о — обожженная земля.

осуществлены раскопки, вскрыты огра- 
ничейные площади. Тем не менее, ви
димо, правы авторы, полагающие, что 
городища небольших размеров были 
заселены сплошь [Петренко, 1967, 
с. 8 ], а имеющие значительную терри
торию — лишь частично, что доказано 
раскопками самого древпего Трахтеми- 
ровского городища. При этом наличие 
свободной площади на больших горо
дищах вполне правдоподобно объясня
ется тем, что опа была необходима для 
укрытия скота в случае военной опас
ности [Артамонов, 1947, с. 133—134; 
Либеров, 1952, с. 69; Граков, 1954, 
с. 55].

Помимо этого, по мнению Б. Н. Гра
кова, поддержапному В. Г. Петренко, 
большие города являлись племенными 
(или межплеменными) центрами, в ко
торых «сосредоточивалась экономичес
кая, религиозная и политическая 
жизнь племени или союза племен, 
и размеры их диктовались необходи
мостью собраний» большой массы на
рода [Петренко, 1967, с. 9).

Как и в предшествующий период, 
жилища средпескифского времени —

это земляпки, полуземлянки и назем
ные дома.

Полуземлянки найдены на Хотов- 
ском, Большом скифском, Пастырском 
городищах. В плане они имели оваль
ную или прямоугольную форму, при 
площади 10—25 м2 и глубине до 0,5 м. 
В центре жилья — печь, у стен изред
ка приступки, которые, возможно, слу
жили лежанками. Стены нередко обма
зывались глиной (рис. 4, 2, 3).

О наземных жилищах следует ска
зать следующее. По мнению некоторых 
авторов, их появление относится к 
IV в. до н. э. [Петренко, 1967, с. 9]. 
Но данные раскопок на Трахтемиров- 
ском, Хотовском, Малом Ходосовском 
городищах убедительно свидетельству
ют, что подобные жилища бытовали в 
V II—V I вв. до н. э. О внешнем виде 
их судить трудно, поскольку на месте 
жилищ сохранились лишь развалы 
обожженной глины с оттисками пруть
ев. Скорее всего они имели каркасно
столбовую конструкцию. Нередко ря
дом с жилищами находятся так назы
ваемые хозяйственные и мусорные 
ямы. Они различны по форйе и раз
мерам. Первые служили для хранения 
продуктов, во вторые помещали раз
личные хозяйственные отбросы: золу, 
кости, вышедшую из строя утварь,
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посуду и т. д. На некоторых городи
щах (Пастырское) есть зольники, свя
занные, по всей видимости, с культами 
огня и домашнего очага |Петренко. 
1967, с. 10].

К культовым сооружениям относят
ся жертвенники, пайденные на Боль
шом скифском, Пастырском, Матро- 
иипском городищах и городище у с. Ко- 
ионча. Все они связаны с культом зем
леделия.

Жертвепнпки из Пастырского, Ма- 
тропинског о городищ и городища 
у с. Кононча имеют вид обожженного 
глиняного столба высотой 1 —1,25 и 
при диаметре до 1,5 м и 0,70 x  0,90 м, 
расположенного на обожженной пло
щадке. Вершина столба имела форму 
круга с мискообразным углублением 
в центре. Внутри углубления — семь 
концентрических бороздок. Рядом с 
жертвенниками находились зола, фраг
менты сосудов, обугленные стебли и 
зерна пшеницы. Жертвенник Большо
го скифского городища имел вид гли
няного заглаженного и обожженного 
полукруга.

На некоторых городищах средпе- 
скифского времени найдены производ
ственные сооружения. К числу тако
вых относится печь, открытая наШар- 
повском городище. Возле пее обнару
жены куски железной руды, железные 
я бронзовые шлаки, свидетельствую
щие о наличии на городище железоде
лательного и бронзолитейного произ
водства.

Селища. Селищ среднескпфского вре
мени на территории Киево-Черкас
ского региона известно 14. Девять из 
них обнаружено в Поросье, пять — 
в бассейне Тясмипа. Пока отсутствуют 
сведения о селищах среднескифского 
периода в Киевском Поднепровье, где 
известна группа городищ среднескиф
ского периода и существовали селища 
в архаический период.

Из 14 селищ лишь пять (у г. Богу- 
славз, у с. Гамарня, у г. Канева в уроч. 
Псковщина, у сел Субботов и Лубен- 
цы в бассейне Тясмина) относятся к 
собственно среднескифскому времени 
(VI—V вв. до н. э.). Время большин
ства селищ (у сел Пекари, Потапцы, 
Пшцальники, Сннявка в Поросье,

у с. Капитановка на Тяс.мине) — 
VI—IV вв. до п. э., т. е. они функцио
нируют как в среднескпфское, так и в 
позднескифское время. Три селища 
(в уроч. Скибовое у сел Жаботии и 
Ивановка в бассейне р. Тясмнн у с. Ко- 
маровка в Поросье) возникли в еще 
более раннее время — VII в. до н. э. 
Первые два из них существовали по 
V в. до н. э. (Ивановка, Комаровка), 
третье — по IV в. до п. э. (Жаботии). 
Поселение у с. Грпшипцы датируется
V—III вв. до п. э. [Петреико, 1967, 
с. 9], тем не менее археологические 
находки, обнаруженные на пем, свиде
тельствуют, что ранняя фаза существо
вания поселения относится к средпе- 
скифскому времени (V В. ДО II. э . ) .

Как и в предшествующее время, се
лища среднескпфского периода, подоб
но городищам, сооружались в непо
средственной близости от рек.

Некоторым исключением является 
селище у с. Потапцы, удаленное от 
водных артерий. Примечательно, что 
селища в районе Канева располагались 
в непосредственной близости с син
хронным по времени Большим и Ма
лым скифскими городищами, т. е. здесь 
существовал поселенческий куст.

В Тясмипском региопе селища рас
положены в среднем течении Тясми
на, по правому берегу, у сел Лубепцы, 
Субботов (при этом Субботовское посе
ление паходится в непосредственной 
близости с городищем у с. Чмыревка) 
и верховьях реки вблизи ее притока 
Сырого Ташлыка — поселение у с. Кз- 
пптаповка. Последнее, несохіпенпо, 
связано с группой известных городищ 
в верховьях Тясмина — Пастырским, 
Шарповским, Буда-Макеевским и Ма
кеевским.

Топография селищ песколько отли
чается от топографии городищ. Подав
ляющее большинство памятников рас
полагается не на столь высоких местах, 
как городища. Чаще всего это пологий 
склон возвышенпости (Потапцы, Пи- 
щальники), балки (Субботов), мыса 
(Лубенцы), невысокий берег ручья 
(Пекари). Исключение составляет се
лище в уроч. Псковщина, расположен
ное на высоком берегу Днепра. Из
вестны селища и в низипах: например,



поселение у с. Сппявка, находящееся 
на песчаной дюне на левом берегу 
Россавы.

О площади селищ судить сложно, 
поскольку они не раскапывались. По 
распространению подъемного материа
ла. площадь их равнялась 3—4,5 га. 
Реже встречаются памятники мень
ших или больших размеров: селища у 
сел Синявка, Гамарня — 0,5 и 2,1 га; се
лища у сел Комаровка, Капитанов- 
ка — 10 и 70 га. Последние два посе- 
леппя по площади не уступают горо
дищам. Селище у с. Капитановка по 
размерам равно круппым городищам 
Правобережья и является самым боль
шим из известных селищ скифской 
эпохи [Бокий, 1967, с. 114; Орлик, 
1981, с. 5 5 - 5 6 ] .

Небольшие раскопки были осуществ
лены лишь на двух из 14 селищ 
(в уроч. Псковщина в Каневе — По- 
росье, в уроч. Гайдамацкая Гора 
у с. Лубенцы в бассейне Тясмина). 
Остальные селища в лучшем случае 
лишь шурфовались. В уроч. Псковщи
на обнаружены остатки двух пазем- 
ных жилищ с углублеппым основани
ем, ямы хозяйственного назначения. 
Хозяйственные ямы пайдепы и па по
селении у с. Лубенцы. Здесь также 
раскопаны два зольпика.

Позднескифскос время

Городища. В поздпескифский пери
од на территории Кпево-Черкасского 
региона функционируют семь горо
дищ, т. е. в два раза меньше, чем в 
предшествующее средпескифское вре
мя. Лишь два из них относятся непо
средственно к рассматриваемому пе
риоду. Это городища у с. Плескачовка 
(хут. Шевченко) и с. Водяники (уроч. 
Замчнще). Оба датируются IV — 
III вв. до и. э. Городище у с. Плеска
човка расположено в бассейпе р. Тяс- 
мип, городище у с. Водяники — в 
среднем течении Гнилого Таш лыка 
(рис. 3, 4). К сожалению, на этих го
родищах раскопки не производились.

Остальные пять городищ (три — в 
Поросье: Большое и Малое скифские, 
Григоровское; два — в бассейне р. Тяс- 
мип: Пастырское и Ш арповское) воз

никли в предшествующий архаический 
(Пастырское) и среднескнфский пе
риоды и продолжали функционировать 
в позднескифское время.

Па территории Киевского Подне- 
провья городища позднескифского пе
риода неизвестны, так же, как и се
лища.

По топографии городища рассмат
риваемого периода не отличаются от 
памятников предшествующего времени. 
Городища у сел Плескачовка и Водя
ники возвышались на сравнительно 
высоком берегу оврага. Площадь пер
вого из них 46 га — обычна для горо
дищ предшествующего времени. Раз
меры городища у с. Водяники чрезвы
чайно малы — 0,03 га. поэтому, веро
ятно, его правильнее будет назвать 
убежищем.

Оба названных городища имеют 
овальную форму. Они обнесены невы
соким валом (в Плескачовке высота 
вала 1 — 1,5 м) и неглубоким рвом. 
Городище у с. Водяники имело двой
ную линию валов, однако система 
обороны с востока была открыта. В ме
стах разрывов вала находятся холмо
образные возвышения, назначение ко
торых неясно.

Жилища позднескифского времени 
известны по материалам раскопок на 
Пастырском и Большом скифском го
родищах. Они представляли собой на
земные дома, чаще всего прямоуголь
ные в плане, с закругленными углами, 
с основанием слегка заглубленным в 
землю (на 0,3—0,4 м ). Стены — кар
касно-столбовые, обмазанные глиной 
(рис. 4, 2). В жилищах, обычно в во
сточной части, располагались оваль
ные глинобитные очаги. На Пастыр
ском городище открыто десять таких 
жилищ площадью 10—15 м2, па Боль
шом скифском городище — два, пло
щадь одного из них 36 м2. Нередко 
рядом с жилищами располагаются 
ямы хозяйственного назначения.

Таким образом, в поздпескифское 
время бытуют домостроительные тра
диции, возникшие еще в архаический 
период.

Селища. Их известно 11: восемь из 
них располагаются в Поросье, три — 
в бассейне Тясмина. К  позднескиф-
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«кому периоду относятся четыре сели
ща. Три из них расположены в По- 
росье: в уроч. Средняя Гора (IV— 
III вв. до н. э.) п Хутор (V— 
III вв. до н. э.) вблизи с. Селище к 
северу от Канева у с. Москаленкн 
(IV—III нв. до я. э.), четвертое — 
в уроч. Пнлнпенкова Гора у с. Зава- 
довка (IV—III вв. до н. э.) — в бассей
не р. Тясмпн. Шесть иных селищ — 
у сел Пекари, Потапцы. Ппщальникн, 
Гришинны, Синлака в Поросье, у сел 
Капитаноііка, Жаботпн (уроч. Скибо- 
вое) — возникли еще в предшествую
щий период.

Селища позднескифского времени 
традиционно сооружались недалеко от 
речных берегов, на возвышенных ме
стах, что хорошо прослеживается на 
памятниках Поросья.

В позднескифское время, как и в 
средпескпфское, наблюдается устойчи
вая тенденция концентрации поселе
ний в районе Канева, па правом бере
гу Днепра. Здесь синхронно существо
вали селища у сел Гришппцы, Селище, 
Пекари, Большое и Малое скифские

городища. Расположенный на погра- 
ппчьп с Левобережьем и террассовой 
Лесостепью указанный поселенческий 
куст, вероятно, играл важную полити
ческую и экономическую роль в отно
шениях с племенами названных тер
риторий.

По размерам селпща поздпескпф- 
ского времени мало чем отличаются 
от памятников предшествующего пе
риода. Площадь наиболее исследован
ного селпща у с. Грищннцы — около 
7 га. На нем обнаружены наземные 
жилища с углубленным основанием, 
аналогичные жилищам, открытым па 
городищах — Пастырском и Большом 
скифском (рис. 4, І ) .  Особый интерес 
представляют находки производствен
ного помещения в виде печи, бронзо
вых и железных шлаков — следов 
бронзолптейпого и железоделательно
го производства.

По наблюдениям В. Г. Петренко, 
здесь производили такие бронзовые 
украшения, как булавки [Петренко, 
1967, с. 11]. На поселении располагал
ся зольник.



Г л а в а  3 П О ГРЕБА Л ЬН Ы Е 
ПАМЯТНИКИ

Племена Киево-Черкасского регио
на в V II—III вв. до и. э. хоронили сво
их покойников в специально сооружен
ных курганах п реже — в могилах, 
впущенных в более древние насыпи 
эпохи бронзы или скифского времени. 
Известны погребения и в грунтовых 
могильниках.

Большинство раскопанных курганов 
находится в междуречье Днепра и 
Россавы — притока Роси, в районе 
г. Смела (между реками Ирдынь и Се
ребрянка и по р. Супке-Тепетинке), 
а также между Сырым и Гнилым 
Ташлыком (рис. 1). Самой северной 
группой на изучаемой территории яв
ляются курганы у с. Ладыжичи в 
устье р. Припять.

Курганы, как правило, располагают
ся на высоких водораздельных участ
ках плато. В группах насчитывается 
от 3 до 11—30 и более курганов. По 
данным дореволюционных исследова
телей, на Перепетовом поле вблизи 
с. Марьяповка па Киевщине было 
57 насыпей. До 100 курганов, по све
дениям Е. А. Зноско-Боровского, на
считывалось в группе около бывшей 
экономии у с. Береснягп, до 400 — 
в могильнике «А» у с. Чубовка (Гу
ляй-Город). В настоящее время боль
шие группы курганов сохранились 
главным образом в лесных массивах, 
например могильник около с. Старо- 
селье Городищенского района Черкас
ской области, в котором насчитывает
ся свыше 400 насыпей.

В некоторых группах наблюдаются 
признаки планировки. Так, в группе 
«А» могильника на р. Тенетнике (IX — 
IV вв. до н. э.) 200 курганов размеще
ны продолговатым кольцом вдоль края 
плато, тесно примыкая одпп к другому

[Бобринский. 1894 с. 92]. Па могиль
нике у с. Канитановка (V —III вв. 
до п. у.) насыпи располагались вокруг 
большого кургана, в котором похоро
нен конный воин [Петренко, 1967, 
с. 14].

Входившие в состав могильников 
курганы чаще всего неодновременны. 
Известны небольшие группы, относя
щиеся к более узкому хронологическо
му периоду (Журовка, Дальний мо
гильник). Некоторые из них существо
вали па протяжении всего скифского 
периода (группа курганов I в Горча
ковой лесу у с. Медвин). Ряд курган
ных некрополей возникает в V в. до н. э. 
(у сел Гриншнцы, Пастырское).

В настоящее время в Киево-Чсркас- 
ском регионе раскопано более 550 кур
ганов, в которых обнаружено свыше 
620 погребений VII — начала III в. 
до л. э. Сюда же входят и 106 погре
бений скифского времспи, абсолютная 
дата которых неясна. Соотношение ко
личества погребений различных пери
одов в курганах отражепо в табл. 1—3.

Грунтовых могильпиков известно 
три: на Киевщине (Пирогов), в По- 
росье (Гршиннцы) и в бассейне Тяс- 
мнна (Черный Лес у с. Богдановна). 
Н. М. Бокий исследует большой грун
товый могильник у г. Светловодска 
Кировоградской области на погра- 
ничьн Лесостепи и Степи.

Раішсскнфское время

К середине — второй половипе V II 
и VI вв. до и. э. относятся 195 погре- 
беппй (табл. 1). Древнейшие могилы 
рапнескифского времени были впуще
ны в кургапы эпохи бронзы (Констан
тиновна). В  то же время продолжают
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Tn fi л и un 1 — 3. Соотношение ііпгро(і<чіиЛ

РяІІІІЄПІ(ІІІІМ-МІ>І* ПІН'МІІ < ірсднсекмфское ирама 1 ІОНДІІО.'КИфсКОС и|К*М»І

Групп»

Период (и. л »  я .  »•> ПсрМОД (п. ДО н » . ) Период II. ДО II. О.

VII
Средина — 

п торп м  ІІОЛООИ- 
но VII — нача

ло VI
V II-V I VI Нссго ИторЛІІ іи и ю п »  

на VI — VI — \ Начало — 
нерпам по
лонима V

V Нссго V — IV I V - I U III V — III Нссго

Киепскял 3 4 3 8 18 — 4 4
Поросская 5 26 26 11 (»8 3 32 37 15 36 21 72
Тлсмивская 16 34 3 8 21 109 8 42 52 28 102 5 10 154
Вссчх) 24 64 67 40 105 Л 11 74 80 43 142 5 40 230

Т а б л и ц а  4. Погребальные сооружении раішеенпфекого времени

Погребшие на урооно горизонта ГруіІТМВДі НМД Силен

Тип

Всего

Tin

Нссго

Тин

Нссго
Группа

Без дере- 
плнкых 
конст
рукций

Склон

СКЛСЧІ с 
шптро-
ПИЛИМЫ

перекры
тием

С.руО
Простая

нма

Нма с 
дромосом 

и н ак а
том

С дромо
сом,

столбами 
и нака

том

Со сто л 
бами и 

накатом

С інатро- 
ниднмм 

перекры
тием

П ростой
склей

Склеп со 
столбам и

Склеп со 
столбами 
и арпмо- 

••ом

Силен <• 
щкімо-

COM II без 
столбоа

Склеп с 
піатро- 

ОИДНЫМ
перекры 

тием

Є|іу0

Киевская - 1 - - 1 7 — — 3 — 10 — - 1 — — 3 4

Поросская 3 - - - 3 33 4 13 1 — 51 \) 2 4 — i (?) — 16

Тясмипскан 16 3 1 К?) 21 42 — — — 2 44 10 !> 1) 2 4 4 4 0

Всего 19 4 1 1 (?) 25 82 4 13
4 о 105 28 7 11 •> 5 7 6 0

существовать могильники, позшікпопе- 
нио которых относится к позднему 
этапу черполосской культуры (Тоно- 
тинка, Оситияжка). Появляются и но
вые, нз которых древнейшими явля
ются курганы у с. Жаботип, отдельные 
курганы в Горчаковой Лесу у с. Ме
лвин, Журовском могильнике у сел 
Турни, Бересняги, Бобрица.

Большинство архаических ногробс- 
II ii it являлись в курганах основными. 
Впускных погребений известно свыше 
28, что составляет около 15 % от обще
го числа. Почти исо они впущены в 
более дреппио насыпи эпохи бронзы.

Курганы различны по высоте. В ГІо- 
росьо преобладают насыпи высотой до 
1 м, па Тясмиие — до 3 м. Ряд курга
нов имели высоту от 3,5 до 6 м 
(у с. Малая Офирна, Роняховатая Мо
гила, к. 100 у с. Синявка, 35 у с. Боб
рица, 395 у с. Грушевка, 343 у с. Ор

ловец, 524 у с. Жаботип), два — 8 и 
8,7 м (к. 40(3 у с. Журовка, к. у с. Глс- 
ва.ха). Один курган имел высоту И м  
(Псрспитнха на Киевщине).

Насыпи курганов земляные (черно
зем, глина). В них встречаются остат
ки кострищ или сожженных деревян
ных конструкций, материковый выкид 
вокруг могилы, иногда с перерывом у 
дромоса. В трех случаях в осноиаиии 
курганов обнаружены небольшие ро
вики (Медвни, Горчаковый Лес, груп
па II, к. 1, 2, Стеблов, к. 15). Особой 
конструкцией отличается курган ГІс- 
репятиха *. Он нс имел насыпи как 
таковой. Погребальное сооружение 
сложного устройства было обложено 
дерновыми вальками, образующими

•  Описание конструкции кургана Псре- 
алтихл, обряда, находок, опродоломио даты 
иамитаика осуществлено С. А. Скорым.

внешнюю «оболочку» толщиной болео 
2 м. Собственно она п представляла 
собой надмогильную конструкцию, ко
торой обычно является земляная на
сыпь. Вокруг кургана располагались 
'IS продолговатых небольших насыпей. 
Некоторые из них, сливаясь, обра
зовывали вокруг кургана вал диамот- 
ром около 120 м (Древности, 1846, 
с. 1 -1 8 1 .

В курганах было но одному захоро
нению и лишь в отдельных случаях 
встречается но две архпнчоскио моги
лы [курганы 87 у с. Бобрица, 375 у 
с. Кмчиха, Реняховатая Могила у 
с. Матусов].

Погребальные сооружения. Погребе
нии и курганах совершались па уров
не дровпого горизонта и в ямах, выры
тых в грунте или в насыпях болео 
древних курганов — эпохи бронзы. Их 
соотношение показано п табл. 4.

I. Погребения на древнем горизонте 
(25 могил, 1 8 %) .  Различаются захо
ронении без доропиппых конструкций 
и в склонах. Норвых пасчптыпаотсн 19. 
Нз них 10 найдено в бассейне Тлсми- 
на, главным образом погробония Тоно- 
тинского могильника, а также отдель
ные захоронения у сол Гуляй-Город 
(к. 43, 334), Ковалнха (Ташлык)
(к. 374), Константиновна (уроч. Со- 
кирнос, к. !)0 /?/) 3 — в Поросьо (к. 13 
и 19 у с. Куриловка, к. 87 у с. Бобри
ца /?/).

Погробония отличаются плохой со
хранностью. Костяки нередко разру
шены, а иногда и попсо отсутствуют. 
В кургане 173 на р. Тонотинко над 
костями погребенного зафиксированы 
остатки деревянной крыши. В шести 
случаях погребения находились и до- 
ровяпных склонах. В к. 524 у с. Ж а- 
ботпи стенки склепа, составленные нз
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Пи с. b. Планы погреОопий.
1 — с. Фляркоика. Чсрвона 
Могила. I — погребение 1; Л — 
погребение 2: III — разрушен
ная часть н а с и н и .  / — пахот
ный слой; г — чернозем; а — 
погребенный чернозем; 4 — 
материи и вмкид; б — жел
тая обожженная глина; С — 
крае на я пережженная глина;
7 — граница красной обожжен
ной глин»/«; 8 — обожженная 
древесина и зола; 9 — обо
жженные бревна 12 — Яснозо- 
рьс, к. 2, л. 2. з — с. Матусов, 
гшгяховатая Могила; 4 — ясно- 
аорьс. и. в, п .  1. 5 — ст. Цвет- 
ново, уроч. Дубовое, к. 2. I — 
суглинок; II — чернозем; ІГІ — 
горелая земля; IV — материи).
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вертикально закопанных п грунт стол
бов (54), ограничивали площадь 35 м2. 
Склеп был перекрыт двумя крышами, 
иа которых верхняя пологая, выше 
дна на 2 м. Края ее «далеко выходи
ли)) ;<а пределы гробницы [Ильинская, 
1975, с. 20). И к. 2 у станции Цветко- 
во, 49 у с. Гуляй-Город и 220 на р. Те
нетнике склепы были сожжены. 13 пер
вом из указанных склеп имел слож
ное, очевидно, шатровидное перекры
тие или двускатную крышу (тип 5; 
табл. 4; рис. 5, 5). Возможно, на уров
не горизонта построили склеп типа 
сруба в кургане 1 у с. Жаботип (тип 0) 
[Ильинская, 1975, с. 19].

Могила, открытая в Псренятихс, 
имела оригинальное устройство. Она 
представляла собой монументальное 
сооружение площадью 180 м2, высотой 
5—7 м, имевшее мощные глинобитные 
стены, деревянный пол, вероятно, дву
скатное дубовое перекрытие, которое 
поддерживалось 1G дубовыми столба
ми. Сверху на перекрытии находилась 
каменная выкладка, состоящая из бо
лее чем 5 тыс. гранитных камней.

II. Погребения в ямах (105 могил, 
более 80% ). Среди них различаются: 
захоронения в простых грунтовых 
ямах и в склепах (могилах со стена
ми. облицованными деревом).

Погребения в простых ямах (основ
ные и впускные) наиболее многочис
ленны — 105 могил, что составляет 
50 % от общего числа архаических за
хоронений (табл. 4). Выделяются сле
дующие типы:

1. Простые ямы без следов дерева 
(63) или с деревянным накатом (20). 
Ямы прямоугольной формы длиной 
2 —4 м, шириной 1,5—2,7 м. На Тяс- 
мино чаще всего они углублены в 
грунт иа 0,3—0,7 м, в Иоросье — до 
1 м. Самая большая яма обнаружена 
в кургане 423 у с. Ходоров (5,08 X 
3,55 м). В двух случаях ямы имели 
квадратную форму (Вобрица, к. 40; 
Жаботип, к. 3, п. 1), в одной- - округ
лую (Грушовка, к. 391). Некоторые 
ямы с деревянным накатом, глубиной 
до 1,8 и (Макеевка, к. 453, 455 и др.). 
В к. 240 у с. Константиновна у восточ
ного и западного углов — ниши, в кур
гане 453 у с. Макеевка яма в верхней

части имела уступ, иа котором лежало 
перекрытие. В кургане 40 у с. Вобрица 
могила разделена глиняной перегород
кой. Накат состоял из колод или плах, 
положенных вдоль ямы, чаще всего II 
один ряд. 13 кургане 2 у с. Лазурцы 
накат был двойным, в кургане 3 »то- 
го иго могильника — тронным. Остатки 
деревянного пола зафиксированы в 
кургано 211 Тонстнпского могильника.

2. Ими с дромосом, коротким поло
гим входом и канатом ( четыре моги
лы). Форма ям прямоугольная, разме
рами 3 ,5X 2—3 м, глубиной 0 ,8—1,5 м. 
ІЗход с севера (курганы 37, погребе
ние 1 у с. Вобрица, 42, у с. Серег,пяти), 
юго-востока и юго-запада (Медник, 
Горчаковым Лес 1, курганы 15, 19).

3. Ими с дромосом, столбами и нака
том (]3  могил). Известны в курганах 
Поросья (Горчаконый Лес у с. Медяин, 
курган 1 у с. Ивановка, курган 406, 
у с. Мартыновна). Ямы такой же фор
мы и размеров, как и вышеописанные. 
Вход с юга. Колоды наката лежали нс 
вдоль, как в обычных ямах, а поперек, 
перпендикулярно входу, а перекрываю
щие дромос — вдоль него.

4. Ими со столбами и накатом (че
тыре погребения). Известны в курга
нах Киевщины (Малая Офирпа и Са- 
лмко-ІІІучинка, курганы 1, 2 (?) и
Поросья (рис. 0, 4) (к. 15 у Стеблова). 
Размеры варьируют.

5. Ими с шатровидним перекрытием 
(к. 3, 8 у с. Константиновна на Тяс- 
минс). Погребения впущены в насыпи 
зпохи бронзы. Форма ям ис выяснена. 
Под «остроконечной» крышей диамет
ром до 21 м находились остатки кост
рища, уголь, зола, дерево, обломки че
ловеческих костей и вещи. В кургане 3 
зафиксировано две крыши.

Ііогребеиия в склепах встречены в 
00 курганах, что составляет около 
30 % общего количества архаических 
могил. Представлены они следующими 
тинами:

1. Простые склепы (28 могил). Фор
ма их прямоугольная, и трех слу
чаях — квадратная (Макеевка, курган 
488, Пересияги, курган 0, Капов, кур
ган 83). Размеры: длина 2 —3 м, ши
рина — 1,5—2,5 м. Глубина различна, 
но не более 1,5 м. Польнше ямы, дли
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ной 'І—Т),Г> м , обнаружены II ПЯТИ кур- 
гіімах ( Порос,ііяги, курган (», Орлоиод, 
курган 340, Сининка, курган 100, Гру- 
іноака, курган .'105, Побрица, кур. 
run 86). Самый малопккий склон от
крыт и кургане 11 у с. Оситпизкка 
(1 ,бХ 0,!)Х 0,7 м ). Польши не,тко скло- 
JIOH ра.чруіпоно, и от оошикки стон со
хранились пеаначитолышо остатки. 
Поатому но нсогда можно устапонить, 
Пыли ли ото склоны с гориооптальпой 
или вертикальной облицовкой стон 
дореком. Іївііавкп по полу н.'і.о.ть стон 
зафиксированы и четырех случаях 
(Груіпоака, курган 3!)5, Гуляй-Город, 
курган .'S1 !), Яїуронка, курган <111, По- 
росняги, курган 0).

2. С'клипы со столбами (7 могил). 
Нмоли прямоугольную, а и диух слу
чаях киадратную форму (Гуляй-Город, 
курган 28, Пахаройкока Могила) 
(рис. 0, ■ '/). Длина их — 2,8—4,5 м, 
ширина 2 —2 м, глуПина 0,7—1,5 м. 
Самая большая яма была и к. 400 
у с. Яїуронка (О Х-1,85X2,1.5 м), самая 
малая — и к. 4 у с. Оситняжка 
( 1 ,8 x 0 ,9 X 1 ,0  м). В диух могилах стоп
ки были обставлены вертикальными 
столбиками, закрепленными в канав
ках но дну нм (Яїуронка, к. 400, Уаха- 
ройкока Могила). Количество опорных 
столбов в ямах рааличио от 4 до 8. 
Пол склона в кургане 400 у с. Яїурон
ка был обманам глиной и наглажен. 
В кургане у с. ГІищальники могила 
разделена глиняной перегородкой на 
дне неравные части. Накат из плах у 
склепа в Журовском кургане был 
двойным.

2. Склепы со столбами и дромосом 
(11 могил). Ямы такой же формы, что 
и вышеописанные, имели большие раз
меры и глубину: длина 4 —5,5 м, ши
рина 4 —5 м, глубина 1,2—2,8 м. Толь
ко три могилы из 11 имели меньшие 
размеры (3 ,5X 2,4—З Х І  —1,5 м) (Бс- 
ресняги, курганы 43, 44, Яспозорье, 
курган 0 (рис. 5, -7). Самая большая 
могила обнаружена в кургане у с. Г.те- 
иаха (8,2 X 5 X 2 ,5 м), малая — в куріа- 
ио 58 у с. Студснец (2 X 2  м).

Стенки ям тясмипских курганов вер
тикально обставлены столбами в виде 
частокола, иоросских — но далеко не 
полным данным обложены горизон

тально (Побрица, курган 35, Пересня- 
ги, курганы 43, 44). И диух случаях 
(Гешіхоііатнн Могила, курган 407 
у с. Яїуронка) стенки склепом обмаза
ны глиной и оштукатурены. Кнутри 
склепов находилось обычно от трох до 
восьми опорных столбов. И могилах с 
южной, западной или іого-анііадііой 
сторон располагался пологий спуск — 
дромос, длиной от 1,4 до б м, шириной 
1 -1,5 м. Дромос в Глевахском курга
не был длиной свыше б м и шириной 
у входа в могилу 1,8 м. Вход его в по
гребальные ямы фиксировался столби
ками, расположенными но обо его сто
роны. И одном случае сохранился де
ревянный заслон у спуска в могилу 
(Репнховатаи Могила) (рис. 5, .У). Пол 
могил был покрыт деревянным насти
лом, а в кургане у с. Гленаха прорезан 
поперечными канавками. Склепы были 
перекрыты одинарным или двойным 
накатом поперек, а дромос — плахами 
ндолі, него. 13 Глевахском кургане и в 
кургане б у с. Ясиозорьо деревом были 
облицованы стенки и иол входа. Дро
мос в одном из Журовских курганов 
(407) слегка покатый и для спуска в 
могилу вырезана ступенька.

4. Склепы с дромосом беи столбов 
(2 могилы). Открыты в курганах Тяс- 
мина (курганы 465 у с. Турин, 432 у 
с. Яїуронка). Прямоугольной формы 
ямы имеют размеры близкие к описан
ным выше. Вход располагался с юга. 
Вдоль стен в кургане 432 канавки.

5. Склепы с шатровидным перекры
тием (пять могил) * .  Четыре из них 
найдено в бассейне Тясмина (Копстап- 
тиновка, к. 15, Жаботип, к. 2, раскоп
ки В. В. Хвойки и Г. Т. Коипанепко, 
Орловец (Тсклино), к. 346, Флярков- 
ка, Чернона Могила (рис. 5. 7). Одна 
в Поросье (Берестяги, к. 7 (? ) .

Шатроиидиыс перекрытии — округ
лые в плане, диаметром Ui—30 и. Воз
вышались над гробницей на 2 —2,5 м. 
Состояли из одного или нескольких 
рядов бревен, уложенных по окруж
ности и радиально по направлению к

* Возможно, подобных погребений было и 
больше, но по данным дореволюционных ис
следователей трудно выяснить, были ли зто 
кострищи в пасмой, или остатки сожженных 
с ритуальной целью перекрытий.
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центру (Флярковка, Червопа Могила, 
Жаботин, к. 2).

6. Срубы (семь могил). Конструк
ция их лучше всего зафиксирована
H. Е. Бранденбургом в к. 454 у с. Ма
кеевка. Сруб, впущенный в яму, имел 
длину 1,45 и ширину 1 м. Копцы до
сок, которыми были обложены стенки, 
«зарублены в замок». Пол деревянный. 
Перекрытие состояло из плах, поло
женных вдоль ямы. Концы плах связа
ны двумя «попереченами» [ЖРБ, 1908, 
с. 127—128]. В кургане б у с .  Новая 
Котельня сруб размерами 5,6 X 2,3 X
I, 2 м был шестигранный. Дно покры
то березовой корой. Крыша его полого 
опускалась за пределы сруба. В кур
ганах у с. Триполье срубы глубокие —
2,3 и 2,5 м. Пол их также выстлан бе
резовой корой.

Ориентировка погребальных соору
жений известна в 102 случаях, что со
ставляет около 53 % общего числа 
архаических могил (табл. 5). Судя по 
далеко не полным данным, в Поросье 
преобладала меридиональная ориенти
ровка погребений, а на Тясмипе — ши
ротная.

Способ захоронения. В курганах 
V II—VI вв. до п. э. Киево-Черкасско
го региона доминирует обряд трупопо- 
ложеипя. Обряд сожжения зафикси
ровал в 71 могиле, что составляет бо
лее 36 % общего числа захоронений. 
Сожжение совершалось на месте. Пред
ставлено оно двумя видами: неполное 
сожжение, при котором деревянные 
конструкции (накат, стенки гробни

цы) и кости погребенных были частич
но обуглены (Бобрица, к. 35, 86, Стеб- 
лев, к. 15, Беркозовка, к. 382, курганы 
у сел Малая Офпрна, Новая Котельня, 
Глеваха, Лазурцы п др.) и полное со
жжение деревянных конструкций в на
сыпи и грунте. Последний обряд по
лучил широкое распространение в бас- 
сейпе Тясмина, где представлеп захо
ронениями в курганах у сел Флярков
ка (Червона Могила), Цветково, Оспт- 
няжка, Жаботин, Михайловна (Прус
сы), в Тенетипском могильнике. 
В Поросье встречен в отдельных кур- 
гапах у с. Медвин (группа I в Гор
чаковой Лесу).

Встречаются и другие виды сожже
ния. Так, в кургане 419 у с. Лазурцы 
обугленные кости погребенного в бес
порядке лежали на костре. В трех мо
гилах (Тепетипка, к. 174, Оситняжка, 
к. 6, Берестяги, к. 6) сожженные кос
ти лежали кучкой. Возможно, здесь 
сожжение происходило на стороне. 
В кургане Перепятиха обряд был сме
шанным. Помимо трупоположепий, 
обнаружены трупосожжения с поме
щением праха в сосудьт-урпы, а также 
специальные ямы-урны, находящиеся 
в полу погребальной камеры.

Ориентировка умерших зафиксиро
вана в 72 случаях (47 % ). Несмотря 
на ее пестроту (табл. 5), доминирует 
все же западная как в Поросье, так и 
на Тясмине.

Поза умерших отмечена в 50 моги
лах, что составляет около 20 %. Пре
обладает вытянутое на спине положе-
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Группа В — 3 юв — сз СВ — ЮЗ с — ю
По сторонам 

света Всего

Киевская 2 2 4 — — 8

Поросская 5 6 4 18 7 40

Тясшшская 21 9 5 17 2 54

Всего 28 17 13 35 9 102



пие. В десяти случаях отмечено скор
ченное положение, на нравом или ле
вом боку. В трех могилах (Репяхова- 
тая Могила, п. 1, 2; к. 40 у с. Гуляй- 
Город) «скорченники» являлись сопро
вождающими лицами, что подтвержда
ется не только местом их положения 
у ног основного покойника, но и отсут
ствием при них вещей. Встречаются и 
другие виды положения костяков, на
пример на спине с согнутыми в коле
нях ногами (Емчиха, к. 375, п. 1, Бе- 
рестняги, к. 48, Червона Могила у 
с. Флярковка, п. 2 и др.). В к. 370 у 
с. Ковалиха (Таш лык), по определе
нию исследователя, умерший был по
гребен в сидячем положении.

Половозрастной состав умерших. 
Антропологическое изучение материа
лов И8 курганов Киево-Черкасского 
региона лишь начинается. Поэтому о 
половозрастном составе лиц можпо 
судить в основном по инвентарю, кото
рый из-за ограбления могил, или будучи 
зачастую представленным только посу
дой, не всегда позволяет разграничивать 
мужские и женские захоронения.

Нами выделепо 111 погребений 
(5 6 % ), содержащих предметы воору
жения, конской узды, туалета и укра
шения, определяющие мужские и жеп- 
ские могилы. Преобладают одиночные 
мужские захоронения (41), женских 
значительно меньше (21). Среди по
следних имеются погребения с оружи
ем (Лазурцы, к. 2, 3, 418, п. 3, Маке
евка, к. 454). Зафиксирована достовер
но одна детская одиночная могила

(Гуляй-Город, к. 43). Парных погре
бений 31. Среди них имеются: со
вместные захоронения мужчипы и 
женщины (курган у с. Глеваха, к. 38, 
40, 41 у Гуляй-Города, Червона Моги
ла у с. Флярковка), женщины и ре
бенка (Журовка, курган 447, Ковали
ха (Таш лык), к. 370, Репяховатая Мо
гила, п. 2, Тенетника, к. 107). Парное 
детское погребение найдено в курга
не 62 (захоронение 2) у с. Куриловка. 
Коллективных могил со смешанным 
составом инвентаря, содержащих по 
3—4, а в отдельных случаях — 6 (Бе- 
ресняги, к. 44), 7 (Бересняги, к. 43), 
10 (Турин, к. 490, Медвпп, Горчаковый 
Лес, группа I, к. 22), 14 (Перепятиха) 
погребенных,— 18. Большинство из 
них, по-видимому, являлись семейны
ми усыпальницами, где при последую
щих захоронениях кости ранее погре
бенных сдвигались в сторону (напри
мер, Медвип. Горчаковый Лес, груп
па III, к. 2, 3).

Остатки напутственной мясной пищи 
отмечепы в 24 погребениях (2 погре
бения на Киевщине, 3 — в Поросье, 
19 — на Тясмине). Представлены 
костями лошади или коровы (курганы 
Репяховатая Могила, у сел Макеевка, 
Журовка, Тенетинский могильник 
и др.), барана (курганы у Констапти- 
новки, Гуляй-Города, Турин), в одном 
случае — свиньи (Копстантиповка, 
к. 247). Пища находилась у головы 
или плеча. Иногда вместе с мясом 
клали железный нож (Журовка, к. 447, 
Турин, к. 407) .
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Захоронение коня в одной могиле с 
погребенным встречено лишь в к. 35 
у с. Бобрица в Поросье. Конский убор 
обнаружен в 53 погребениях, что со
ставляет 28 % общего числа архаичес
ких могил.

Другие элементы ритуала. В неко
торых курганах встречаются остатки 
тризны в насыпи *  (Яснозорье, к. 6,
п. 1) или во рву (Медвин, Горчаковыи 
Лес, группа II, к. 1, Стеблев, к. 15). 
На дне могил находят серу и краску 
(курганы у сел Новая Котельня, Мар- 
халевка, Триполье. Лазурцы, Бобрица, 
Журовка, Гуляй-Город и др.), кото
рые, вероятно, имели магическое очис
тительное назначение. Впрочем, краска 
могла использоваться и в косметичес
ких целях.

Среди памятников эпохи архаики 
известны кургапы VII, V II—VI вв. 
до н. э., не содержащие захоронений. 
Так, в насыпи к. 334 у Гуляй-Города 
найдены лишь четыре небольших гли
няных сосуда «обычного типа». Под 
насыпью к. 343 у с. Ковалиха (Таш- 
лык) обнаружены пять неглубоких ям, 
одна из которых круглая (диаметр 
2,25 м, глубина 0,6 м), а другие про
долговатой формы длиной от 1 до 2 м. 
В ямах встречались уголь, пепел, кус
ки обожжепной земли, обломки леп- 
пых сосудов, кости животных, в том 
числе кабана и собаки, челюсть медве
дя, а также камни, круглый гранит
ный отбойник, мелкое кремневое 
острие. Найдены также четыре пряс
лица, пять костяных шильев и черно- 
лощенный кубок с резным геометри
ческим орнаментом. В кургане 2 
у с. Жовтпеве под насыпью найдены 
пеболыпая глиняпая мисочка, перевер
нутая вверх дном, и обломки большо
го железного стержня. Вероятно, ука
занные курганы не являлись погре
бальными памятниками, а представ
ляли собой культовые сооружения, 
своеобразные святилища. Аналогичные 
памятники засвидетельствованы и в 
последующее время.

*  Необходимо различать остатки тризпы 
от вещей, попавших в насыпь при ограблении 
могилы.

Среднескнфское время

На территории Киево-Черкасского 
региона известно 97 погребений второй 
половины VI—V вв. до п. э.— 89 под
курганных и 8 грунтовых могил* 
(табл. 2). Одиночные кургапы, так же, 
как и в раішескпфское время,— боль
шая редкость (например, курган меж
ду селами Петраковка и Ромейково), 
Как правило, кургапы V в. до н. э. 
входили в состав могплышков, возник
ших еще в эпоху бронзы и продолжав
ших функционировать в скифское вре
мя. Значительно реже встречаются 
они в составе могпльпнков собственно 
скифского времени (например, могиль
ник VII—IV вв. до п. э. у с. Медвин, 
группа I, или могильник V—III вв. 
до н. э. у с. Пастырское).

Отдельные могильники второй поло
вины V I—V вв. до н. э. весьма редки. 
К ним можно отнести, пожалуй, лишь 
курганную группу у с. Журовка в 
уроч. Криворуково (бассейн Тясмина) 
и раскопанный недавно могильник у 
пгт Стеблев в Поросье, в котором 
основное количество могил датируется 
V в. до н. э.

Насыпи курганов в большинстве 
случаев не имеют первозданного вида 
(распаханы), а те немногие, которые 
не подверглись распашке, чаще всего 
полусферической формы.

Сохранившиеся размеры курганов: 
минимальная высота 0,5 м, максималь
ная — 7,1 м (курган в уроч. Дарьевка 
на Тясмине). Насыпей высотой до 1м 
немного, равпо как и высотой более 
3 м. Наиболее обычна высота 2—3 к. 
Кроме упомянутого кургана в уроч 
Дарьевка, отличаются размерами кур
ганы в уроч. Криворуково у с. Журов
ка также на Тясмине (курганы 400 —
4,2 м, 401 -  3,6 м, 402 — 5,5 м, 403 -
5,4 м). Среди поросских курганов вы
деляются высотой к. 3 у с. Бобрица 
(6 м) и курган 4 у с. Бересняги (5 м). 
Они являлись центральными кургана
ми могильников: вокруг группирова
лись более мелкие кургапы.

Диаметр насыпей, как правило,

* Груитовыс могилы в табл. 2 и 0 не учте- 
пы.
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ne более 40 м. Курганов с диамет
ром 40—60 м известно менее десяти. 
Лишь три насыпи имели диаметр бо
лее 60 м.

Следует отметить, что среди раско
панных курганов среднескифского вре
мени Приднепровской Правобережной 
Лесостепи не встречены насыпи такой 
высоты, как отдельные курганы эпохи 
архаики этого региона или памятники 
Левобережной Лесостепи (курганы По- 
сулья). Любопытно, что аналогичная 
ситуация для средпескифского времепи 
наблюдается и в степпой части Север
ного Причерноморья. Не исключено, 
что это явление общего характера.

В двух случаях (на южной окраине 
Правобережной Лесостепи) в пасыпях 
курганов зафиксированы каменные 
крепиды (курган рубежа V I—V вв. 
до н. э. между селами Петраковка и Ро- 
мейково, курган 1 V в. до н. э. у с. По- 
казовое), не характерные для курганов 
Лесостепи, по обычные для степных па
мятников. В семи случаях (к. І .у с. По- 
казовое в бассейне Южного Буга, к. 1, 
4, 6, 7, 13, 14 у Стеблева на Роси) в 
осповаппи насыпи были сооружены рвы 
с перемычками с восточной и западной 
сторон. Диаметр их различен, ширина 
также варьирует, глубина порой до
1,5 м. В кургане 1 у с. Показовое ров 
был забит кампем, в кургане 1 у Стеб
лева во рву найдепы обломки амфор 
(следы тризны).

Подавляющее большинство могил — 
основные. Достоверно известно лишь 
семь впускных могил (две — в Поро- 
сье, семь — на Тясмине). В осповпом 
они впущены в курганы эпохи бронзы.

В кургапах среднескифского време
пи, как правило, по одной могиле. Лпшь 
в отдельных случаях зафиксировано два 
захоронения (Стеблев, к. 7).

Погребения второй половины VI — 
V вв. до п. э. в зависимости от места 
их расположения можпо разделить на 
три группы: в насыпи кургана, па уров
не древнего горизонта, в груптовых 
ямах.

I. Погребения в насыпи крайне мало- 
числены (3 могилы, 3,3 % ). Это захо
ронения V в. до п. э., обнаруженные в 
Поросье (Яспозорье, к. 1, п. 1; Иванов
ка, к. 4, п. 1, Яблоновка, к. 213). Вы

полнены в обычных ямах различных 
размеров (рис. 6, 5).

II. На древнем горизонте (9 погре
бений, 10,1 %) известно несколько ти
пов захоронений. Это труноположение 
без каких-либо дополнительных кон
струкций (к. 80, 82 в уроч. Секирпое 
близ с. Константиновна, к. 236 у с. Ма
тусов, к. 382, п. 2 у с. Грушевка), 
сложные деревянные конструкции ти
па шатра ( ти п  5), подожженные с ри- 
туальпой целью (к. 3, 10 у с. Показо
вое в бассейне Южного Буга), трупо- 
сожжепие с помещением пепла в сосуд- 
урну (курган между селами Петраков
ка и Ромейково, курганы 1, 4 у с. Ябло
новка на Росп), трупосожжение на 
уровне древнего горизонта (Гуляй-Го
род, к. 236).

III. Погребения в грунтовых ямах 
отличаются многообразием (табл. 6). 
Известно 41 погребение, что составляет 
46 % общего числа могил средпескиф
ского времени. Среди могил, не имею
щих деревянной облицовки стен, как 
уже упоминалось, встречаются следую
щие типы: простая грунтовая яма (а) 
без следов перекрытия, б) с деревян
ным перекрытпем-накатом) (тип' 1), 
яма со столбами и накатом (тип 4), 
яма со столбами и сложным перекры
тием в виде шатра (тип 5).

По сравнению с раннескифским вре
менем, исчезают такие типы могил, как 
яма с дромосом (тип 2) и яма с дро- 
мосом, столбами и накатом (тип 3).

Наиболее распространенными погре
бальными сооружениями в рассматри
ваемое время являлись простые грунто
вые ямы. Их известно 30 (около 40 % 
общего количества известпых погребе- 
пий и 31 % погребений в грунтовых 
ямах).

Деревяппое перекрытие зафиксирова
но лишь в 14 могилах. Не исключено, 
что погребальные сооружения зачастую 
вообще не имели перекрытия. 16 могші 
этого типа обнаружепо на Тясмине, 
14 — в басейпе Роси. Их размеры варь
ируют. Кроме небольших вытянутых ям 
встречаются довольно большие могилы 
квадратной формы (5 X 5 X 2  м) с 
перекрытием в виде наката (Турин, 
к. 459) или с перекрытием в виде кре
стовидно уложенных бревен (Журовка,
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Т а б л и ц а  6. Встречаемость р а з л г т а  танов погребальных сооружений средиееавфо

Грунтовая яма

Группа
Тип

Простая Со столбам а на
катом

С татровядным пе
рекрытием

Всего

Поросе кая 14 4 3 21

Тясминская 16 4 — 20

Всего 30 8 3 41

к. 425). Иногда пол могилы устлан 
подстилкой из коры (три случая), ка
мыша (один), дерева (один). В одном 
случае могила (перекрытая сверху на
катом) перегорожена земляной пере
городкой, в другом — внутри могилы 
зафиксирована канавка глубиной до 
18 см.

Погребения иных типов встречаются 
крайне редко. Лишь в восьми случаях 
обнаружены ямы со столбами, поддер
живающими накат (четыре раза на 
Тясмине, четыре — в Поросье). Они 
имеют следующие размеры: длнпа
4,2—4,3 м, ширина 2,7—3,6, глубина 
до 2,7 м. В трех курганах Поросья рас
копаны могилы со столбами и слож
ным перекрытием в виде шатра (Стеб- 
лев. к. 2, 12, 13).

Погребальных сооружений в виде 
склепов в ямах известно по сравнению 
с грунтовыми могилами меньше (29 по
гребений, около 33 % ). Состав их более 
разнообразен, чем в раннескифское 
время. Среди могил наибольшее число 
(12) составляют склепы со столбами и 
дромосом (тип 3), засвидетельствован
ные для этого времени пока лишь в 
бассейне Тясиина (наиболее хорошо из
вестны в курганах в уроч. Криворуково 
у с. Журовка). Они отличаются боль
шими размерами (минимальные — 
3,З Х З Х І ,6 и; максимальные — 6,8 X 
X  6,6 X  2,2 м) (Грушевка, к. 392). 
Обычная площадь могил — 20—30 м2 
(рис. 6, 1, 2). Глубина порой достигает 
3 м. Перекрытия, как правило, в виде 
наката в несколько ярусов, реже — про
стой накат. В двух случаях зафпксиро-
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ван деревянный пол. Могилы этого ти
па составляют 13 % от общего количе
ства грунтовых могил и 37 % от могил 
с деревянными конструкциями (скле
пов).

Склепы иных типов известны в мень
шем количестве. В девяти курганм 
(шесть — на Тясмине, три — в Поро
сье) открыты склепы со столбами 
(тип 2). Минимальные размеры ям — 
4,1x2,6 x 0 ,9 м, максимальные — 5Х 
Х4ХЗ м. Таким образом, обычная пло
щадь могил этого типа составляет 10- 
20 м2. Перекрытие у них как простое, 
так и в виде наката в несколько яру
сов. В отдельных случаях в могилах 
встречаются ступени (бассейн Тясмн- 
на).

В четырех курганах (три — в бассей
не Тясмина, один — в Поросье) найде
ны простые склепы, т. е. ямы со стена
ми, облицованными деревом (тип 1). 
Их обычные размеры 4 x 3  м. Глубина 
значительно варьирует. В  Поросье 
(Стеблев, к. 3) и на Тясмипе (Журов
ка, к. 399) открыты склепы с перекры
тием шатровидной формы (тип 5).

Пока в единственном экземпляре на
йден такой тип погребального сооруже
ния, как склеп с дромосом (тип 4) (Бе- 
ресняги, к. 5, Поросье).

В одном случае на Тясмипе обнару
жено погребение в срубе (тип 6 ) ; (Ма
кеевка, к. 3, п. 1).

Ориентировка погребальных соору
жений известна лишь в 55 случаях, что 
составляет более 50 % от общего коли
чества могил (табл. 7 ). В их число вхо
дят 30 из 52 погребений Тясминскоі



времени

Склеп

Тил

П р о с т о ! склеп Со столб ам и Со столбам и  и 
дрокосом С дром осок

С ш атровидн ы м  
перекрытием С ргб

Всего

i 3 — 1 1 — 6

3 к 12 — 1 1 2 3

і 4
9 12 1 2 1 2 9

группы (около 57 %) и 25 пз 37 могил 
бассейна Росп (более 62 % погребе
ний). Ориентировка погребальных со
оружений была сравнительно пестрой, 
хотя в целом несколько преобладала по 
ли н и и  восток — запад.

Способ захоронения. Доминирующим 
обрядом погребения являлся обряд 
трупоположения. Следы кремации 
встречены в 20 погребениях ( і і  — на 
Тясмипе, 9 — в Поросье), что составля
ет более 20 % общего числа захороне
ний среднескифского времени. Обряд 
полной кремации достоверно зафикси
рован в пяти случаях. В одном (Мату
сов, к. 232 в уроч. Калантаевка) прах 
сожженного был ссыпан в могилу, а в 
другом — находился на древнем гори
зонте (Гуляй-Город, к. 326), в трех 
иных случаях — ссыпанный в урну, по
мещен на уровне древнего горизонта 
под насыпью. В кургане между селами 
Петраковка и Ромейково в качестве по
гребальной урны был использован леп
ной сосуд, в кургане 1 у с. Яблонов- 
ка — бронзовый античный сосуд, а в 
кургане 4 у того же пункта — распис
ная античная ваза.

В некоторых курганах (восемь — на 
Тясмине, семь — в Поросье) прослежи
валось ритуальное поджигание дере
вянной конструкции могилы путем со
оружения костра над ее перекрытием. 
В  результате высокой температуры, об
разующейся при горении дерева (как, 
правило, дуба) без доступа воздуха 
(костер забрасывали землей), насыпь 
над костром очень прокаливалась. Ч а
сто кострище проваливалось в могилу,

что приводило к полной (Грушевка, 
к. 383, Куцовка, к. і ,  Константиновна, 
уроч. Юрьева Гора, к. 522) или частич
ной (Ксаверово, к. і, Матусов, уроч. К а
лантаевка, к. 235, Яснозорье, к. 1, п. 1) 
кремации покойников.

В трех курганах Тясмипской группы 
(Константнновка, уроч. Секпрное, к. 80, 
Капптановка, к. 446, Грушевка, к. 393) 
кости умерших носили следы воздей
ствия рубящего оружия. Это явление 
чаще наблюдается в позднескнфское 
время.

Ориентировка умерших зафиксирова
на в 33 случаях (37 % ). Она довольно 
неустойчива, особенно в погребениях 
Тясмипской группы. В Поросье, похо
же, доминирующей была западная ори
ентировка, как и в раннескнфскпй пе
риод (табл. 7).

Поза умерших известна в 27 случаях, 
что составляет более 30 % всех погре
бений среднескифского периода. Пол
ностью преобладает вытянутое положе
ние на спине. Лишь в двух случаях на 
Тясмине зафиксировано скорченное по
ложение (Грушевка, к. 383, Макеевка, 
к. 3, п. 1) и в одном пз курганов По- 
росья (Бересняги, к. 4) скелет женщи
ны лежал вытянуто на правом боку. 
В  погребении 5 кургана 394 у с. Кова
ли один из погребенных положен вы
тянуто на спине с согнутыми в коленях 
ногами.

Половозрастной состав умерших. Пол 
погребенных в основном определен по 
инвентарю, реже по антропологическим 
данным. Преобладают одиночные захо
ронения, причем большее число состав-
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Т а б л и ц а  7. Соотношение ориентировок погребальных сооружений и погребенных
в среднескифское время

Группа

Оряентнровна погребальных соору
жений

Ориентировка погребенных
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Порос-
ская 15 3 5 2 i 25 11 2 2 — i — — 1 17

Тясмин-
ская И 8 2 9 — 30 1 — 3 3 i 4 3 1 1C

Всего 25 11 7 11 i 55 12 2 5 3 2 4 3 2 33

лягот мужские погребения (17). Жен
ских одиночных захоронений известно 
восемь, детских — четыре. В двух слу
чаях зафиксировано парное (мужское 
и женское) погребение. Захоронение 
женщины с ребенком выявлено в трех 
могилах. В двух случаях отмечено по
гребение двух мужчин (Стеблев, к. 14, 
Журовка, к. 400). Коллективные (веро
ятно, семейные) захоронения открыты 
в кургане 522 в уроч. Юрьева Гора 
вблизи с. Константиновна (3 женщины 
и ребенок) и кургане 398 в уроч. Крп- 
воруково около с. Журовка (мужчина, 
женщина, ребенок). В целом следует 
отметить, что приведенные данные в 
определенной степени относительны, 
поскольку касаются лишь половины за
хоронений, пол которых определен бо
лее или менее достоверно.

Напутственная пища открыта при
мерно в 40 % могил на Тясмине (21 по
гребение) и 43 % захоронений в Поро- 
сье (16 могил). Чаще всего это кости 
коня, овцы, коровы, изредка — диких 
животных, например гайца. Примеча
тельно, что в кургане 12 у Стеблева 
напутственная пища (конские кости) 
найдена в бронзовом котле, а в курга
не 6 у с. Медвин — в лепной миске. Не
редко вместе с пищей находился желез
ный нож. Этот обычай получает боль
шее распространение в последующий 
период.

Некоторых умерших сопровождали 
конские захоронения или принадлеж
ности конского снаряжения, символи
зирующие захоронение коня.

В Тясминской группе конские погре
бения обнаружены в шести могилах. 
В четырех из них найдено по одному 
конскому костяку (в камере, дромосе, 
нише), в одной могиле (Журовка, 
уроч. Криворуково, к. 400) — два ко
стяка в дромосе, погребение в кургане 
401 у с. Журовка сопровождалось тре
мя конскими костяками (два — в дро
мосе, один — в камере). В восьми слу
чаях зафиксированы конские захороне
ния в курганах Поросья. В могилах, 
как правило, находилось по одному 
конскому костяку. В семп из них костя
ки коней помещались в могилах вместе 
с умершим, в одном случае (Стеблев, 
к. 1) два копя захоронены в отдельной 
могиле. Лишь в кургане 11 у Стеблева 
умершие сопровождались тремя кон
скими костяками.

Конский убор отмечен в 29 могилах 
(более 32 % могил средпескпфского 
времени).

К ппым чертам погребального ритуа
ла, зафиксированным в могилах второй 
половины V I—V вв. до н. э., относятся 
посыпание дна могилы углем, золой, 
известью, положение в могилу серы 
(бассейн Тясмина), реальгара (бассейн 
Тясмина и Поросье). Привлекает вни
мание такая любопытная черта обряда, 
как втыкание стрел вокруг погребен
ного или посыпание ими его (Грушев- 
ка, к. 383).

Как уже отмечалось, в Киево-Чер
касском регионе в среднескифское вре
мя известны грунтовые погребения: 
в могильнике у с. Пирогов вблизи Кие-
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ва (пять могил, колец V I—V вп. 
до п. э.) и три погребения V в. до и. о. 
в могильнике V—III вв. до п. э. у 
с. Грпшинцы в Поросье (могилы 7, 12, 
16). Оба могильника расположены па 
высоких плато, доминирующих над 
окружающей местностью. Могильники 
бпрнтуальпы: содержат захоронения,
выполненные по обряду трупоположе- 
ния и трупосожжепия. Никакой законо
мерности в расположении могил не на
блюдается. Трупоположепия выполне
ны в простых грунтовых ямах прямо
угольной формы, мало чем отличающих
ся от могил под курганными насыпями. 
Следы перекрытия не фиксируются. 
Размеры варьируют: 2,6—3 x 1 —2,5 м. 
Глубина незначительна: 0,4—0,9 м. Ори
ентация могил в основном меридиональ
ная. Захоронения в Пироговском мо
гильнике расположены по липни север- 
юг, сохранившаяся могила в Грпшип- 
цах орпептпровапа на северо-восток — 
юго-запад. Могилы содержали по одно
му погребенному. Костяки лежали вы
тянуто па спипе головой на север (Пи
рогов), северо-запад (Гришпнцы). Два 
трупосожженпя копца V I—V вв. до п. э. 
открыты в Пироговском могильнике. 
Одно из них (могила 7) — в яме оваль
ной формы (0 ,9 x 0 ,4 x 0 ,3 5  м ), ориен
тированной по линии восток — запад. 
В центре ямы располагалась куча по- 
лусожженных костей. Второе трупо- 
сожжение (кальцинированные кос
ти) — в лепной миске (могила 86). Об
наружено на глубине 0,25 м. Среди по
гребенных — две женщины, два под
ростка, один ребенок.

Курганы без захоронений, вероятно, 
жертвенные места V в. до н. э. откры
ты у пгт Стеблев в Поросье и с. Станп- 
славчпк на Тясмине. Они имели неко
торое сходство. Насыпп пх состояли из 
множества прослоек земли, сырой и об
ожженной глины, золы. Особенно не
обычным строенпем отличалась насыпь 
кургана 1 у с. Стаипславчик. Она со
стояла пз множества прослоек, часть из 
которых из грунта, содержавшего мел
кие комочки обожженной глины, уголь
ки, золу. В пасыпп и па древнем гори
зонте обнаружены 13 ямок, большей 
частью очень мелких, возле которых 
иногда были остатки обгорелых веток

или небольших бревен. Недалеко от од
ной из таких ямок в насыпи обнаруже
на вкопанная в грунт фасосская амфо
ра V в. до н. э. Под пасыпью — две бо
лее крупные ямы продолговатой формы, 
одна из которых заполнена тонкими 
прослойками земли, золы, оргаппчес- 
кого тлена, изредка встречались уголь
ки. В насыпи попадались также об
ломки костей животных, лепных со
судов, небольших камней со сглажен
ной поверхностью. Рядом с кургапом 1 
находился курган 2, насыпь которого 
(почти полностью распахапная) имела 
такое же строение, а в небольших 
углублениях па дне были обломки ко
стей животных, в том числе лошади
ных черепов. Между полами двух на
сыпей обнаружены три небольшие ямы- 
кострища, земля вокруг которых прока
лена до красного цвета (Ковпаненко. 
Скорый, Бессонова, 1984).

Комплекс культового характера от
крыт в кургане 1 у с. Защита на севере 
Кировоградщпны. В насыпи заметно 
много следов истлевшего дерева. На
ходки: два бронзовых навершпя с изо
бражением фантастических существ, 
пять больших бронзовых блях, 21 брон
зовый колокольчик, бронзовый черпак 
и конские зубы [Бокпй, 1970).

Позднескпфское время

К  концу V — началу III в. до п. э. 
относятся 230 погребений (табл. 3 ). З а
хоронения этого периода открыты как 
в круппых могильниках, насчитываю
щих 300—400 курганов (Гуляй-Город, 
Малое Староселье, Секпрное, Журовка, 
Черпый Л ес), так и в могильниках, на
считывающих несколько десятков на
сыпей (Холодный Яр, Макеевка, Мату
сов, Пастырское, Осптняжка, Михай- 
ловка, Турпя, Бобрпца, Медвпп, Гри
шпнцы, Курнловка, Ковали и др.).

В составе небольших курганных 
групп (около десяти насыпей) погре
бения этого времени встречаются реже. 
Таковы кургапные группы у сел Б ур
ты, Великая Апдрусовка, Ризино, П аль
чик, Ярошовка, Капитановка па южной 
окраипе Лесостепи в бассейнах прито
ков Южного Буга. Небольшие курган
ные группы с погребениями этого пе
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риода есть также в Поросье (Иванов
ка, Тростянец, Тулинцы, Сахновка) 
и на Киевщине (Ладыжичи, Ходор- 
ксв).

Ни один из могильников, содержа
щих погребения конца V — начала 
III в. до н. э., не исследован полностью, 
поэтому сложно судить о том, какие 
могильники возникли в этот период, 
а какие — в предшествующие. Есть мо
гильники (Холодный Яр, Черный Лес, 
Малое Староселье, Матусов 2, Петров
ка, одна из групп у Журовки, Ходор- 
ков), в которых погребения предшест
вующих периодов не обнаружены *. 
Большинство же могильников и кур
ганных групп содержали, кроме погре
бений интересующего нас периода, так
же погребения эпохи скифской архаи
ки и эпохи бронзы.

Большинство захоронений IV—III вв. 
до н. э. были, очевидно, осповными в 
курганах, но так как основная их мас
са раскопана «колодцами», то судить 
о точном количестве впускных могил 
сложно. По неполным данным, впуск
ными были около 15 % захоронений, 
почти все они впущены в скифские кур
ганы. В курганах, как правило, по од- 
пой могиле, реже по две и очень редко 
три-четыре (Холодный Яр, курганы 20, 
22, 26). Впускными чаще бывают за- 
хоронепия в катакомбах — они совер
шались как в курганах эпохи бронзы, 
так и в скифских.

Мы располагаем данными о высотах 
G5 % раскопанных курганов конца V — 
начала III в. до н. э. Из них курганы 
высотой 1 и и ниже составляют при
мерно 27 %, до 2 м — 33,5 %, до 3 м — 
22,5% , выше 3 м — 17% . Среди по
следних половина пасыпей выше 5 м: 
Оситняжка, курган 13 (8 м), Рыжа- 
новка, курган 1 (4) (7,6 м), Теклино, 
курган 366 (7 м), Дарьевка (7,1 м), 
Журовка, курган 433 (6 м). Значитель
ный процент высоких пасыпей объяс
няется тем, что в дореволюционный 
период раскапывались в основном боль
шие курганы.

Конструкцию пасыпей выяснить пе 
всегда можно, ибо они редко исследова

*  Могильники исследованы ве полностью 
(см. каталог).
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лись полностью. В насыпях встреча
лись остатки тризны в виде костей жи
вотных, обломков посуды, угольков, 
Рвы прослежены в трех курганах бас
сейна Южного Буга (Показовое, груп
па I, к. 4, группа II, к. 2, Петровка, 
к. 4) и в двух курганах Поросскоі 
группы (Лисовичи, к. 2, Ивановка, 
к. 3). В упомянутых курганах у с. По
казовое были в одном случае два (к. 4), 
в другом — одно (к. 2) каменных коль
ца, камни из которых лежали во рву. 
В ровиках встречались такж е кости 
животных, обломки амфор, в одном 
случае (Лисовичи, к. 1) — зеркало. 
В ровике кургана 3 у с. Ивановка на- 
йдепы человеческие кости со следами 
порубок (жертвоприношение?). Коль
цевые глиняные выкиды отмечены в 
кургане 1 у с. Лисовичи, курганах 3 
и 5 у с. Ивановка, кургане 440 у с. Па
стырское (обожженная зем ля).

Тины погребальных сооружений (они 
известны в 155 случаях из 230) отли
чаются разнообразием. Преобладают 
захоронения в грунтовых ямах, выры
тых в материке, реже встречаются по
гребения на уровне древнего горизонта 
н в насыпи.

I. Погребения в насыпи составляют 
4 % общего количества могил (восемь). 
В одном случае прослежено деревянное 
перекрытие могилы, в другом — дере
вянный обожженный накат и частично 
сожженная деревянная конструкция 
(Ладыжичи, к. 1).

II. .Погребения на древнем горизонте 
составляют около 9 % (19 погребений), 
среди них три могилы в деревянных 
склепах, из которых один сожжен (Пе
тровское, к. 1), другой обожжен сверху 
(Михайловка, к. 12). Одно из этих со
оружений, возможно, имело перекрытие 
шатрового типа (тип 5 ) ; (Грушевка, 
к. 385).

III. Среди захоронений в грунтовых 
ямах (63 могилы) около одной трети 
составляют простые грунтовые могилы 
прямоугольной формы (тип 1) (табл.8). 
Из них пятая часть — ямы с деревян
ными перекрытиями (рис. 5, 2), осталь
ные — ямы без зафиксированного пе
рекрытия (среди последних могли быть 
могилы с плохо сохранившимися 
или разрушенными перекрытиями)



(рис. G, 8). Изредка встречаются круг
лые в плане могилы (Холодный Яр, 
к. 19, 20, 23, 20, Оситняжка, к. 472, По- 
казовое, группа II, к. 2 ). В кургане 20 
у Холодного Яра круглая яма окруже
на снаружи ямками от столбов (от пе
рекрытия?).

Представлены также следующие ти
пы грунтовых ям: с короткими дромо- 
сами (тип 2 ), с дромосом, столбами и 
накатом (тип 3 ), со столбами и нака
том (тип 4 ). Сложные перекрытия про
слежены в курганах 3 и 5 у с. Иванов
ка: па концы деревянного перекрытия 
ям уложен кольцом глиняный выкид, 
обложенный горизонтально плахами, 
которые затем были обожжены. В кур
гане 20 у с. Мироновка зафиксирована 
яма с шатровидным перекрытием 
(тип 5 ).

IV. Захоронения в деревянных скле
пах встречены в 27 курганах (14 % 
всех погребений, конструкция которых 
известна) (табл. 8 ). Классическим ти
пом склепа являются ямы, стенки кото
рых облицованы деревом, а перекрытие 
поддерживается несколькими столбами 
(тин 2) (Ж уровка, к. 428, 433, Мату
сов 2, к. 3). Всего известно 11 подобных 
склепов IV в. до н. о. Иногда такой 
склеп имел два отделения (Вобрица, 
к. 32, 39) или уступы с двух сторон 
(Бобрица, к. 04). Разновидностью та
кого типа сооружений является склеп 
с дромосом (тин 3) (Ж уровка, к. 414, 
Ризино, Бобрица, к. 03, возможно, Сах- 
новка, к. 1, 2). От склепов со столбами 
не всегда можно отличить склепы без 
столбов, стенки которых облицованы 
деревянными плахами или досками, 
концы которых укреплены в канавках 
(тип 1) *  (Макеевка, к. 1, п. 1, Лисо- 
вичи, к. 1 и еще шесть погребений) 
(рис. 0, 7 ). Один из подобных склепов 
без столбов имел дромос (тип 4) (Ка- 
питановка, к. 488). Деревянный .«сруб» 
упоминается в отчете о раскопках кур
гана 489 у с. Макеевка (тин 0 ).

V. Катакомбы степного тина состав
ляют около 10 % всех погребальных со
оружений (36 могил). Из них одна ка-

*  Ямки от столбов, возможно, прослеже
ны не во всех случаях.

такомба приходится на Поросскую 
группу, 35 — на Тясминскую, в том 
числе 9 — на южную границу Степи и 
Лесостепи (у сел Бурты, Петровка, По- 
казовос). Наиболее ранними (рубеж 
V—IV вв. до н. я.) можно считать, оче
видно, катакомбы в к. 02 у с. Тулинцы 
в Поросье и в к. 458 у с. Турин с ти
пично степным инвентарем.

Шесть катакомб можно предполо
жительно отнести к I тину, по класси
фикации Б. II. Гракова, [Граков. 
1971] — с подбоем, расположенным па
раллелью) входной яме (рис. 0 ,6 ) . Пять 
катакомб * *  относятся к тину II (вход
ная яма и камера на одной оси, без дро- 
моса и с дромосом) и 13 — к типу III 
(камера расположена перпендикуляр
но входной яме, без дромоса и с дромо
сом) (рис. О, 9). Тин 12 катакомб нс 
ясен.

В настоящее время, с резким увели
чением количества раскопанных ката
комб в Степи, становится очевидным, 
что такие отличительные черты, отме
ченные в свое время В. Г. Петренко 
(1907, с. 10—17), как деревянные за 

слоны перед входом и камеру, ступень
ки сразу с нескольких сторон входной 
ямы, иногда во всю ее ширину, следы 
костра во входной яме — ite являются 
местной лесостенной особенностью. Все 
зти признаки, особенно два первых, 
обычны для степных катакомб.

Вполне возможно, что погребения, 
выделенные В. Г. Петренко [1907, 
с. 10] в тип 10, как новая форма погре
бальной ямы, появившейся под влияни
ем катакомб на местные типы могил, 
на самом деле являлись обрушившими
ся, а потому и не понятыми Л. Л. Боб
ринским, катакомбы I типа. Налицо та
кие признаки катакомб, как ступеньки, 
отделенные от основной ямы перегород
кой (в кургане 487 у с. Капитаповка 
эта перегородка находилась в канавке 
между двумя глиняными выступами).

* *  Ещ е одна катакомба такого типа (но 
вош ла в каталог) открыта в 1986 г. у  с. Коб- 
риново Тальновского района Черкасской 
области [Ковпаненко, Бессонова, Ры чков, 
1986]. Над обширной входной ямой и вокруг 
нее зафиксированы остатки сложного дере
вянного перекрытия..
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і а о л и ц а  о. Погребальные сооружения -  г К атаком ба
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--------------------- ---------
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одной оси. 
с дромосом

К ам ер а  пер- 
1 It* 11 ДИК •ЧД. Ч>- 
на вх о ї- 'о й  

яме

К ам ера пер
п ен дикуляр
н а входной 
яме, с дро

мосом

Тип Нс 
ясен

Простые С дро-
мосоы

С дро но
сом, стол- 

бани и 
накатом

С о  стол
бами и 

накатом

I С ш атро
видным 

1 перекры
тием

Прос
той

Со
с т о л 
бами

с °  сто» 
° а * в  ,

— — — — — — — — — —
Киевская — — i — 1 — —

— — 13 — — — — — 1 1
Поросская 18 — — 3 — 21 5 5

1 1 14 e 4 1 5 8 11 35
Тясиивская 34 2 i 3 1 41 4 6

1 1 27 6 4 1 5 8 12 36
Всего 52 2' i 7 i 63 9 11 О

Рис. 6. Планы погребений.
£ ~  ®УРовка, к. 400; 2 — Журовка, к. 401; 2 — Гу
ляй-Город, к. 38; 4 — Малая Офярпа, к. 1 , п. 1 ; s  —

Яснозорье, к. 1. п. 1; в — Петровка, к. 2, п. 2- Г — 
Макеевка, к. 1 п. 1; *  — Медвнн I, к. 12, п. 1; 9 — Макеевка, к. 2. ’ •



Т а б л и ц а  9. Соотношение ориентировок погребальных сооружений н погребенных
в позднеекифскос время

Груш»

Ориентировка погребальных 
сооружений

Ориентировка погребенны х

со
1

со

3
1

я
2 ев

 —
юз Я

1
о В

се
го

со
СО
2 3 Ю

а
2 S О 2 В

се
го

1

Поросе кая 6 7 5 1 19 10 2 5 5 3 3 5 _ 33
Тяемвнекая 29 16 14 10 09 21 5 4 9 2 2 8 0 57
Всего 35 23 19 11 88 31 7 9 14 5 5 13 0 90

Показательна также глубина могил в 
кургане 458 у с. Турин (5,35 м) и в 
кургане 487 у с. Капитановка (4,73 м), 
что опять же более характерно для ка
такомб. Инвентарь этих погребений, 
особенно в неограбленной могиле кур
гана 487, типично степной. Катакомбой 
была, очевидно, и могила в кургане 1 
(4) у с. Рыжановка с инвентарем степ
ного типа.

Местным, прослеживаемым с эпохи 
архаики является обычай тщательно об
мазывать глиной свод, стены и пол ка
такомб (Капитановка, к. 483, 487, Ма
тусов, к. 228, п. 1, 233, п. 1), иногда от
мечается побелка стен и потолка (Жу- 
ровка, к. 426). В кургане 2 у с. Бурты 
свод катакомбы куполообразной формы, 
возле стен — следы от столбов (?). Тон
кие столбы отмечены в катакомбе кур
гана 483 у с. Капитановка, сверху вдоль 
степ в глипе вырублеп «правильный 
карниз». Сожженное перекрытие было 
над входной ямой катакомбы у Чигири- 
на (к. 3).

Использование гробовищ, пастилов 
и т. д. зафиксировано в десяти погре
бениях. Остатки «гробов» упоминаются 
в п. 2 к. 66 у с. Бобрица, в погребении 
девочкп в к. 447 у с. Пастырское (п. 2). 
В четырех случаях (Пальчик, Кури- 
ловка, к. 99. Сахновка, два погребения) 
скелеты были «обложены деревом». 
В кургане 486 у с. Макеевка зафикси
рован решетчатый настил из трех па
раллельных планок, в кургане 12 у 
с. Михайловка — берестовая подстил
ка и две палки. В погребении 2 курга
на 86 в уроч. Секирпое под остовом 
женщины и над ним отмечепы следы 
дерева. На «досках» находились остан

ки погребенного в курганах у с. Пока- 
зовое (группа I, к. 2, п. 2) и Рыжанов
ка (к. 1 (4 )).

Ориентировка погребальных соору
жений. Преобладает широтная ориенти
ровка (35 могил или 40 % общего чис
ла могил с известной ориентировкой). 
Двадцать три могилы ориентированы 
по линии юго-восток — северо-запад, 
19 — северо-восток — юго-запад. В ме
ридиональном направлении ориентиро
ваны 11 могил, в основном это погребе
ния Тясминской группы (табл. 9 ). Ори
ентировка погребальных сооружений в 
пределах отдельных могильников не
устойчива [Петренко, 1967, с. 18, 
табл. I].

Способ захоронения. Преобладающим 
было трупоположение. Сожжения от
мечены в основном в погребениях По- 
росской группы (табл. 10). Следы ог
ненного ритуала — полное или частич
ное сожжение перекрытия могилы — 
встречены в восьми погребениях раз
личного типа Тясминской группы (Се- 
кирное, к. 84, Чигирин, к. 3, Пастыр
ское, к. 440, 448, Макеевка, к. 1, п. 1, 
Мироновна, к. 20, Михайловка, к. 13, 
Райгород, к. 14) и в трех погребениях 
Поросской группы (Ковали, к. 393, 
Ивановка, к. 3,5). Полностью сожжен
ное погребальное сооружепие обнару
жено в кургапе 1 у с. Петровское и 
частично — в кургапе у с. Сахповка в 
Поросье. Угли во входных ямах ката
комб (Теклино, к. 367, Капитановка, 
к. 485) свидетельствуют, очевидно, об 
обычае разведения костров [Петренко, 
1967, с. 17]. В кургане 3 у Чигирипа 
костер был разведен на перекрытии 
входной ямы. Угли в погребениях и
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Т а б л и ц а  10. Трупоеожжспия позлиескифской эпохи

Сожжение умерших на стороне Сожжение умерших на подкур- 
гапной поверхности

Сожжение умершего И ІІОІ'І'О* 
fia л иного сооружении

Гришинцьі, ii. 10, 17, 2 (1960 г.), 18, 
Бобрица, к. 31 п. 2, к. 32, 03, 64, 
Ладмжичн, к. 1, в. 1

Ходорков, к. 58, (Ю, G1 Бобрица, к. 30, Петровское, 
к. 1, Текли но, к. 300, Сах- 
повка, к. 1, 2

костры в насыпях — довольно обычная 
находка.

Следует также отметить неоднократ
ные случаи порубок на костях скеле
тов. Л. А. Спи цып [1918, с. 100—107] 
в трех курганных группах у сел Ябло- 
повка, Константиновна и Староселі.е 
насчитывал 83 погребения с переруб
ленными костями. Часто бывают раз
рублены крупные кости скелета — че
реп, тазовые кости, кости плеч и пред
плечий. Порубки на костях отмечены 
в погребениях различных хронологиче
ских периодов. Это, возможно, одни нз 
местных погребальных обычаев, свя
занных с представлениями об «опас
ных» покойниках. Не исключено так
же, что это — следы преднамеренного 
разрушения погребений.

Ориентировка умерших известна в 
90 случаях, что составляет около 35 % 
всех захоронений конца V — пачала 
III в. до ii . э. (табл. 9 ). Преобладаю
щей является западная ориентировка 
(около 30 % от всех погребенных с из
вестной ориентировкой) и западная с 
отклонениями к северу и югу. Она осо
бенно характерна для погребений Тяс- 
минской группы. На втором месте по 
встречаемости — восточная ориенти
ровка.

Поза умерших известна в 80 случаях, 
что составляет около 36 % всех захоро
нений позднеекпфекого периода. Преоб
ладает (85 %) вытянутое положение 
умерших на спипе. Среди погребений 
Поросской группы известен один слу
чай захоропепия женщины па спине с 
подогнутыми кверху колепями (И ва
новка, к. -4, п. 2 ). В погребениях Тяс- 
минской группы встречаются скорчен
ные или полускорчепныс положения 
па боку (Гуляй-Город, к. 330, Богда- 
повка, к. 27, п. 1; 29, п. 1, Холодный 
Яр, к. 20, южная могила, там же — 
центральная могила, Пастырское, к. 4,

н. 1), причем в двух последних случаях 
погребенные в скорченном положении 
располагались в потах у основного по
койника, похороненного вытянуто на 
спине. В кургане 98 (п. 1) в уроч. Се- 
кирное пожилой мужчина был захоро
нен со скрещенными на груди руками, 
у женщины из кургана 103 той же 
группы согнута правая рука. Зафикси
рованы также следующие особенности 
положения умершего: на спипе, ноги 
слегка согнуты влево (Бурты, к. 3, и. 1) 
или вправо (Макеевка, к. 1, и. 2), ноги 
перекрещены (Бурты, к. 3, н. 2 ), кисти 
руки на тазовых костях (Гуляй- 
Город, к. 308, Богдановна, к. 29, п. 1).

Половозрастной состав умерших. 
Большинство погребений были одиноч
ными, причем мужские и женские за
хоронения встречаются примерно с оди
наковой частотой. Детских погребений 
мало — девять в Тясминской группе и 
пять в Поросской. Это можно объяс
нить не столько плохой сохранностью 
детских костей, сколько наличием для 
детей особого обряда захоропепия, на
пример наземного, широко практико
вавшегося у многих пародов именно по 
отношению к детям.

Отмечены совместные захоронения 
двух взрослых (13 случаев), а также 
взрослого п ребепка (Холодный Яр, 
к. 22, центральная могила, Петровское, 
к. 1) * .  В погребении 2 кургана 66 у 
с. Бобрица было шесть погребенных, 
из них одно захоронение было цент
ральным. Возможпо, это было захоро
нение жрпцы [Петренко, 1967, с. 14]. 
Из 12 парных ногребений взрослых че
тыре были совместными захоронениями 
мужчин и женщин (Ж уровка, к. 415, 
Оситняжка, к. 13, Петровка, к 2, п. 1,

*  Общео количество погребепных в курга
не у с. Петровское пе ясно. В кургапс 22 у 
Холодного Я ра детское погребепве, очевидно, 
совершено нозж е мужского.
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Холодный Яр, к. 20, центральная моги
л а). В двух случаях это были захороне
ния двух мужчин (Капитановка, к. 487, 
Медвин, к. 13).

Совместных погребений было, воз
можно, больше, судя по находкам в 
разграбленных могилах женского и 
мужского инвентаря. Такое погребение 
открыто, например, в кургане 19 у Хо
лодного Яра (центральная могила). 
Совместные захоронения мужчин и 
женщин отмечены, как правило, в боль
ших могилах с богатым инвентарем, 
исключения составляют погребения: 
Казаровка, к. 24, Медвин, к. 13, Пока- 
зовое, группа I, к. 2, п. 2.

Сопровождающие захоронения можно 
предполагать лишь в тех случаях, ко
гда это подтверждается взаиморасполо
жением умерших (один в ногах у дру
гого) и инвентарем (Капитановка, 
к. 487, Пастырское, к. 4, п. 1, Холод
ный Яр, к. 20, центральная могила). 
В двух последних случаях зависимое 
положение умерших, положенных в но
гах основного покойника, подчеркива
лось их скорченной или полускорченной 
позой. Один из погребенных (подчинен
ное лицо) обычно молод.

Напутственная мясная пища встре
чена в большей части погребений. Дан
ные современных раскопок свидетель
ствуют о том, что она клалась почти 
во все погребения. В Тясминской груп
пе кости животных встречены в 70 по
гребениях конца V — начала III в. 
до и. э.* Очень редко встречается на
путственная мясная пища в грунтовых 
могильниках. О видовом составе живот
ных больше сведений сохранилось для 
курганов бассейна Тясмина. Он отли
чается здесь большим разнообразием 
[Петренко, 1967, с. 12, табл. II]. В IV — 
III вв. до п. э. чаще всего встречаются 
кости коровы, затем барапа и лошади, 
реже — других домашних и диких жи
вотных и птиц. В могильниках рядово
го населения (в уроч. Секирное, у Ма

*  В таблицах Приложения 2 отмечепы 
лишь бесспорные случаи положения мясной 
пищи в могилы и пе учтены находки единич
ных костей животных в разрушенных погре
бениях. Если учесть и эти находки, то по
гребения с напутственной мясной пищей бу
дут составлять 70 % от общего массива.

лого Староселья) преобладающ»! 
жертвенным животным был баран, а і 
могильниках лиц более высокого ран
га — корова и лошадь (Ж уровка, Хо
лодный Яр, Пастырское). Что касает
ся захоронений в катакомбах, то здесі 
одинаково часто встречаются кости ба
рана, коровы и лошади, но кости бара
на все же встречаются несколько чаще. 
Наблюдается кочевнический обычай по
ложения жертвенного мяса в котлы 
(Капитановка, к. 483, 487, Журовка, 
к. 433, Андрусовка), часто вместе с мя
сом клали и железный нож. В курга
нах в уроч. Секирное, в Горчаковой 
Лесу у с. Медвин и в ряде иных погре
бений мясо вместе с ножом было по
ложено в глиняную миску.

Захоронения коней встречены в семи 
курганах (в пяти курганах Тясмпп- 
ской группы, в двух — Поросской).
В трех случаях (Капитановка, курган 
487, Лисовичи, к. 1, Матусов 2, к. 1) 
конь был похоронен в отдельной моги
ле, в трех захоронениях — в одной мо
гиле с человеком (Ризиио, Бурты, к. 3,
и. 2, Бобрица, к. 93). В двух последних 
курганах найдены лишь отдельные кос
ти лошадиного скелета (в Бобрице -  
конский череп), но обе могилы ограб
лены. Особый интерес представляет за
хоронение в кургане 13 у с. Оситняж- 
ка. Здесь кости коня и оленя находи
лись в отдельных склепах, примыкав
ших к основному, что свидетельствует, 
очевидно, о сакральных функциях по
гребенного.

Конский убор, символизирующий за
хоронение коня, обнаружен в 21 моги
ле, что составляет 9 % общего числа 
захоронений позднескифского времени.

Красная краска найдена в трех по
гребениях (Ивановка, к. 4, п. 2, Миро
новна, к. 20, Пастырское, к. 4, п. 2). 
В двух последних случаях краска об
наружена в одном комплексе с деревян
ной чашей, украшенной золотыми пла
стинками, а в Иваповке — вместе с ка
менной плитой. Возможно, красная 
краска связана с сакральными функ
циями погребенных.

Следует отметить серию курганов, 
не содержащих захоронений. Отдель
ные памятники такого рода известны 
в VII и V вв. до н. э. и являются, воз^
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можно, своеобразными жертвенными 
местами (см. об этом вы ш е). В  ряде 
случаев это могли быть кенотафы (па- 
пример, курган 326 у Гуляй-Города) 
или плохо сохранившиеся (разрушен
ные?) захоронения на древнем гори
зонте. Такова, вероятно, целая серия 
курганов у Гуляй-Города (к. 310, 318, 
321, 324, 325, 328, 329, 332, 339, 340), 
дата которых не ясна. В кургане 310 на 
уровне древнего горизонта обнаружены 
кости барана и прямой глиняный сосуд 
«обычного типа», очевидно, горшок. 
В насыпях курганов 321, 328, 329 так
же найдено по небольшому глиняному 
сосуду «обычной формы». В «очень 
большой» насыпи кургана 326 (рубеж 
V —IV вв. до н. э.) немного выше уров
ня древнего горизонта обнаружена ку
ча сожженных бронзовых украшений и 
более 200 частей рассыпавшихся сереб
ряных гвоздиков и очень мелких пла
стинок, вероятно, от наборного пояса. 
Найдены также железная «игла», «ку
сок выглаженного гранита», черепок от 
большого глипяного сосуда и три лоша
диных зуба. Три кургана (77, 93, 97) 
без признаков захоронений обнаруже
ны в уроч. Секирное, один «большой» — 
у с. Пастырское (к. 443).

Грунтовые бескурганные захороне
ния конца V — пачала III  в. до н. э. 
открыты в могильниках у с. Гришин-

цы, пачало которому положено в пача- 
ле V в. до н. э., и в уроч. Черный Лес 
(вблизи с. Богдановна) в верховьях 
Ингульца, где грунтовые могилы рас
полагались рядом с кургапами. В гри- 
шенсцком могильнике к интересующе
му нас времепи относятся 15 погребе
ний ( 2 - 5 ,  8, 10, 1 2 - 1 5 , 1 7 - 1 9 , 1 и 
2 —1956 г.), а в чернолесском — 4 (1 — 
3, без № ). В гришенецком могильнике 
захоронения совершены в мелких грун
товых ямах глубиной от 0,4 до 1,05 м, 
в чернолесском могильнике захороне
ния находились на глубине 0 ,6 —0,7 м, 
форма ям не прослеживалась.

В целом захоронения в грунтовых 
бескурганных могилах мало отличались 
от рядовых захоронений под небольши
ми насыпями — лишь большей беднос
тью инвентаря и меньшей глубиной ям. 
Что касается половозрастпого состава 
погребенных, то небольшое количество 
бескурганных захоронений не позволя
ет сделать окончательные выводы. Так, 
в гришенецком могильнике среди по
гребенных трое детей п шесть взрос
лых, возраст остальных неизвестеп, 
в чернолесском — один ребенок и трое 
взрослых. Вывод о том, что в бескур- 
гапных захоронениях несколько выше 
процент детских и женских захоронег 
пий может быть нрипят как предварит 
тельпый [Петренко, 1967, с. 14].

4 8—3359



Г л а в а  4 МАТЕРИАЛЬНАЯ 
КУЛЬТУРА

Раннескифское время

Поселения. Наиболее массовым ма
териалом на поселениях является леп
ная посуда. По назначению ее можно 
разделить на три группы: посуда ку
хонного назначения, столовая и для 
хранения пищевых продуктов. Первая 
группа наиболее многочисленна.

Посуда изготовлена из довольно плот
ной глины с примесью песка или квар
ца. Поверхность шероховатая, но встре
чается гладкая или чуть залощенная. 
Цвет серовато-коричневый, пятнистый 
от обжига. Полное представление о ее 
составе дают материалы Трахтемиров- 
ского городища. 1. Ведущей формой яв
ляются горшки среднего размера, ба
ночного профиля, с более или менее 
выделенной шейкой, слегка выпуклым 
туловом и широким дном. Сосуды этого 
типа бывают вытянутых пропорций 
или приземистые. Вариантом являются 
горшки бочонковидные со слабо округ
лыми стенками и слегка загнутым 
внутрь краем. Украшены налепным 
расчлененным валиком, расположен
ным под венчиком, в сочетании с нако- 
лами, реже — с проколами. Некоторые 
декорированы наколами или проколами 
и пальцевидными ямками по краю 
(рис. 7, 2, 3, 5, 6, 8). 2. Подобные по 
орнаменту вышеописанпным, но с ко
роткой выделенной шейкой, более вы
пуклым туловом и небольшим дном 
(рис. 7, 9). 3. Широкооткрытые горш
ки (диаметр до 30 см) с прямыми стен
ками, невыделенной шейкой, прямым 
или слабо отогнутым наружу венчиком. 
Судя по аналогии с целыми сосудами 
из курганов у с. Малая Офирна и Пе- 
репятиха, тулово их суживалось к не
большому дну. Украшены одним или

двумя валиками под венчиком и по ту- 
лову (рис. 7, 1). 4. Большие сосуды 
котлообразной формы (диаметр 30— 
40 см) с более или менее высокой шей
кой, которая в одних случаях, резко, 
в других — плавно переходит в тулово. 
Декорированы одним, реже двумя вали
ками, расположенными по краю венчи
ка, и на месте перехода шейки в туло
во. Поверхность их снаружи и впутри 
лощеная (рис. 7, 12, 13\ Жаботин, Трах- 
темиров). Горшки 4-го типа широкого 
распространения в Киево-Черкасском 
регионе не получили. Они хорошо из
вестны на поселениях VI в. до п. э. По- 
бужья и Среднего Днестра [Смирнова, 
1961, с. 92, 93; 1981, с. 53; Ганина, 
1965, с. 113, рис. 4). 5. Горшки с удли
ненной шейкой, более или менее вы
пуклым туловом и небольшим диои. 
По профилю они близки к тюльпано
видным предскифского периода. Укра
шены двумя валиками, расположенны
ми под венчиком и по тулову и нако
лами или проколами под краем (Жа
ботин, Трахтемиров). Отдельную кате
горию кухонной посуды составляют ди
сковидные крышки с заглаженной или 
подлощенной поверхностью, известные 
в Лесостепном Днепровском Правобе
режье с предскифского времени (посе
ление у с. Орловец и др.).

Столовая посуда от кухонпой отли
чается тщательной обработкой поверх
ности, которая в отдельных случаях за
лощена до блеска. На всех поселениях 
преобладают миски. Почти все они по
лусферической или конической формы, 
с более или менее загнутым внутрь 
краем. Некоторые имеют невысокий 
поддон или высокую полую ножку. Ми
ски нередко украшались по краю рель
ефным орнаментом (рис. 7, 14, 15, 17—
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Рис. 7. Керамика, найденная на поселениях V II—VI вв. до н. э.
1—3, 6— ю , 12, и ,  20— 2S, 27, 29, 30 — Трахтемнров; 4, 23 — Пастырское; 5, 26 —  Матро- шшское.
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20). Встречаются наколы, образующие 
по впешпему краю горошины, и ре
же — проколы. На дне миски из раско
па IX у с. Жаботин вдавлен крестооб
разный знак (рис. 7 ,16).

Небольшим числом представлены ми
ски с отогнутым наружу краем, деко
рированные резными линиями, канне
люрами, валиками (Жаботин, Трахте- 
миров; рис. 7, 21).

Черпаки составляют значительную 
группу находок на Трахтемировском и 
Жаботинском поселениях. Представле
ны они, как и другие виды посуды, ча
ще всего, фрагментами, по которым не 
всегда можно представить их форму.

На поселении у с. Жаботип (верхний 
горизонт) преобладают мелкие черпаки 
с возвышающейся над краем ручкой, 
украшенные резным орнаментом с ин
крустацией. Встречаются и неорпамеп- 
тированпые с короткой шейкой и глу
бокой -чашечкой.

На Трахтемировском городище чер
паки довольпо разнообразны по форме. 
Среди них есть мелкие и глубокие, с ко
роткой или удлиненной шейкой, с ок
руглым, полусферическим или упло
щенным ко дну туловом. Переход шей
ки в тулово бывает плавным, но чаще 
выделен ребром или имеет уступ. Боль
шинство черпаков без орпамента. Сре-. 
ди декорированных преобладает резной, 
встречаются каннелюры, косые насеч
ки. Нередко украшалась и ручка 
(рис. 7, 22, 24, 25, 29, 30).

На Матронинском и Пастырском го-: 
родищах встречены чёрпаки средпего 
размера с высокой шейкой и глубокие, 
кувшипообразпой формы (рис. 1,26,28).

Кубки, хорошо известпые по наход
кам в погребениях VII—VI вв. до н. э., 
на поселениях встречаются редко и 
обломки их крайне невыразительны. 
Представлены они отдельными пеорна- 
ментировапными сосудами с короткой 
шейкой из Трахтемирова и Жаботпна 
(раскоп IX) (рис. 7, 23)..

Корчаги — сосуды больших й сред- 
ппх размеров для хранения продуктов. 
Обломки их найдены на всех поселе
ниях VII—VI вв. до н. э. Среди них 
выделяются фрагменты, принадлежав
шие крупным (высота 80—90 см, тол
щина стенок 1 см) низкоплечим сосу

дам типа Вилланова, украшенным в 
верхней части тулова выступами. Вен
чик нередко был декорирован накола- 
ми, реже — проколами, а в единичных 
случаях — резным орнаментом с внут
ренней стороны (рис. 8, 1, 3, 5). Найде
ны также обломки стенок с резным 
орнаментом от корчаг среднего размера 
(рис. 8, 2; Трахтемиров).

Сосуды иных форм редки. Среди них 
отметим культовый зооморфный сосуд 
из Трахтемирова (рис. 8, 4) и глубо
кую миску со сливом (Жаботин, Трах
темиров) .

Привозная античная посуда найдена 
на поселении у с. Жаботин и на Па
стырском городище, в слоях конца 
VII—VI вв. до н. э. и, в значительно 
большом количестве,— на Трахтемиров
ском. На первом из названных она 
представлена обломком стенки родос- 
ско-ионийского сосуда с росписью чер
новато-коричневой краской по светлому 
покрытию последней четверти VII в. 
до н. э. [Копейкина, 1986, с. 29, 30], 
на Трахтемировском городище родос- 
ско-ионийским киликом третьей четвер
ти VII в. до н. э. -[Копейкина, 1968, 
с. 28],-обломком стенки родосского со
суда второй половины V II в. до н. э. 
[Онайко, 1966, с. 60], обломком стенки 
закрытого сосуда с остатками росписи 
типа Фикеллура (VI в. до я. э.), об
ломком стенйи закрытого клазоменско- 
го сосуда второй половины VI в. до н. э. 
[Онайко, 1966, с. 60], амфорами с по
лосами бурого лака лесбосскими VI в. 
до н. э. и хиосскими V I—V вв. до и. э.

Второе место по числу находок на 
поселениях после г керамики занимают 
орудия труда. К ним относятся большое 
количество глиняных пряслиц разной 
формы и размеров, украшенных иногда 
резным орнаментом или паколами (Жа- 
ботпп, Трахтемиров), глипяные блоки, 
катушки (рис. 8, 6, 7, 9, 12). Предме
ты из металла представлены ножами с 
дуговийноизогпутой иди прямой спин
кой и коротким черенком, на который 
насаживалась деревяппая рукоять. 
Значительное количество их найдено на 
Трахтемировском городище. На послед
нем и у с. Жаботип обнаружены желез- 
пые серпы (рис. 8,"36, 37).

: Редкими • находками являются два
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Рис. 8. Керамика, изделия из глины, кости, металла из поселений' VH-i-Vl ив.
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проушных топора с массивным обухом, 
железные и бронзовые долота (рис. 8,
32, 38) (Трахтемиров).

Костяные орудия лучше всего пред
ставлены в Трахтемирове. Их изготов
ляли из костей крупных животных и 
рогов оленя. Обнаружены три роговых 
молотка, разнообразные лощила и ту
пики для обработки кожи. Много на
йдено шильев, проколок с заостренным 
концом, булавок (рис. 8, 28—30). 
К числу редких находок относится ко
стяной орнаментированный гребень. 
Большую группу составляют заготовки 
для изготовления орудий труда со сле
дами распилов, ножевых подрезов. 
Из камня делали зернотерки, терочни- 
ки и каменные блюда.

Набор предметов вооружения из по
селений, по сравнению с могильниками, 
однообразен и небогат. Это бронзовые, 
железные и костяные наконечники 
стрел архаического типа (рис. 8, 19— 
26) и железная секира из Трахтеми- 
ровского городища (рис. 8, 27).

Предметы конской узды представле
ны лишь семью костяными псалиями 
из Жаботина и Трахтемирова (рис. 8,
33, 34), костяной ворваркой, обломком 
железных кольчастых удил (Трахтеми
ров) и деформированных бронзовых 
стремечковидных (Жаботин, раскоп IX) 
(рис. 8, 35).

Ассортимент украшений также не
богат: гвоздевидные булавки с плоской 
или конусовидной головкой из бронзы 
и железа (Трахтемиров, Жаботин), 
гвоздевидные бронзовые серьги и брас
леты, стеклянные и глиняные бусы 
(Трахтемиров) (рис. 8, 13, 16—18, 31).

В состав вещевого материала поселе
ний входят глиняные поделки, не встре
чающиеся в погребениях: зто фигурка 
животного, глиняные пуговицы с двумя 
отверстиями (Пастырское) и кружки 
из стенок сосудов (рис. 8, 10, 11, 14).

При раскопках получен большой 
остеологический материал. По количе
ству особей (Трахтемировское городи
ще) на первом месте свинья, затем ло
шадь, крупный и мелкий рогатый скот.

Могильники. Лепная посуда. Как и на 
поселениях, она составляет самую мно
гочисленную группу находок. В отли
чие от поселений в погребениях пред
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ставлена, главным образом, столовая к 
в меньшем количестве кухонная и по
суда хозяйственного назначения. В по
гребениях чаще всего встречается от 
одного до трех горшков, реже — пять, 
в отдельных случаях — семь (Глеваха, 
Новая Котельня), девять (М алая Офир- 
на, Синявка, к.* 100, Репяховатая Мо
гила, п.* 2).

Черпаки составляют самую много
численную группу — 133 из 106 курга
нов (10 на Киевщине, 31 — в Поросье, 
65 — на Тясмине). В  погребении обыч
но один — три черпака, иногда четыре 
(Репяховатая Могила), пять — (Малая 
(Эфирна). Они изготавливались из хоро
шо отмученной глины без заметных 
примесей. Поверхность заглажена, илн 
залощена до блеска. По форме их мож
но разделить на два отдела.

Отдел I. Профилированные черпаки. 
Для них характерна хорошо выделен
ная шейка, плавно или с уступом пере
ходящая в тулово. В зависимости от со
отношения высоты шейки и тулова вы
деляем пять основных типов: 1) с глу
бокой чашечкой S -видного профиля и 
возвышающейся над краем ручкой. 
Украшены поясом орнамента из групп 
прочерченных линий, образующих че
редующиеся треугольники (к. 155 на
р. Тенетнике) (рис. 9, 1). Подобные 
по форме черпаки, но с иной компози
цией и элементами декора, известны со 
второго этапа чернолесской культуры 
в Лесостепном Правобережье (курга
ны 158, 163, И З на р. Тенетинке).
2) С короткой выделенной шейкой, ото
гнутым венчиком и полусферической 
чашечкой с лункой на дне. Переход 
шейки в тулово плавный или выделен 
ребром (рис. 9, 2). Подобные черпакя 
появляются в предскифское время 
(Жаботин) и встречаются в  погребе
ниях и на поселениях V II—VI вв. 
до и. э. (Рыжановка, к. 5; Константи
новна, к. 15; Теклино, к. 370; Трахте
миров) . 3) От предыдущего отличаются 
более глубокой округлой чашечкой. Пе
реход шейки в тулово выделен уступои 
или ребром, петельчатая ручка невысо
кая (рис. 10, 3). Высота черпаков 4— 
8 см (Зеленки, к. 319, Бурты, к. 289,

*  Здесь в  далее курган н погребение.



Рис. 9. Черпаки и миски из погребений V II—V I вв. до н. э.
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Курпловка, к. 19). 4) С короткой, ско
шенной к венчику шейкой и прямым 
венчиком, составляющим почти поло
вину высоты сосуда. Переход шейки в 
тулово выделен уступом. Высота черпа
ков 5—8 см (Червона Могила ус. Фляр- 
ковка, Малая Офнрна). Некоторые 
украшены по тулову косыми насечками 
(рнс. 9, 6, 7). 5) Глубокие черпаки с 
высокой, суживающейся к венчику 
шейкой, низким туловом и плоским 
дном. Ручка невысоко возвышается над 
краем. Высота черпаков 13—14 см (Ре- 
пяховатая Могила, п. 2; Журовка, кур
ганы 407 и 447). Исключением явля
ется подобный по форме сосуд из по
гребения 2 Репяховатой Могилы, кото
рый скорее можно назвать кувшином 
[Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 
1980, с. 51, рис. 5]. Разновид
ностью описанного типа являются чер
паки с более широкой верхней частью, 
прямой пли чуть суженной к венчику 
шейкой (курганы 55 у с. Ковали, 2 у
с. Лазурцы, 35 у с. Бобрица и 82 у 
с. Бересняги (рис. 9, 4, 5, 8). Черпаки 
пятого типа встречаются до конца 
VI — начала V в. до и. э. (Псковщина).

Отдел II. Черпаки спрофилирован
ные, без четко выделенной шейки. Сре
ди них выделяем следующие основные 
типы: 1) с более или менее глубокой 
чашечкой, с прямым или слегка ото
гнутым венчиком, плавно переходящим 
в округлое тулово. Широкая петельча
тая ручка с отростком высоко возвыша
ется над краем. Диаметр венчика в 
1,5—2 раза превышает высоту. Среди 
них есть орнаментированные (Жаботин,
к. 524, Пищальники и др.) (рис. 9 ,14— 
16). 2) С мелкой открытой чашечкой 
(в виде плошки) и с высокой ручкой 
(Макеевка, к. 460, Журовка, к. 44, Мед- 
вин II, к. 2). Диаметр их в три раза 
превышает высоту. Украшены они ра
диальным орнаментом (рис. 9, 13).
3) Черпаки среднего размера (высота 
6—10 см, диаметр 14—17 см) с глубо
кой чашечкой, прямыми стенками и 
округлым дном, венчик слегка отогнут 
наружу (Медвин, III, к. 2; Яснозорье, 
к. 6) (рис. 9, 10). 4) Черпак с глубо
кой полусферической чашечкой, с пря
мым невыделенным венчиком и невы
сокой ручкой, на дне лунка (Малая

Офпрца) (рнс. 9, И ). 5) Глубокий чер. 
пак в виде кружки, дно округлое с луа. 
кой, ручка невысоко возвышается 
краем (рис. 9, 12).

Миски. Их напдепо 77 и 55 погребе.
. ниях (9 па Киевщине, 17 — в ІІороск 

и 29 — в бассейне Тясмнна). По глине, 
обработке поверхности и форме они ее 
отличаются от найденных на поселен«- 
ях. Выделяются два т и п а : 1) с более 
или мепее загнутым внутрь краем - 
конической илп полусферической фор
мы, с уплощенным пли выделенные 
дном (рис. 9, 19, 21). Иногда украшещ 
наколами, реже — проколами. На ы«- 
сках VII—VI вв. до н. э. встречает« 
рельефный орнамент. В курганах 406 
у Журовки и 6 у Яснозорья, п. 1 Репя
ховатой Могилы, курган 363, п. 1 j 
с. Пешки обнаружены миски па высо
кой полой ножке (рис. 9, 20), извест
ные в памятниках чернолесской куль
туры на Среднем Днестре (Смирнову 
1984, с. 54, рис. II, 2, 3). 2) Миски с 
отогнутым наружу краем. Представле
ны двумя разновидностями: а) с широ
ко отогнутым краем из кургана у 
с. Глеваха. Поверхность залощена да 
блеска. Украшена резным орнамент 
(рис. 10, 10). б) Вазообразной формы, 
на высокой ножке, с крестообразных 
знаком на дне. Слегка отогнутый нару
жу крап декорирован резпым орнамен
том (Журовка, к. 406) (рис. 10, 10). 
Миски второго типа пе характерны для 
памятников Киево-Черкасского регио
на, а заимствованы из культуры Баса- 
раби в Румынии [Ильинская, 1975, 
с. 139; Мелюкова, 1979, с. 18].

Кубки найдены в 56 погребениях 
(2 — на Киевщине, 18 — в Поросье, 
36— на Тясмипе). На поселениях, как 
указывалось выше, они встречаются 
редко.

Различаем кубки орнаментированные 
и без орнамента. Кубки 1 группы отля-

Рве. 10. Кубки, миска, корчаги, горшки п 
погребений VII—VI ив. по н. э.
j — Медвин, Горчвковый Лес. к. 3; 2 — Вобрищ, 
к. 35; і  — Макеевка, к. 454; 4 —. Турин, к. 490; S -  
Макеевка. к. 453; в — Яснозорье. н. в, п. і; г — Те* 
истинна, к. 183; в —Жаботин. к. 524; 9 —Бобрі* 
ца. и. 88; J0 — Глеваха; и — Журовка, к. 4«?; 
л  — Журовка, к. 448; И — Малая (Эфирна; И -  
Стеблев. к. 15; 16 — Бересняги, к. 42; J8 —М№ 
вин, Горчаковы!! Лес, го. II. к. Г, 17 — Макеет 
к. 492; іі  — Матусов, Репяховатая Могила, п, 3; 
19 -ч Бобрица, к. 37.
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чаются плательной обработкой поверх
ности. Для них характерна более или 
яснее выделенная S-видного профиля 
шейка, выпуклое тулово, переходящее 
в уплощенное дно. Все они но тулову 
украшены поясом резного орнамента 
из различных комбинаций чередую
щихся треугольников и параллельных 
линий. Орнамент по венчику, характер
ный для более раннего времени, встре
чается иногда (Ясиозорье, и, 6, Макеев
ка, к, 465 и др.) (рис. 10, 5—8).

Кубки II группы неорнаментирован- 
ныв отличаются более грубоватой обра
боткой поверхности, различаются фор
мой, Одни из них имеют более удли
ненную шейку, слабо отогнутый венчик 
и низко опущенный корпус. Другие, на
оборот, укороченную шейку, а переход 
шейки в корпус выделен уступом. Дно 
бывает уплощено (рис. 10, / —4). Если 
первые из указанных встречаются пре
имущественно в VII — начале VI в. 
до п. э,, то вторые — на протяжении 
VI в. до п. э.

Корчаги обнаружены в 28 погребе
ниях (4 па Киевщине, 6 — в Поросьо 
и 18—на Тясмиие), В могилах встре
чается по одной корчаге. Различают два 
основных типа.

Тип I объединяет корчаги с невысо
ким цилиндрическим или дуговидно
изогнутым горлом, выпуклым в плечах 
или в средней части туловом. Венчик 
более или менее отогнут наружу. Сосу
щи украшены проколами под венчиком 
(курганы 100 у с, Синява, 2 у с. Борее- 
ияги, Иищалышки, 8 — у с. Констап- 
тиновка, 240 в уроч. Дерепговец, 15 у 
с. Стеблов) (рис. 10, 14, 15). Встреча
ются корчаги и без орнамента (Шуров
ка, курганы 407, 447) (рис. 10, 11). 
В кургане 80 у с, Вересняги найдена 
небольшая корчага высотой 23,5 см, 
с высоким дуговидпоизогнутыи горлом, 
плавно переходящим в отогнутый нару
жу венчик. Низко поставленное тулоио 
резко сужается к небольшому дну. Она 
украшена поясом розного орнамента с 
инкрустацией, над верхней полосой — 
косые насечки. Такие же насечки укра
шают и венчик (рис. 10, fl).

Тип II. Крупные корчаги биконичо- 
ской формы с небольшим дном и высо
ким ионическим горлом, близкие по

форме к галынтатским сосудам щ  
Вилленова. Плечи их чаще всего укц 
шопы полукруглыми выступами («и 
гены 1Ш у с .Синявки,448, 432 ус. 
ровна). Корчага из І’левахи декор* *)* 
вана орнаментом из золотых блях , 
лент, из Малой Офирны — тремя щ* 
сами бороздок н верхней части горд, 
(рис. 10, /2, /.У), у с. Трипо.тье — іь 
ступами и полукружиями вокруг вщ

Кухонные горшки обнаружены і 
60 погребениях (1.4 - ■ на Киеышш 
22 н Поросьо,80 — на Тясмиие).!) кур 
ганах 454 у с. Макеевки, 411 у с. Ш; 
ровна было но три горшки, в І’еняхен 
той Могиле, о. 2 и к. 150 Тенетник« 
ского могильника, кургане у с. Глеи 
ха — по два горшка. Они представли, 
в основном сосуда ми баночного прЦі 
ля. Большинство из сохранившихся к 
большие — высотой от 10 до 20 а 
В Поросьо подобные горшки имеют Ь 
лее вытянутые пропорции (Бобр«» 
к. 37; Казяроика и др.). Сосуды укр 
шались паленным расчлененным ш  
ком под венчиком в сочетании с ша 
ламп, нанесенными с внутренней с» 
роны, реже — проколами или продол» 
пятыми ямками, сделанными палочки 
(рис. 10, 1(І—ІИ\ 11, 2). Горшки безе 
лика, декорированные наколамя, защ 
пами по венчику или ручкями-уиора* 
по тулову, встречаются редко (курив 
4 у с. Лазурцы, 400 у с. Мартынова 
370 у с. Коннлиха (Ташлык), 15 )
С. Стеблов).

Из других форм посуды VII—Vin 
до я. э. отметим дна горшка в виде ш 
роко открытой банки с узким дяохі 
сильно расширяющимся кверху ту» 
вом (Малая Офириа, ГІоропятиха), Иіу 
вый из указанных декорирован даун 
валиками: по венчику и ниже середке 
сосуда (рис. 11, 1). Второй — прока»

Рис, 11, Посуле, орудия труди, наколочки 
строя И »  iiorporfoimfi VII — VI И В ,  до и ,  э,

/# А. //, 44, 44. 40, 91 — Мялам Офирма; #, ff* 
Отаблі'М. и. ІЛ; 4, 9 Синмикя, и, 100; 7, # ~ б<* 
стмги. и. 4Я; 0 — Студии им, и. ЛК; /о. / в — Игла 
Горчакоинй іЬ*с, гр, Ш, и I; /г — Псрлплтии; Й
*4 — Иобрицв и, Яг>: /4 -* Модниц, Горчаиоаив Я* 
гр, I к. Я. /й Исиоаорі,«. к, о, погр, г, ff, и* 
Жаботим и 624; /Р-- Ромашки, и. 422; tb.ti.tl* 
Пиіцяльиики; tl, 87 — Инраониги. и, Я7; м - ff  
лай-Город и ЯН; М —. Лпяурцм, и. 2; 2 t.ti, If, à 
4/ — Матуооя, Рапихоаатии Могила, п. 2; II 
рилоииа, и» 6# я 2; 14 — Рыжаиоииа. к, & it41* 
М«дяин, риск. tOOt 8.
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ми и валиком в нижней части тулова. 
Горшки, близкие по форме к тюльпа- 
ПОШ1ЛПЫМ из курганов 15 у с. Констан
тиновна и с. Гатпое, украшены вали
ком по тулову и проколами.

Сосуды редких форм. В кургане 100 
у с. Сипявка найдены горшок с высо
ким горлом, выпуклым в верхней части 
туловом и двумя ручками с выступом 
на перегибе каждая, таким же, 
как у глубоких грушевидных черпаков 
(рис. 11, 4), и сосуд, состоящий из 
двух невысоких черпаков, соединенных 
между собой одной ручкой с выступом 
на перегибе (рис. 11, 6). В курганах 
у сел Береспяги и Лазурцы (к. 1) об
наружены небольшие горшки бикопи- 
ческой формы. В погребении Малая 
Офирна найден горшок с ручкой, соеди
няющей шейку с туловом (рис. 11, 5). 
Такие сосуды хорошо известны на по
селениях Среднего Поднестровья в ран- 
пескифское время (Залесье).

Импортная посуда. В кургапах вто
рой половины VII в. до п. э. 15 у 
с. Константиновна и Репяховатой Мо
гиле (п. 2; рис. 11, 3) найдены бронзо
вые сосуды, принадлежащие к группе 
кавказских бронз (Ильинская, 1975, 
с. 114; Ольговский, 1987, с. 78—83].

В 11 курганах VII—VI вв. до п. э. 
найдена античная посуда. В кургане у 
с. Болтышка найдено горло глиняного 
кувшина третей четверти VII в. до п. э. 
родосско-ионийского центра [Копейки
на, 198G, с. 28] ; бронзовый кратер с 
ручками (одна утрачена), украшенны
ми скульптурным изображением фигур 
Медузы первой половины VI в., проис
ходит из кургана у с. Мартоноша 
(Опайко, 1966, с. 63, 212]. В ряде по
гребений пайдепы обломки ионийской 
посуды VI в. до п. э.: фрагмент леки- 
фа, кувшипа из кургана 2 в уроч. Ду
бовом у ст. Цветково *, кйлик из кур
гана 2 у с. Райгород, расписная таре
лочка из к. 447 у с. Журовка (Оыай- 
ко, 1966, с. 60, 129, 134] и расписные 
кувшины из п. 2 Репяховатой Могилы 
и к. 8 у ст. Защита. Первый из указан
ных датируется копцом V II—первой 
половиной VI в. до н. э. [Полін, 1987, 
с. 27]. . Л ,

•  Определение Н. А. Опайко.

Амфоры встречаются крайне редко. 
Имеются упоминания о находках яі 
обломков (Жаботин, к. 1, Текли по, 
к. 365, Гуляй-Город, к. 319, Дарьевка, 
Защита, к. 9). Своеобразная амфора на 
кольцевидном поддоне найдена и н. 2 
Репяховатой Могилы. Но датировке 
В. В. Рубана, она принадлежит к клас
су милетских конца VII в. до н. э. [По
лін, 1987, с. 27].

Орудия труда. В погребениях, в от
личие от поселений, ассорти,мепт их до
вольно однообразен.

Ножи (43 экз.) обнаружены в 33 за
хоронениях VII —VI вв. до н. а. (8 ла 
Киевщине, 10 — Поросье и 15 — бас
сейне Тясмина). В могилах обычно 
встречается по одному ножу, в семя 
было по два, а в одном случае — три. 
Ножи железные, часто — со следамя 
деревянной, или костяной ручки (к. 461 
у с. Турия). Сохранились они далеко 
не все. По форме клинка выделяются 
ножи двух основпых типов: 1 — с луго
видноизогнутой спипкой, плавно «пере
ходящей в певыделепный черенок;
2 — с прямой или слабоизогнутой спин
кой, черенок которых отделеп от клин
ка уступами (рис. 11, 13—15). Оба ти
па ножей получили широкое распро
странение в Скифии [Шрамко, 1965, 
с. 137-141].

Глиняные пряслица. Найдепы в 19 
погребениях (девять в Поросье, де
сять — в бассейне Тясмипа). В могилах 
по одному пряслицу, встречается по 
два и три. Поверхность их хорошо за
глажена или подлощена, серовато-ко
ричневого цвета. Формы такие же, как 
и на поселениях: округлые, бикониче- 
ские, усечеппо-конические и др. В по
гребениях VII в. до п. э. встречаются 
орнамептироваиные (рис. 11, 7—10). 
В одпом случае найдено железное со 
следами дерева в отверстии (Макеевка, 
к. 453).

Другие орудия труда в могилах 
встречаются реже: каменные оселки 
(курганы 40 у с. Бобрица, 42, 43 у 
с. Береснягп, Перепятиха и др.), же
лезные и бронзовые иглы и . шилья 
(кургапы 524 у с. Жаботин, 407, 432, 
447 у с. Журовка, 8 — у с. Копстанти- 
повка), костяные шилья (курганы 289 
у с. Бурты, 344 па р. Ташлык, 346 у
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с. Теклиио, и. 2 Репяховатой Могилы), 
кремневые вкладыши серпов (рис 11, 
16) (Мсдвии, Горчаковым Лес 1, к. 23, 
Горчаковы)! Лес, II, к. 3, Ташлык, 344), 
железное тесло (рис. 11, 11) (Малая 
Офириа), железный молот (Переняти- 
ха), бронзовый молоток (Стеблев, кур- 
ган 16), железные рабочие топоры 
(рис. 11, 11) (Триполье, к. 2, Персия- 
тиха, Дарьевка), бронзовый и желез
ный крюки (Триполье, к. 2, Бобрина, 
к. 40). В кургане 407 у с. Журовка 
найдено бронзовое «ситечко».

Вооружение. Находки оружия зафик
сированы в 80 архаических могилах 
Киево-Черкасского региона (12 — па 
Киевщипе, 20 — в Поросье и 48 в бас
сейне Тясмина).

Наконечники стрел обнаружены в 
61 кургане (7 — па Киевщине, 10 — 
в Поросье и 35 па Тясмине). Количе
ство стрел, сохранившихся в могилах, 
разное: от 1—2 до 160. Наибольшее ко
личество найдено в курганах 100 у 
с. Синявка (160), Репяховатой Могиле, 
погребении 2 (155 и 124 в каждом кол
чане), кургане 38 у Гуляй-Города 
(150), кургане 406 у с. Журовка (152), 
Малая Офирна (НО).

В погребепиях вместе со стрелами 
иногда встречаются остатки колчанов, 
от которых в восьми случаях сохрани
лись следы дерева или кожи (Синявка, 
к. 100, Бобрица, к. 35, Гуляй-Город, 
к. 38, Репяховатая Могила и др.). О на
личии в захоронениях колчанов свиде
тельствуют также находки костяных 
грибовидных «гвоздиков» (рис. 11, 38,
39), костяных, а в отдельных слу
чаях — бронзовых палочек-застежек 
(рис. И , 40, 41) (12 курганов: два в 
Поросье, десять — на Тясмине).

Наконечники стрел изготовляли из 
бронзы, реже — из железа и кости. Раз
деляем их па три группы: двухлопаст
ные, трохлонастные и трехграниые.

I. Двухлопастные наконечники. 
В кургане 524 у с. Жаботип они со
ставили целый набор. В Репяховатой 
Могиле, погребение 1 из 83 бронзовых 
иаконечпиков 40 двухлопастпых, в Ма
лой Офирне — 17 из 110, по 10 и 11 
было в колчанах погребепия 2 Репяхо
ватой Могилы. ‘ ' ' “ ■*

Выделяем следующие основные типы:

I. Массивные (/(липой до 5 см) с 
асимметрично-ромбической головкой и 
длинной втулкой с шипом или без не
го (рис. 11, 17, 18). Наиболее полно 
они представлены в упомянутом нами 
выше к. 524 у с. Жаботип (29 из 31),
24 из 152 их было в к. 406 у с. Журов
ка, 2 в кургапо 474 между селами Осит- 
няжка и Пастырское [Галанина, 1977|, 
табл. 15, 21, 23, один в кургане 77 у 
с. Куриловка. На изучаемой террито
рии они известны с нредскифского пе
риода, но в раннескифское время широ
кого распространения не получают.

2 — с овальной или лавролистпой го
ловкой и келермесского типа. Различа
ются между собой размерами головки, 
длиной втулки, наличием или отсут
ствием шипа (рис. 11, 19—24) (к. 421 
у с. Ромашки, Пешки, Пищальники, 
Мелвин 1901 г.; Бересиягн, курганы 42, 
82; Бобрица, курган 35; Гуляй-Город, 
курганы 38; Репяховатая Могила, по
гребения 1, 2; Малая Офирна).

3 — с овальной головкой, короткой 
втулкой и шипо.м, образованным про
должением одной из лопастей (рис. И ,
25) , (Гуляй-Город, курган 38). Этот 
тип наконечников не получил широко
го распространения в Среднем Подне- 
провьо в раннеекпфекое время. Анало
гичные наконечники найдены в Стар
шой Могиле в Посулье [Мелюкова, 
1964, табл. 6 ].

4 — с массивной сводчатой головкой 
и внутренней скрытой втулкой (рис. 11,
26) (Стеблев, кургап 15).

II. Трехлопастные (многочисленны). 
В Репяховатой Могиле, погребение 2, 
в первом колчане из 155 наконечников 
их было 116, во втором из 124—91; 
в кургане 2 у с. Лазурцы из 52—35.

Известны с предскифского периода 
(Носачево, Ольшана). В погребепиях 
рапнескифского времени они представ
лены следующими основными типами;

1 — с овальной или лавролистпой 
головкой, выступающей втулкой, с ши
пом или без него (рис. 11, 27, 28) (кур
ганы 42, 82 у с. Бересняги, погр. 1, 
2 Репяховатой Могилы; курганы 38 у 
с. Гуляй-Город, 77 — у  с. Куриловка, 
2 у с. Лазурцы).

2 — со сравнительно короткой ост
ролистной головкой и длинной втулкой,
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с шипом или без пего (рис. 11, 36, 37) 
(Медвин, 1906).

3 — с лавролистной головкой и внут
ренней втулкой (рис. 11, 29) (Репяхо- 
ватая Могила, п. 2).

4 — с остролистной головкой и более 
или менее длинной втулкой, с шипом 
или без пего (рис. 11, 30, 31) (Малая 
Офирна, Репяховатая Могила, п. 2; 
Журовка, кургап 406; Рыжановка, кур
ган 5; Глеваха).

5 — со сводчатой головкой и более 
или менее выступающей втулкой. Кон
цы лопастей обрезаны под прямым или 
острым углом (рис. 11, 32—34) (Пи- 
щалышки, Куриловка, к. 68, п. 2; Ла- 
зурцы, к. 2; Рыжановка, к. 5).

III. Трехгранные представлены в мо
гилах меньшим числом, чем трехлопа
стные по 1—3 экз., в погребении 1 Ре- 
пяховатой Могилы — 12, а в двух кол
чанах погребения 2—43. Выделяем сре
ди них четыре основных типа:

1 — с головкой треугольной формы 
и выступающей втулкой, прямыми 
или приострепными концами граней 
(рис. 12, 19—22) (курганы 2 у с. Ла- 
зурцы, 362 — у с. Пешки, 100 у с. Си- 
нявка, 406 — у с. Журовка, 12 — у 
с. Оситпяжка, 346 — у с. Теклипо, Ре
пяховатая Могила, п. 1, 2, Малая Офир- 
па, Медвин, раскопки 1901 г., Перепя- 
тиха, к. 5 у с. Рыжановка).

2 — с головкой листовидной формы и 
выступающей втулкой, с шипом или 
без него. Грапп бывают гладкие или 
с углублениями у головки втулки 
(рис. 12, 23—25) (курганы 82 у с. Бе- 
ресняги, 2 у с. Лазурцы, 100 — у с. Си- 
нявка, 432 — у с. Журовка, Пищальни- 
ки, Медвин, 1901; Репяховатая Моги
ла, п. 1, Малая Офирна).

3 — с дуговидными, заканчивающи
мися шипами, гранями и внутренней

Рис. 12. Оружие в погребевиях V II—VI вв. 
до и. э.
1  — Райгород, к. 2: 2  — Куриловка, к. 77; 3 — Ва
сильевна, уроч. Дарьевка; 4, 7, 12, 19 — Матусов, 
Репяховатая Могила, п. 2; 5, 17 — Синлвка. к. 100; 
б — Яснозорье, к . 6, п. 1; 8 — Жаботин, к. 524; 9 — 
Емчнха. к. 375. п. 2; 10 , 15 — Журовка. к. 40è; 1 1 , 
13 — Макеевка, к 453; 14 — Макеевка, к. 454; 16  — 
Медвип, Горчаковый Лес, гр. II, к. 3; 18 , 29 — Ку
риловка. к. 68. п. 2; 20 —  Бересияги, к. 82; 2 1  — Гу
ляй-Город, к. 38; 22 — Пешки, к. 362, п. 1; 23 — 
Шщальники; 24 — Медвин. р-ки 1901 г.; 25 — Ма
лая Офирна; 26 . 27 — Балыко-Щучияка, к. 2; 28 , 
30 — Медвин, Горчаковый Лес, гр. I, к. 3.

втулкой (рис. 12, 26) (Балыко-Шучпп- 
ка, к. 2).

4 — такой же, по с выступающей 
втулкой (рис. 12, 27) (Балыко-Шучип- 
ка, к. 2). Накопечники 3- и 4-го типов 
известпы в наборах Приуралья VI, 
VI — V вв. до н. э. [Черненко, 1964, 
с. 38].

Железные наконечники найдены в 
пяти курганах (2 — в Поросье, 3 — на 
Тясмине). В кургане 406 у с. Журовка 
их было 70, в кургане 432 у этого же 
села — 67. Все они двухлопастные, мас
сивные, с выделенной втулкой. Повто
ряют форму бропзовых (рис. 12, 28).
В Лесостепном Правобережье желез
ные паконечпики известны с предскиф- 
ского времени.

Костяные наконечники найдены в 
пяти кургапах (два — в Поросье, три — 
на Тясмине). Представлепы двумя ти
пами: пулевидные и пирамидальные, 
четырехгранные в сечении (Журовка, 
курган 474, Медвин, I, курган 3, Л а
зурцы, курган 2) (рис. 12, 29, 30).

Наконечники копий. Найдены в 32 
кургапах (7 — на Киевщине, 9 — в По
росье и 16 — на Тясмине). По два нако
нечника было в погребении 2 Репяхо- 
ватой Могилы, кургапах 406 у с. Ж у
ровка, 1 у с. Балыко-Шучинка, Пере- 
пятихе, три — в к. 2 у с. Балыко-Шу- 
чинка. В двух случаях (курганы 406 у 
с. Журовка и 453 у с. Макеевка) обна
ружены остатки футляров на деревян
ной основе с железной или бронзовой 
оковкой (рис. 12, 10, 11).

Сохранилось десять наконечников 
следующих типов:

1 — с дуговидновыпуклым пером, 
широкой и высокой нервюрой, перехо
дящей во втулку (рис. 12, 13) (к. 454 
у с. М акеевка).

2 — с пером лавролистной формы и 
высокой нервюрой, переходящей во 
втулку (курганы 406 у с. Ж уровка, Ма
лая Офирна). На конце втулок — рель
ефные валики (рис. 12, 15).

3 — перо со слабодуговидными гра
нями, узкой нервюрой и сравнительно 
длинной втулкой, на конце которой 
рельефные валики (рис. 12, 12) (Р еп я
ховатая Могила, п. 1, 2 ) .

4 — объединяет наконечники копий 
с пером ромбическим в сечении (4 эк з .) .
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Представлен четырьмя вариантами:
1) — перо со слабодуговндными гра

нями и конической втулкой, на конце 
которой рифлепие (рис. 12, 14) (Маке
евка, к. 453).

2) — невысокое, расширяющееся в 
нижней части перо и высокая втулка, 
значительно превышающая длину пера 
(рис. 12, 16) (Медвин II, к. 3).

3) — с остролистной формы пером, 
наибольшее расширение которого при
ходится на последнюю треть (рис. 12, 
17) (Сннявка, к. 100).

Копья второго и третьего варнаи- 
тов — кавказского происхождения.

4) — узкое, расширяющееся ко втул
ке перо, грани которого под углом пе
реходят во втулку (рис. 12, 18) (Кури- 
ловка, курган 08, погребение 2).

Мечи и кинжалы найдены в 20 кур
ганах (4 на Киевщине, 5 — в Поросье, 
11 — в бассейне Тясмипа). В трех по
гребениях было по два меча или кин
ж ала (курганы «Близнюки», Перспя- 
тиха, к. 461 у с. Турия).

Судя по остаткам дерева на клип- 
ках, ножпы были деревянными. В кур
гане 346 у с. Орловец (Теклпно) они, 
по описанию А. А. Бобринского, были 
крестообразно обвиты золотой ленточ
кой, следы которой остались на поверх
ности ножен (Смела II, с. 20). В четы
рех погребениях обнаружены наконеч
ники пожен пз костп, украшенные в 
скифском зверином стиле (Дарьевка), 
или отлитые из бронзы (Куриловка, 
к. 77, Журовка, к. 406, Репяховатая 
Могила, погребение 2, Рыжаповка, кур
ган 5).

Из упомянутых в отчетах 20 экземп
ляров сохранились 10. Девять пз них 
имеют брусковпдное навершпс (один пе 
сохранился), «бабочковпдное» перекре
стие. Рукоять высокая, с выступающим 
по краю бортиком. На рукоятп мечей пз 
курганов б у с .  Яснозорье и Медвина 
(раскопки 1906 г.) — две вертикальные 
бороздки. Под навершпем муфты ме
ча из Яснозорья — небольшая петля. 
Клинки кинжалов имеют треугольную 
форму или параллельные, лезвия, су
жающиеся в последней трети клинка 
(рис. 12, 2 —4, 6) (кургапы 77 и 68 
(н. 2) у с. Куриловка, Медвип (раскоп
ки 1906 г .), Репяховатая Могила, п. 2,
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Журовка, к. 406, Яснозорье, к. 6, п. 1, 
Рыжаповка, к. 5, Д арьевка). Датиру
ются они VII и V II — началом VI в. 
до н. э.

Особо следует выделить меч из кур
гана 2 у с. Райгород. Железный клинок 
его выкован вместе с рукоятью, а пере
крестие, оправа рукояти и навершие — 
бронзовые (рис. 12, 1). Время меча 
определяется по находке в комплексе 
черполакового килпка не раньше се
редины VI в. до н. э. [Мелюкова, 1964, 
с- 47].

Меч из кургана 100 у с. Синявка 
принадлежит к редкому типу. Рукоять 
его не сохранилась. Согласно дневнико
вого описания, она была деревянной. 
Длинный железный клинок имеет 
перекрестие прямоугольной формы 
(рис. 12, 5). Меч кавказского проис
хождения [Ковпаненко, 1981, с. 107- 
108).

Боевые топоры обнаружены в семи 
курганах (пять — на Кпевщипе, два- 
на Тясмине). В каждой могиле было по 
одному топору. Различаем следующие 
типы:

1. Топоры с прямой пли изогнутой 
спинкой, .широким лезвием и узкой 
шейкой (рис. 12, 7; 13, 20) (Журовка, 
к. 448, Репяховатая Могила, п. 2, Ба- 
лыко-Щучинка, к. 1 ).

2. Двухлезвийный железный топор с 
прямой спинкой и округлым проухок, 
сдвинутым к тыльной части (рис. 13,
15) (Малая Офирна).

3. Два клиновидных топора с широ
ким лезвием. Обушковая часть корро
зирована (рис. 13, 16) (Трилолье, к  1).

Защитное вооружение. Найдено в де
вяти погребениях (четыре — в бассей
не Тясмина, четыре — в Поросье і 
один — на Киевщине). Представлено 
панцирями и боевыми поясами.. ,

Остатки пластинчатых панцирей за
фиксированы в шести погребениях. На-

Ряс. 13. Предметы конской узды и вооружено 
нз погребений VII—VI вв. до н. э.
1, 4, го  — Матусов, Репяховатая Могила, п. t 
I—» — Жзботин, к. 524; 6 — Жаботвв, к. 2: Г- 
Ясвоэорье. к. 6. в. 1 ; 8 — Медвин. Горчаковы!) Л» 
гр. И, к. 2; 10 — Бобрица. к. 40; 11  — Пищали» 
ни; 12 — Тенетника, к. 184; 13 — Журовка, к. w 
14 — Журовка, к. 448; 13 — Малая Офнрва: К' 
Трилолье. к. .2; 17 — Глевахр; 18 — ст. цвети* 
уроч. Дубовое, к. 2: 19 — Ходоров, к. 423; 4—8, »  
18 — бронза; 1—8, ю —13, 14— ю ,  19, го  — желе*-,





пболее древппмп являются остатки 
бронзовых пластинок панциря и боево
го пояса из кургапа 524 у с. Жаботин. 
В остальных могилах найдены остатки 
железных панцирных пластинок. В двух 
случаях (курганы 2 у Райгорода ц 
432 — у с. Журовка) наряду с желез
ными пластинками были и бронзовые. 
Представление о форме панцирей дают 
рисунки планов погребений в кур
ганах 38 у с. Гуляй-Город и 2 — у 
с. Балыко-Щучинка. В первом из ука
занных он имел вид рубашки с длин
ными рукавами и невысоким воротом; 
во втором — панцирь был коротким, 
с едва намеченными рукавами. Длину 
его дополнял широкий боевой пояс, на
бранный из узких и длинных дуговид
ноизогнутых пластпп, нашитых на ко
жаную основу (Черненко, 1968, с. 39— 
41). Упоминание о иаходках боевых 
поясов имеется в курганах 423 у с. Хо- 
доров и 43 — у с . Бересняги.

В кургане 524 у с. Жаботип пайдена 
каменная булава (рис. 12, 8). Возмож
но, к числу подобных находок относит
ся и миниатюрный бронзовый литой 
предмет типа булавы из кургана 375, 
погребения 2 у с. Емчпха (рис. 12, 9).

Предметы конского снаряжения об
наружены в 63 курганах (6 на Киев
щине. 16 — в Поросье, 41 — на Тясми- 
не). Чаще всего в могилах было по 
одной уздечке, встречается по две 
(Червоиа Могила у с. Флярковка, кур
ган 2 у с. Жаботип), по три (кур
ган 407 у с. Журовка, 38 у с. Гуляй- 
Город, 346 у с. Орловец (Теклипо), по 
четыре (кургап 406 у с. Журовка), 
16 было в Репяховатой Могиле, погре
бение 2.

Удила пайдепы в 45 курганах (3 — 
на Киевщине, 12 — в Поросье и 30 — 
на Тясмине).

Бропзовые удила происходят из 18 по- 
гребепий (5 — в Поросье, 13 — на Тяс
мине). Среди ппх одни двукольчатые 
(рис. 13, 6) (курган 2 у с. Жаботин), 
получившие широкое распространение 
в предскифское время. Остальные — 
со стрсмячковидными отверстиями па 
концах (рис. 13, 4, 5) (к. 375 у с. Ем- 
чиха, II группа у с. Медвпп; 6, 45 у 
с. Бересняги; 6, погребение 1 у с. Яс- 
позорье; 453, 460 у с. Макеевка; 471 у

с. Оситняжка; 2, 524 у с. Жаботин, 
183 на р. Тенетнике; 2, 15 у с. Кон- 
стаптиповка, в Репяховатой Могиле, 
346 у с. Орловец, 38 у с. Гуляй-Город). 
Стержни четырех удил декорированы 
шпшечками или насечками.

Судя по инвентарю, наиболее ранние 
в Лесостепном Правобережье стремеч
ковидные удила происходят из курга
нов 524 и 2 у с. Жаботип. В последнем 
они найдены вместе с двукольчатыми.

Удила железные найдены в 25 кур
ганах (3 — на Кнсвщіше, 7 — в По
росье и 15— на Тясмине). Встречаются 
они двух типов:

1 — со стремечковндпым отверстием 
(рис. 13, 3) (Пищалышкн, кургап 362 
у с. Пешки, курган 406 у с. Журовка, 
Репяховатая Могила, погребение 2, Ма
лая Офирна, Червона Могила у с. Фляр
ковка) ; 2 — со свернутыми в петлю 
концами (рис. 13, 1, 2) («кольчатые») 
(к. 35, 40 у с. Бобрица, к. 423 у с. Хо- 
доров; п. 2 Репяховатой Могилы, Чер- 
вопа Могила у с. Флярковкп, к. 406 у 
с. Журовка). В отчетах упоминается 
еще о находках железпых удпл в ряде 
курганов (461, 491, 506, 509 у с. Турин; 
Балыко-Шучппка, к. 1, 2; 246 у с. Кон- 
стантиповка, 407, 432, 448 у с. Журов
ка), однако тип их пе указап.

Железные стремечковпдные и коль
чатые удила встречаются в погребениях 
второй половппы—  копца VII в. дон.э. 
Но если первые бытуют в пределах 
первой трети или первой половины 
VI столетия, то кольчатые — до конца 
скифского периода.

Псалии найдены в 34 курганах 
(4 — на Киевщине, 9 — в Поросье и 
21 — па Тясмине). Изготовлялись онп 
из бронзы, железа и кости. В погребе
ниях 1, 2 Репяховатой Могилы обна
ружены истлевшие деревянные или ро
говые псалии с костяными наконечни
ками в виде головки коня и грнфо-ба- 
рана (рис. 14, 8).

Тип I. Бронзовые с тремя отверстия
ми на стержне и муфтообразным утол
щением около пих. Один край псалиев 
более или мепее загнут (четыре экз.) 
(рис. 13, 7—9) (курганы группы II у 
с. Медвип, 375, п. 1 у с. Емчиха; 6, п. 1 
у с. Яснозорье, 524 у с. Ж аботин). Пса
лии различаются деталями: на конце
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псалия из Медвиііа п Ясиозорья из
ображены копыто, из Жаботипа и Ем- 
чи\и — шишечки, па муфтообразных 
расширениях трубчатых стержней из 
Жаботннского кургана — солярные зпа- 
ки. Псалии (бронза и железо) из кур- 
гапов 8 у с. Константиновна и 183 па
р. Тенетнике, с муфтообразным расши
рением около отверстий, в отличие от 
описываемых выше, имеют прямые, 
чуть заостренные стержни (рис. 13, 
12) .

Тип II. Железные псалии с тремя бо
ковыми петлями, одни конец которых 
загнут и заканчивается шишечкой 
(рис. 13, 10) (к. 453 у с. Макеевки, 
40 у с. Бобрица, 43, 82 у с. Бересняги, 
362 у с. Пешки; 8 у с. Константинов
на; п. 2 Реияховатой Могилы; 406 у
с. Ж уровка). На псалиях из Захарейко- 
вой Могилы, к 406 у с. Журовка ши
шечки были с обоих концов стержня. 
Конец псалия из кургапа у с. Ппщаль- 
ники украшеп головкой животного. 
Псалий с прямыми концами и тремя 
боковыми петлями обнаружен в курга
не 406 у с. Журовка (рис. 13, 11). В от
четах упоминаются также находки же
лезных псалиев в курганах 2 у с. Рай- 
город, 448 у с. Журовка, 474 у с. Оснт- 
ііяжки. Одпако тип их неизвестен.

Тип III. Костяные псалии с тремя 
отверстиями в средней части пластины, 
концы которой украшены в традицион
ных мотивах скифского звериного стиля 
(рис. 14, 1—10). Псалии из кургана 2 
у с. Жаботин декорированы выемчаты
ми треугольниками (рис. 14, 7 ), встре
чающимися на предметах с предскиф- 
ского периода (Квитки). Костяные 
псалии происходят из курганов бассей
на Тясмипа (22 экз.). В некоторых мо
гилах их было по 3 и по 4 (Журовка, 
к. 406, 407; Гуляй-Город, курганы 38,
40). Древпейшие найдены в кургане 2 
у с. Жаботин.

В кургане 346 у с. Орловец (Теклп- 
но) костяные псалии, в отличие от опи
санных выше, имели вид узкой нласти- 
пы с закругленными концами и тремя 
отверстиями в средней части (рис. 14, 
2 ) .

Уздечные бляшка найдепы в 21 кур
гане (1 — на Киевщине, 6 — в Поросье 
и 14 — на Тясмипе) . Основное их коли

чество происходит из курганов 38 у 
с. Гуляй-Город и 407 у с. Журовка. На
бор бляшек пе особенно разнообразен.
В ранних архаических могилах встре
чаются бляшки крестовидной формы, 
известные с предскифского времени' 
(к. 375, п. 3 у с. Емчиха; 45 у с. Бе- 
ресняги, Глеваха). Три из них, как и 
предскифские, имели петлю с оборот
ной стороны. На месте одного из высту
пов на бляшке из кургана у с. Бересня
ги изображены в профиль две орлиные 
головки (рис. 14, 11), обращенные в 
разные стороны, что характерно для 
раннескифского времени. Уникальной 
по декору является бляшка из Глевахи 
(рис. 14, 26).

Из курганов 6 у с. Бересняги, 40 у 
с. Бобрица и 2 у с. Жаботин происхо
дят бронзовые и костяные бляшки с 
петлей на оборотной стороне, со схема
тическим изображением на двух по
следних головы лошади в профиль 
(рис. 14, 31) и лосихи с лосенком в 
лежачем положепии с повернутыми на
зад головами (Жаботин).

Отдельную группу составляют пряж- 
ки-пронпзи из кости и бронзы, имею
щие вид полых цилиндров, в виде ор
линых головок с четырьмя отверстиями, 
конусообразные. Одни из них гладкие, 
другие украшались головками барана, 
грифо-барапа или коня (рис. 14, 12— 
25). В к. 407 у с. Журовка таких блях 
было 16. Бронзовые пряжки-пронизи 
из кургана б у с .  Яснозорье имели вид 
полых цилиндриков со слегка выпук
лым сверху щитком с мелкими насеч
ками по краю (рис. 14, 23).

В кургане 2 у ст. Цветково (уроч. Ду
бовое) пайдеп бропзовый колокольчик 
(рис. 13, 18).

Предметы туалета

Бронзовые зеркала (21 экз.) обнару
жены в 18 курганах (четыре — на Ки
евщине, шесть — в Поросье и восемь — 
на Тясмине). Найдены в женских по
гребениях, в единичных случаях — 
со смешанным составом инвентаря 
(Медвин, раскопки 1906 г.; Лазурцы, 
кургап «второй»). В  могилу клали по 
одному эеркалу. В Перепятихе было 
два, в Реияховатой Могиле — три. В  от-
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дельпых случаях зафиксированы остат
ки деревяииых футляров, иногда окра
шенных краспой краской (Журовка, 
к. 407), и ткапей на диске и ручке зер
кала (Репяховатая Могила, п. 1).

Найденные в архаических могилах 
зеркала можно разделить на две груп
пы.

Группа I — с центральной ручкой — 
девять погребений (три — на Киевщи
не, три — в Поросье и три — на Тясми- 
пе). Для них характерны диск с борти
ком по краю и ручка двух типов: 
один — в виде петли (шесть экз.) 
(рис. 14, 28) (курганы Б у с .  Гатпое, 
Ерчикп, Перепятиха, 407 у с. Журов
ка, 2 у с. Листопадово; «второй» — у 
с. Лазурцы) и два — в виде двух стол
биков, прикрытых сверху бляхой 
(рис. 14, 27) (к. 35 у с. Бобрица, Ре
пяховатая Могила, п. 1). В первом из 
указанных на пластине рельефное из
ображение животного (вепря?). Тип 
центральной ручки из кургана у с. Мед- 
вип (раскопки 1906 г.) неизвестеп. 
Древнейшими являются зеркала с пет
левидной ручкой. Многие исследовате
ли их происхождение связывают с вос
точными районами Евразии [Смирнов, 
1964, с. 152].

Группа II — зеркала с боковой руч
кой — восемь экземпляров. Представ
лены следующими типами:

1 — диск без бортика, отлитый вмес
те с короткой бронзовой ручкой прямо
угольной формы (Перепятиха).

2 — диск с бортиком и ручка выреза
ны из одной пластины. Ручка плоская, 
расширяется книзу и кверху (рис. 15, 
1) (Репяховатая Могила, п. 2).

3 — диск и ручка отлиты отдельно, 
а затем спаяны (к. 38 у с. Гуляй-Город 
и 407 у с. Ж уровка). Ручка первого из

Рис. 14. Предметы конской узды и туалета в 
погребениях V II—V  вв. до н. э.;
1. 2 — Орловец (Теклино), к. 346; 3 — Жаботин, 
к. 432; 4. 7 — Гуляй-Город, к. 40; і .  6 — Жаботин, 
к. 2; 8, 14, 16, 24 — Матусов, Репяховатая Могила, 
и. 2; 9. 10 — Гуляй-Город, к. 38; 1 1 , 30 — Бересняги,
и. 45; 12 — Журовка. к. 407; 13 — Жаботин, н. 524; 
16—17 — Гуляй-Город, к. 38: 18 — Журовка. к. 447; 
1 ->, 20 — Гуляй-Город, к. 48; 21 — Бересняги, к. 6; 
33 — Ходорков, к. 423; 23 — Яснозорье, к. 6, и. 1; 
26 — Журовка. к 406; 26 — Глеваха; 27 — Бобрина,
к. 35; 28 — Лазурцы, к. 2; 29 — Емчпха, к. 375, 
и. 2; 31 — Бобрица. к. 40.
7—10, 13, 16, 17 — кость; 12, 14, 16, 18—31 — бронза.

указанных бронзовая, украшенная кан
нелюрами и головкой барана [Ильин
ская, 1975, табл. II, 28]. Ручка второ
го — железная, пластинчатая, декори
рована в верхней части бронзовой фи
гуркой оленя, в нижней — пантеры 
[Ильинская, 1975, табл. X II, 20].

4 — зеркала с железной ручкой 
(4 экз.). Различаются способом креп
ления ручки к диску. Ручка одного из 
зеркал Репяховатой Могилы (п. 2) бы
ла изготовлена из неширокой железпой, 
согнутой пополам, пластины, края ко
торой заходили на 3 см па край диска 
(рис. 15, 4). Ручка второго зеркала из 
этой же могилы (рис. 15, 3) крепилась 
двумя заклепками к боковому коротко
му выступу па диске.

Зеркало из Захарейковой Могилы пе
ределано в древности. На его диске с 
бортиком по краю сохранились следы 
отломанной центральной ручки. Для 
прикрепления боковой ручки край бор
та па диске был срезан и к пему двумя 
заклепками крепилась железная плас
тинчатая ручка (рис. 15, 2). На диске 
зеркала из кургана Емчиха сохрани
лись два отверстия от заклепок, кото
рыми крепилась песохраппвшаяся 
ручка.

К предметам туалета относим и кос
тяную ложечку из кургана в уроч. Да- 
рьевка. Она, по-видимому, как п у 
сарматов, служила для смешения и рас
тирания красок [Мошкова, 1963, с. 20]. 
Ложечка с небольшим черпаком и руч
кой украшена в ранних традициях 
скифского зверипого стиля (рис. 16, 
14).

Каменные блюда обнаружены в 19 
погребениях (4 — на Киевщине, 4 — 
в Поросье и И  —* і на Тясмине). Изго
товлены они -из песчаника. Имеют 
овальную форму и невысокий, высту
пающий над краем, бортик. У  некото
рых блюд с одпой боковой сторопы тре
угольный выступ (Флярковка, Репяхо
ватая Могила, и. 2), у других выступ 
в виде схематически изображенной го
ловки барана (Бобрица, к. 35; Ж уров
ка, к. 443).

Блюдо из Захарейковой Могилы 
имело два выступа: один прямоуголь
ный, второй — треугольный с тремя ж е
лобками (рис. 15, 5, 6). ■■
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В пекоторых погребениях при блю
дах пли песчаниковых плитах лежали 
куски красной краски, серы (Журовка, 
к. 406, 407, 447; Гуляй-Город, к. 38; 
Рыжановка, к. 5; Турня, к. 507), бели
ла (Гуляй-Город, к. 319, 330). На внут
ренней поверхности блюда из Репяхо- 
ватой Могилы видны следы растирания 
красок.

Украшения личные н одежды

Гривны — редкий вид украшений. 
Найдены в двух курганах VII в. до
и. э. (мужском и неопределимом по со
ставу инвентаря) в бассейне Тясмина. 
Гривна из кургапа 179 на р. Тенетни
ка изготовлено из четырехгранного в 
сечении бронзового прута с обрублен
ными концами (рис. 15, 12). Из кур
гана 346 у с. Орловец (Теклино) про
исходит золотая гривна из перекручен
ной проволоки с расклепанными и за
гнутыми наружу концами (рис. 15, 
11). Как отмечает В. Г. Петренко, ука
занные гривны находят многочислен
ные аналогии в культурах Западной 
Европы с начала эпохи Галыптатта. 
Вместе с тем изображения гривен из 
перекрученной проволоки на шее знат
ных лиц встречаются на Персепольских 
рельефах и в памятниках кобанской 
культуры [Петренко, 1978, с. 42, 66J.

Браслеты найдены в восьми погребе
ниях (один — на Киевщине, два — в 
Поросье и пять — в бассейне Тясмина). 
Все они изготовлены из бронзового, 
круглого в сечении стержня. Края их 
пе сомкнуты. Лишь в одном случае 
(Малая Офирна) концы заходили друг 
за друга. В некоторых случаях концы 
браслетов заканчиваются шишечками 
(к. 174 па р. Тенетнике), стилизован
ными змеиными головками (Малая 
Офирна, Журовка, к. 407) или гравп-

Рнс. 15. Предметы туалета и украшения из по
гребений V II— VI вв. до н. э.
1 . 3, 4 —  Матусов, Репяховатая Могила, п. 2; г , S — 
Матусов, Захарейкова Могила, п. 1; S — Синявка, 
к. 100; 7 — Тенетника, к. 174; в — Журовка, к. 407; 
9 — Гуляй-Город, к. 33; 10 — Тенетника, к. 173; 
1 1  — Орловец (Теклино). к. 346; 12 — Тенетника,
k. 179; 13 — Медвин, Горчаковый Лес, гр. III, к. 1; 
J » — Гуляй-Город, к. 313; 1S — Бересняги, к. 6.
l. 7, 3, 9, 10. 12—13 — бронза, 11 — золото, S, в — 
камень, 2—4 — бронза в железо.

рованпым орнаментом (Гуляй-Город,
к. 33) (рис. 15, 7—10). Выделяются 
браслеты из Е.мчихн (случайные рас
копки). Они изготовлены из массивно
го бронзового стержня, концы которого 
украшены серебряными головками 
львов (рис. 16, 13). Эти браслеты при
знаны средиземноморскими изделиями 
второй половины VI в. до п. э. [Пет- 
репко, 1978, с. 56].

Серьги найдены в 17 погребениях 
(пять — на Киевщине, восемь — в По
росье и четыре — па Тясмипе). Изго
товлялись они из бронзы, реже — из 
золота. Принадлежат к одному типу 
(так называемые «гвоздевидпые»), для 
которого характерна более или менее 
S -впдпо или петлевидно изогнутая 
дужка со щитками на обоих концах 
грибовидной формы. Различаются ме
жду собой деталями (рис. 16, 20, 21). 
Разновидностью этого типа являются 
золотые серьги из Емчпхи (случайные 
раскопки) греческого производства 
VI в. до н. э. [Петренко, 1978, с. 24].
В отличие от описанных выше они 
имеют округлый щиток, в центре кото
рого находится рельефное изображение 
головы льва, окруженной двумя пояса
ми и пятью треугольниками из зерни. 
Массивная дужка на конце заканчива
ется головкой барана.

Бронзовые височные подвески в виде 
тонкого проволочного кольца с несомк
нутыми или заходящими друг за дру
га концами. Найдены в пяти курганах 
Поросья, четырех — Тясмина, в од
ном — на Киевщине (Малая Офирна; 
Горчаковый Лес у с. Медвин; Гуляй- 
Город, к. 42 и др.) (рис. 15, 13—15).

Украшения одежды встречены в 
восьми богатых погребениях Тясмина 
и Поросья. Лучше нам известен голов
ной убор знати, который, судя по не
ограбленным захоронениям в курганах 
100 у с. Синявки и 35 у с. Бобрица, 
имел вид повязки, чепца или башлыка, 
по примеру саков [Ковпаненко, 1981, 
с. 116], расшитых золотыми бляшками 
в виде оленя, козла и треугольников, 
составленных из строенных кружков 
(рис. 16, 17—18, 23). Очевидно, тако
го же типа уборы были и в курганах 
407 у с. Журовка, бывшей «Владимир
ской экономии» около г. Смелы, уроч.
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Дарьспка блин Шполы, I у с. Жаботнн, 
где пай Д С П  1,1 подобные полотые бляш
ки, а также « виде фигурки лани (кур
ганы 524 у с. Жаботин, 346 у с. Орло
вец (рис. 1(5, 15—16, 19) [Ілліпскка, 
1071, с. 73—77]. Существовали, види
мо, и другого типа головные уборы. 
Так, па черепе умершей в Реияхова- 
товоіі Могиле (и. 1) лежала повязка 
из бус ластовых (39) и круглых ян
тарных (32) I Ильинская, Мозолевскпй, 
Терсножкни, 1980, с. 39].

Золотых бляшек, украшавших 
платье, известно немного. В кургане 
100 у с. Сипявка верхняя часть платья 
была украшена четырехлепестковыми 
розетками, рубчатыми пронизями и 
бляшками в виде концентрических 
окружностей (рис. 16, 23—26). От од
ной до четырех золотых бляшек сохра
нилось и ограбленных курганах 8 у 
с. Бсрсспягн h у с. Флярковка (Чер
нова Могила). Одежда чаще расшива
лась бусами. Ожерелья н отдельные 
бусы, найденные в 50 погребениях, 
принадлежали женщинам и реже — 
мужчинам (7 — па Киевщине, 20 — в 
Поросье и 24 — на Тясмнпе) [Ильин
ская, 1975, с. 152; Ковпанснко, 1986, 
с. 119].

Наиболее часто в архаических моги
лах встречаются ластовые бусы. В Чер
вовой Могиле у с. Флярковка их па- 
йдепо свыше 5 тыс. Ими былп густо 
расшиты рукава и верхняя часть пла
тья. Низка бус длиной до 3 м найдена 
в к. 35 у с. Бобрица. Среди пастовых 
папболсе часто встречаются мелкие 
рублепые, цилиндрические. Известны 
бусы стекляппые. В кургапе 474 у 
с. Осптняжка их обнаружено 263. Кро
ме мелких кольцевидных, имеются 
округлые, бпкопичеекпе, цилиндриче
ские, шаровидные. Отдельными экзем
плярами представлены бусы из глины

Рис. 16. Предметы унряшеппя п культа.
7 — Ж уровка. к. <47; 9 — Г леваха; 3 — Курпловка, 
к. 7,1; 4 — Береснягн, к. 8; 5 — Гуляй-Город. к. 41; 
б — Бересянгц, к. 43; 7. 13. 17. 23. 25, 26 — Снняв- 
ка, к 100; s  — К азаровка, к. 27; 9 — Гуляй-Город, 
к. 38; 10  — Ф лярковка, Чсрвона М огила; 1 1  — М ату
сов. Рсплховатая Могила; 1 2 . 13 — Емчнха (случ. 
р аск .): 14 — Д арьсвка; 75 — ЖаОотин, к. 524; 76 — 
Ж аботив. к. 1; 76 — Бобрица. к. 35; 79 — иа курга- 
пов бывшей Владимирской экономии; 2 1  — Ж уров
ка. к. 407; 22  —  Триполье, к. 1; 27 — Береснягн. 
к. 6; 26 — Бобрица. к. 40.

и кости (Медипп — 1, Средний курган, 
Макеевка, к. 400). В богатых погребе
ниях найдены низки бус из полудра
гоценных камней. Наиболее часто 
встречаются бусы из халцедона, сердо
лика, янтаря, реже — агата, топаза, 
хрусталя (курганы 33, 38, 48 у с. Гу
ляй-Город, 406, 407, 432, 447 у с. Ж у
ровка, 100 у с. Сипявка, 35 у с. Бобри
ца, Псрепятиха и др.). В кургане 447 у 
с. Журовка — золотые. Отдельную 
группу составляют бусы из раковин 
каури и куиреа (курганы в Горчаковой 
Лесу у с. Медвнп, 100 у с. Сипявка), 
которые, как ii бусы из полудрагоцен
ных камней, являлись предметами им
порта.

Булавки — найдены в 40 погребени
ях женщин и реже — мужчин (5 — на 
Киевщине, 15 — в Поросье и 20 — на 
Тясьмнне). Большинство булавок 
бронзовых, серебряных три, золотых 
одна (Сипявка, к. 100), железпых — 
свыше 10. Булавки служили для 
скрепления ткани головного убора и 
одежды.

В рапнескифское время в Киево-Чер
касском регионе были распространены 
булавки двух типов: 1 — с головкой в 
виде широкой петли, конец которой за
гнут внутрь, и 2 — гвоздевидные. Пер
вых найдено две (курганы 38 у Гуляй- 
Города, 362 — у с. Пешки) (рис. 16.
9). Гвоздевидные составляют большин
ство. В зависимости от формы головки 
выделяется ряд вариантов: 1) с не
большой грибовидной или плоской 
шляпкой. Стержепь их в верхпей части 
часто украшался двойным пли одним 
рядом нарезок (рис. 16, 1—8) (курга
ны 407, 432 у с. Журовка, 100 — у 
с. Сипявка, 395 у с. Грушевка и др.);
2) с небольшой шляпкой, стержень ко
торой расширяется в верхней части 
(Глеваха) (рис. 16, 2 ) ; 3) с большой 
плоской шляпкой диаметром 1,5—
2 см (рис. 16, 5) (к. 41 у с. Гуляй- 
Город, 8 у с. Береснягн). Последние 
встречаются не только в погребениях 
VI в. до п. э., по и в конце скифского 
периода [Петрепко, 1978, с. 13]; 4) ж е
лезная коррозированная булавка с ш а
ровидной головкой (Макеевка, к. 454). 
Подобные булапкп, по данным В. Г. Пе
тренко, характерны для V I—IV  вв. до
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и. э. Севорско-Допецкой группы памят
ников (Петренко, 1978, с. 15].

Предметы культа обнаружены в пяти 
курганах Тясмипа и в одном — па Ки
евщине. Представлепы бронзовым фраг
ментированным навершием (Перепятп- 
ха) и идентичными железными навср- 
шиямн с прорезпымн бубенчиками, 
с шариками впутри и клювообразным 
окончанием вверху (рпс. 16, 10) (Чер- 
вона Могила у с. Флярковка, Журов- 
ка, к. 407; Репяховатая Могила, п. 2), 
аналоги которым известны в кургане 
1 ст. Келермесскои [Ильинская, 1965, 
с. 155].

В эту же группу входят две пары 
бронзовых ножей длиной 43 и 36 см из
п. 2 Репяховатой Могилы. Рукояти но
жей одной пары украшены сложным 
геометрическим орнаментом (рис. 16, 
11). Возможно, ритуальпыми являются 
два железных пожа (сохранившаяся их 
длина 16 и 16,5 см) из курганов 40 у 
с. Бобрица и 6 у с. Бересняги, рукоя
ти которых украшены в скифском зве
рином стиле (рис. 16, 27, 28).

К культовым предметам относятся 
уздечные украшения из когтей, зубов, 
клыков хищных животных с отверсти
ем, игравших роль амулетов-оберегов 
(Репяховатая Могила, п. 2; к. 447 у 
с. Журовка, к. 319 у с. Гуляй-Город) 
(рис. 14, 16).

Среднескифское время

Ленная керамика. В ее составе пре
обладает кухонная посуда, представ
ленная несколькими основными типа
ми горшков различных размеров. Наи
более распространены боченковидные 
горшки с плавно отогнутым венчиком 
и слегка выпуклыми боками (целые 
формы известны по материалам Хотов- 
ского городища в Киевском Поднепро- 
вье, Пастырского городища — в бассей
не Тясмина, рис. 17, 3). Хорошо пред
ставлены также горшки в виде прямо-

Рис. 17. Керамика с поселений среднескиф
ского и позднескифского периодов.
і, з, io, ii — П астырское городище; г, 4, в. т—о, 
12, 14, 13 — Хотовское городище; S — Лубенцы; 
13 — Ш арповское городище; IS — М атрояинское го
родище; 11, 13, 21 — городище Млынок; 19, 20, 22 —
Большое Ходосовское городищ е; 23—31, 33—35_
Гришинцы; 32 — П лискачевское городище.

стсппых банок (Хотовское городище 
Киевской группы, Шарповское городи
ще Тясмииской группы, городище у 
с. Журжинцы в Поросье) (рис. 17; 4,
9, 13). Целые экземпляры подобпых 
сосудов обпаружепы па Хотовском и 
Пастырском городищах (рис. 17, 4,
10). Значительно реже встречаются со
суды с резко отогнутым венчиком II 
раздутым туловом (селище в уроч. 
Исковщипа близ Канева в Поросье).

К числу редких типов кухонпой по
суды принадлежат кубковидиып гор
шок с прямым вепчпком и бикопиче- 
скпм туловом (Пастырское городище, 
рнс. 17, 11), кубковидный горшок с 
плавно отогнутым венчиком и сосуд с 
поспком-сливом (Хотовское городище). 
Последние два типа сосудов известны 
пока только по материалам Киевской 
группы памятников (рис. 17, 8, 12).

Преобладают орнаментированные со
суды. Орнамент, как правило, располо
жен под венчиком сосуда, на венчике, 
в редких случаях на тулове (в средней 
части) и отличается большим разнооб
разием. Обычно это паленной валик, 
расчлененный пальцевыми вдавле- 
ниями (рис. 17, 3, 7, 15), защипами 
(рпс. 17, 13), ногтевым орнаментом — 
насечкой (рис. 17, 14, 16). Часто он 
сочетается с «горошинами», располо
женными выше, или ниже валика, на 
валике, реже — со сквозными прокола
ми по валику, наколами под валиком 
(рис. 17, 5), ногтевым орнаментом — 
насечкой под валиком (рис. 17, 14).

Реже встречаются горшки с налеп- 
ным валиком под венчиком, расчленен
ным косой насечкой или ямками в 
нижней части. Пока такие сосуды из
вестны только по материалам Киевской 
группы (Хотовское городище, Млынок, 
рис. 17, 14, 18). Только в указанном 
районе известны горшки с валиком по 
тулову, расчлененным пальцевыми за 
щипами, ногтевым орнаментом, или 
гладким треугольным в сечении вали
ком (Хотовское городище, Млынок, 
рис. 17, 17-, 19, 52, 54).

Популярный в этот период тип ор
намента — в вцре пальцевых вдавлеиий 
и защипов по краю сосуда. Он хорошо 
представлен на сосудах Тясмипской 
группы и в Поросье (например, Ш ар-
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поисков городище, селище в уроч. 
Псковщина, рис. 19, 53, 55, 58, 59). 
Иногда он сочетается с ямками-накола- 
мп (Псковщина: селпще в уроч. Гай
дамацкая Гора у с. Лубенцы, рпс. 17,
5) пли «горошинами» (Хотовское го
родище, Млынок, рпс. 19, 57).

Интересное сочетание орнаментов в 
виде пальцевых защипов по краю вен
чика п расчлененного валика под вен
чиком — на одном из фрагментов горш
ка, найденного на Шарповском городи
ще (рпс. 19, 59).

Иная орнаментика — в впде «горо
шин» под венчиком, косой насечки па 
венчпке, прямоугольных п.тп продоль
ных ямок под венчиком — распростра
нения не получила п известна пока по 
материалам Киевской группы (рпс. 17, 
18, 20: 19, 56). Неорнаментпрованные 
горшки известны в меньшем количе
стве.

Таким образом, ассортимент горшков 
но сравнению с периодом архапкп бед
нее, хотя орнаментированы они разно
образнее.

В количественном отношении пре
обладают миски. Как правило, они 
представлены фрагментами. Целый со
суд найден на селпще в уроч. Псков
щина (рис. 18, 1). Миски лощеные, 
разных размеров, разных профилей с 
плавно загнутым внутрь пли срезанным 
под прямым утлом краем. Некоторые 
из них орнаментированы у краев «го
рошинами» (рпс. 18; 19, 13), сквозны
ми проколами, в редких случаях — на- 
лепным валиком с косой насечкой 
(рис. 18, 12). Миска из селища в уроч. 
Гайдамацкая Гора у с. Лубенцы была 
украшена орнаментом, характерным 
для горшков,— у края налепным рас- 
члепенпым валиком, ниже — ямкамн- 
паколамл (рис. 18, 14). Изредка миски 
имеют у края прямоугольные выступы 
с отверстиями, вероятно, служившие 
ручками (Малое Ходосовское городи
ще). Миски, декорированные резным

Ряс- 18. Находки на поселениях среднескиф
ского н позднескифского периодов.
1 — И сковшина: г — 10 . 17— 25, 27 — Ш арповское го
родище: 11. 14. 2 6 — Лубенцы: 12, i s ,  16  — Хотов
ское городище: 13 — Ж урж ннпы; 23. 29 — городите 
Млынок: іо . 34 — Средняя Гора: П астырское горо
дищ е; 32, 33, 33 —42 —  Грншинцы.

орнамептом, заполненным пастой, бы
тующие в предшествующий период, не
известны.

Фрагменты черпаков найдены па 
большинстве поселений среднескифско
го времени, хотя и в небольшом коли
честве. В отличие от сосудов архаиче
ского времени, черпаки, как правило, 
имеют грушевидную форму (иногда 
тулово бпконпческое), высокую ручку 
с коническим выступом (рпс. 17, 2), 
лощеную, неорнаментнрованную по
верхность. Исключение составляют два 
фрагмента черпака с резным геометри
ческим орнаментом, заполненным бе
лой пастой, пз Пастырского городища.

Корчаги чаще всего имели бпконнче- 
ское тулово, в отдельных случаях в 
средней части тулова — ручки-упоры. 
Поверхность обычно чернолощеная. 
Они представлены в основном фраг
ментами. Целая корчага с бпкониче- 
екпм туловом обнаружена на Пастыр
ском городище (рис. 17, 1).

Кубки как тип посуды для средне- 
скифского времени не характерны. 
Единичные фрагменты кубков найдены 
на Хотовском городище. На большин
стве селищ п городищ обнаружены ди
сковидные глиняные крышки, предна
значенные, вероятно, для различных 
типов лепной посуды (рпс. 18, 15, 16). 
Чаще, чем в архаическую эпоху, встре
чается импортная гончарная посуда. 
Преимущественно это фрагменты ам
фор. Определению они поддаются не 
всегда, но в целом складывается впе
чатление, что преобладают хиосские 
пухлогорлые амфоры (Шарповское, Па
стырское городища, селище в уроч. 
Исковщина). Реже встречаются облом
ки протофасосских (Пастырское горо
дище) н ионийских амфор с полосами 
(Хотовское, Пастырское городища).

Столовая посуда известна по неболь
шому количеству фрагментов чернола
ковых кнликов рубежа V I—V вв. до 
i i . э. (Хотовское, Большое Скифское. 
Пастырское, Шарповское городища) 
[Петренко, 1967, с. 12).

Орудия труда. Значительную группу 
находок на поселениях составляют 
орудия труда, свидетельствующие о 
развитии различных ремесел. Наибо
лее распространенные находки — пряс-

77





Рис. 19. Находки па посслспипх сродпескиф- 
ского и пояднсскифского периодов.
J —  28, з о  —  Грлшипцы; 20 —  Средняя Гора; з і ,  
41—43, 34 — Пастырское городище; 32—40, 45, 40, 
40, 68. 39 — Шарловсиоп городище; 44 — Жпботии, 
уроч. Скибопое; 47, 48, 32, 60, 57 — Хотоиское горо
дище; 63—65 — Псковщина.

Рис. 20. Находки па поселениях сроднескиф- 
ского и поздпсскифского периодов.
і —з — Г р и т и и ц ы ; 4, в, г—ю. із—гз. зз, зв. г з—зі,
зз—зз — Шарпопскоо городище; в, и — і е ,  31. аз, 
37 — Хотоисное Городище: р ,  зо  — Ионошдина; 23, 
40 — Лубсіщи; зв — городище Млимон.
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лица различных размерен и формы — 
круглые, дисковидные, конические, усе
ченно-конические, Лаконические, усе- 
чепно-Лнконнческне н др. (pue. IS, 17— 
29). Большинство из них керамиче
ские, но есть и свинцовые. Изредка 
оип орнаментированы (рис. IS, 27). 
Часто встречаются железные пожи 
обычного скифского тина (с горбатой 
спинкой) (рис. 20. 24—26), шилья 
(рис. 20, 27), оселки (рис. 20, 32), ло
щила н различной формы шлифование 
камни (рис. 20, S3). На Пастырском 
городище найден молоток из рога оле
ня. Чрезвычайно интересный набор 
орудий труда обнаружен на Шарпов- 
ском городище. Наряду с упомянутыми 
орудиями здесь выявлены железпыо 
долото и сверло (рнс. 20, 2S, 29), кос
тяные гребни, проколки и шилья 
(рнс. 20, 30. 31), костяные ножи для 
обработки кожи (рнс. 20, 34—35).

На ряде поселений встречены земле
дельческие орудия — железные серпы 
с изогнутыми лезвиями (Малоо Ходо- 
совскоо городище, Матронпнскоо горо
дище, селище у с. Лубепцы) (рис. 20, 
36), каменные зернотерки (Пастыр
ское, Шарновское, Матроннпскоо горо
дища, селшцо у с. Капптаповка). 
Найдены обломки каменных блюд (Хо- 
товское городищо, селище в уроч. Ски- 
бовоо у с. Жаботип), так называемые 
пращевые кампн. Не исключена пх 
связь с огиеппым культом.

Встречены такжо иные керамические 
изделия: круглыо «пуговицы» различ
ных размеров (рис. 19, 31, 34), катуш
ки. блоки (рнс. 10, 35).

Интересную группу керамических 
изделий составляют миниатюрные со
суды, подражающие по форме большим 
(горшкам, мискам, черпакам) (рпс. 19, 
36—41), зооморфные (в видо живот
ных и птиц) (рпс. 19, 42—44) и ан
тропоморфные статуэтки (рпс. 19, 45, 
46), известные по паходкам на Шар- 
иовском и Пастырском городищах, по
селении в уроч. Скибовоо у с. Жаботип, 
глиняные «хлебцы» (рпс. 19, 47, 48). 
Они имели вотпвиое назначение, нли 
являлись дотскими игрушками.

Украшения известны по небольшому 
количеству паходок. Наиболее часто 
встречаются булавки, которыми зака

лывали волосы и одежду. Обычно это 
бронзовые гвоздевндныо булавки, укра
шенные в верхней части нарезкой (Хо- 
товское. Пастырское городища, селища 
в уроч. Псковщина, у сел Лубепцы и 
Грншинцы, рнс. 20, 37). рейсе — же
лезные (Хотовское городище, селище 
в уроч, Псковщина (рис. 20, 3S). 
В меньшем количестве известны посо
ховидные бронзовые булавки (Шариов- 
ское городище, селище в уроч. Псков
щина, рис. 20. 39). U наконец, весьма 
редки находки булавок-шннлек, типа 
найденных на поселениях у сел Грп- 
ншнцы и Лубепцы (рис. 20, 40). По
следние два типа буланок характерны 
в основном для V в. до н. з.

Серьги предстанлены несколькими 
единичными экземплярами. Три из них 
кольцевидные. Это бронзовая серьга а 
виде пезамкпутого кольца с утончен
ными концами с Шарнонского городи
ща (рис. 19, 49), бронзовая серьга с 
реберчатой поверхностью и концами, 
оформленными в виде застежки, с Пас
тырского городища (рнс. 19. 50). Трн 
бронзовые серьги обнаружены на по
селении у с. Грншинцы. Дне нз внх 
имеют гвоздевндныо шляпки (рнс. 20, 
1, 2). одна в форме калачика (рнс. 20, 
S). Железная серьга-подвеска в виде 
кольца в полтора оборота происходит 
с Большого Ходосовского городищ» 
(рис. 19, 51).

Браслет из бронзовой проволоки С 
рубчатой поверхностью обнаружен в» 
поселении у с. Лубепцы.

Незначительным количеством прод- 
ставлепы пастопые бусы, в основной 
одноцветные — колесовидные, колосо
видные с реберчатой поверхностью, бо- 
чонковпдиые (Шарпонскоо городище) 
(рпс. 20. 7 -1 0 ).

На Хотовском городнщо иайдоно 
украшение — подноска из просверлен
ного зуба хищника (рнс. 20, ß).

Вооружение предстаплсно паходкам» 
бронзовых пакопочппков стрел, обн»- 
ружейных на большинство посолена! 
Наиболоо рапппмп из ппх являю«* 
два двухлопастных ииконочипка (ода» 
с лавролнстной в плане головкой, высо
кой втулкой и шипом, другой с тро* 
угольной в плане голоїікой, скрыто! 
втулкой) и тре.хграпный нободьшЙ
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размеров с высокой тулкой  п треуголь
ной головкой, найденные на Хо гоне ком 
городище (рис. 20, 1 2 — /о, /(>').

Остальные наконечники трехлонает- 
ныо е треугольной н плане головкой, 
скрытой или слегка выступающей втул
кой (рис. 20. 14 - -2S). Один на них 
имеет ниш (рис. 20, 14). Безусловный 
интерес предс ганлпет неааточенный 
трехлонастный наконечник стрелы с 
поселении в уроч. Нскчннцнна (рис. 20, 
17), свидетельствующий о местном нз- 
го гог. леннн подобных наконечников 
(Петренко, 1007, с. 11]. Наконец, сле
дует уномннуть о двух находках, вы
полненных в траднцннх скифского зво- 
риного стиля. Одна на них — долотан 
пластинка со штампованным изображе- 
ннем головы быка с большими рога
ми — найдена на Шарновеком городи
ще (рис. 20, 4). Вторая — поломок ко
стяного предмета с изображением хищ
ника на семейства кошачнх обнаружо- 
па на Хотовском городище (рис. 20, 11).

Моеи.іьники. Лепную посуду содер
жат примерно 30 % погребений (болео 
•iS % могил в Поросьо и более 46 % 
погребений на Тнсмнне). В 40 ногребо- 
нвях на 07 найдено 70 сосудов (27 п 
10 могилах Поросьн, 42 в 25 захоро
нениях Тясмннского региона, 10 — 
в 5 грунтовых могилах Киевского По- 
днепровья).

Миски — наиболее распространенный 
тип местной посуды, встречаемой в по
гребениях. Их найдено 24 (9 — в По- 
росье, 11 — в бассейне Тясмпна, 4 — 
в Киевском Поднеировьо). Все, как 
правило, имеют лощеную или подло- 
щеипую поверхность. Размеры различ
ны. Выделяются два основных типа:
I) миски с плоским или округлым под
доном н плавно загнутым вовпутрь 
краем. Чаще он неорнаментнрован, но 
иногда украшен насечкой (Куриловка, 
к. 30, н. 2) (рис. 22, 13, 14), защипа
ми или «горошинами» (Стоблев, к. 6,
п. I, Пирогов, п. 25) (рис. 21, S). В от
дельных случаях защипами укратоп 
поддон (Ж уровка, к. 397) (рис. 22,
I I )  ; 2) «вазы» па высокой пожко
(5 экз.) (Стоблев, к. 7, и. 1, Курилов
ка, к. 70, п. 2, Грушовка, к. 389, Вели
кая Яблоповка, могильник «Д », к. 207) 
(рис. 21, 10—13). Отыотим, что на

поселениях средпескифекого времени 
неизвестны пока миски с подобной 
орнаментацией, как и «вазы» на высо
кой ножке. Не исключено, что послед
ние являлись принадлежностью сугубо 
погребальных комплексов.

Вместе с тем в погребениях отсутст
вуют миски, украшенные паленным 
расчлененным валиком, тина найден
ных на поселении в уроч. Гайдамацкая 
Гора вблизи с. .Чубепцы.

Весьма интересной является фраг
ментированная миска из и. 1 к. 2 у 
с. Ксансрово (V в. до н. э.) (рис. 21, 
9). Она имеет форму современной та
релки с отогнутым иод прямым углом 
к тулову краем. Сверху — валик, укра
шенный косой насечкой.

В меньшем количестве известны 
горшки. В общей сложности их найде
но 16 (восемь — в Поросьо, три — 
в Киевском Нодиеировье, пять — на 
Тясмнно). Поверхность сосудов поло- 
щепная, грубая. Размеры варьируют. 
Венчик у одних резко отогнут но отно
шению к тулову (Вобрица, к. 78), у дру
гих — плавный (Журовка, к. 409, 
рис. 22, 1). Одни сосуды неорнамеитн- 
ронаны, другие украшены разнообраз
ным орнаментом: паленным расчленен
ным валиком под венчиком, выше про
колами (Куриловка, к. 22), защииами 
по краю венчика (Стеблей, к. 14; Ку
риловка, к. 70, и. 2, рис. 22, 2), защи
пами и ямками ниже венчика (Курн- 
ловка, к. 70, н. 2. рис. 22, 3), пальце
выми вдавлениями на венчике (Берос- 
иягн, к. 78). Интерес представляют два 
горшка с бнконнчеекпм туловом, один 
из них отличается миниатюрными раз 
мерами (Пирогов, п. S0, 82 ). Примеча
тельным является горшок, украшен
ный орнаментом в виде меандра,— под
ражание античной керамики из п. 2 
к. 460 у с. Турня (рис. 23, 16).

В могилах находится, как правило, 
по одному сосуду, исключенном явля
ется к. 22 у с. Куриловка, содержащий 
два сосуда.

В отлично от поселений, в могилах 
по встречаются горшки в виде прпмо- 
угольпой банки, кубковпдные горшки. 
Ассортимент орнамента на сосудах из 
погребоппй продставлоп скромнее, чем 
на поселениях.
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Рис. 21. Керамика из погребений VI—V вв. 
>о в. э.
;  — Шуровка, к. 396; 2 — Журовка, к. 401; 3 — Гру- 
■певка, к , 383; * — Журовка, к. 400; 4 — Большая

Яблоновка, к. 188; в, 7 — Пирогов, погребения  ̂
80; з — Стеблев, к. 6, п. Г, » — Ксавсрово. к. > ^1 
м  — Стеблев, к. 7; 11—13 — Куриловка, к- •
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рогов, п. 25: 6 — Пирогов, п. 82; 7 — Грушевка, 
к. 383; * , 9 — Казаровка, к. 27, п. 2; 10 — Грушев
ка, к. 382; 11  — Журовка, к. 397,
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Рис. 22. Керамика из погребений VI—V вв. 
До н. э.
1 — Журовка. в. 409; г — Стеблев, к. 14; », 12—14 — 
Куриловка, к. 70, в. 2; 4 — Пирогов, в. 80; & — Пи-



К 400: s — Журоака. к. 401: 7 — Макеевка.
*  —Журовка, к. 397; о — Матусов, К; "  (кур* 
Еобрица к. 33; іг — Журовка. к. 398; М 
кв. к. 423; 14 — Гришинцы, п. 16; l i r a  Æ a i  
к. «Л»; И —Турин, к, 400. п, 2.
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Рее. 23. Керамика из погребений V I-V  . .  
до н. э. 1 v вв-
1 .1 — Гришинцы. курган Тарнавскогп- » „
ресавги. к. 4; 3 -  Турин, П и Г - і - Ж д а в * '



Корчаги представлены 13 находками 
(десять — на Тясмине, три — в Поро- 
сье). Все они имеют лощеную или под- 
лощенпую поверхность, различные раз
меры. Один сосуд со слабо выраженной 
биконпчпостыо (Журовка, к. 401), 
у других она более четко выражена 
(Журовка, к. 396; 401; Грушевка, 
к. 383) (рис. 21, 1—3, 5), у третьих 
отсутствует вовсе (Журовка, курган 
400) (рис. 21, 5). У отдельных
сосудов прямое высокое горло (уроч. 
Деренговец близ Смелы, к. 246). Боль
шая часть сосудов пеорпаментировава. 
Лишь отдельные экземпляры украшены 
по тулову небольшими сосковидными 
налепами (Журовка, к. 400, рис. 21,4 ).

Кубки в погребениях среднескифско
го времени встречаются редко, но чаще, 
чем на поселениях. Известно несколько 
находок. Среди них — миниатюрный со
суд без орнамента, с плавно отогнутым 
венчиком из к. 246 в уроч. Дерепго- 
вец близ Смелы (к. V I—V вв. до н. э.), 
веорпамептированпые кубки из к. 490 
у с. Турия (2 экз.) и курганов 382— 
383 у с. Грушевка.

Черпаки, известные на поселениях, 
в погребениях практически отсутству
ют. Исключение составляют грунтовые 
захоронения Пироговского могильника 
в Киевском Поднепровье. Здесь обна
ружены черпаки грушевпдпой формы. 
Два из них (п. 25, 82) имеют ручки с 
коническим выступом (рис. 21, 7), 
у третьего сосуда (п. 80) она выступа
ет над краем (рис. 21, 6). Обломки еще 
двух черпаков найдены на территории 
могильника.

К редким формам лепной посуды от
носятся двуручные сосуды из к. 447 у 
с. Пастырское и курганов 382, 383 у 
с. Грушевка (рис. 22, 7, 10). На посе
лениях такие сосуды неизвестны.

В целом в могилах среднескпфского 
времени, по сравнению с предшествую
щим периодом, наблюдается значитель
ное изменение количественного соот
ношения различных типов местных со
судов, отдельные типы посуды вовсе 
исчезают из вещевого комплекса. Так, 
в погребениях не встречаются черпа
ки — наиболее характерный тип кера
мики в архаических могилах, кубки 
известны в ограниченном количестве.

Наиболее массовыми находками явля
ются миски и горшки.

Гончарную импортную посуду содер
жат 46 % могил (более 22 % — погре
бений на Тясмине, более 32 % — в По- 
росье). В общей сложности в 45 из 
97 могил (20 — в Поросье, 25 — па 
Тясмине) найдено 67 сосудов (28 — 
в Поросье, 39 — в бассейне Тясмина).

Наиболее репрезентативную группу 
составляют амфоры. Они зафиксирова
ны в 23 погребениях (16 экз.— в 12 по
гребениях на Тясмине, 14 амфор в 
11 могилах в Поросье). В погребениях, 
как правило, по одному сосуду. Исклю
чением являются захоронения в к. 3 
близ Стеблева (V в. до н. э.) и к. 10 у 
с. Показовое, в которых обнаружено по 
три амфоры. Сосуды, найденные в мо
гилах на Правобережье, происходят из 
нескольких основных центров: Хиос
(к. 401 у с. Журовка, рис. 49, б), Лес
бос, Менде (к. 3 у Стеблева, рис. 29, 
3—5), Фасос (к. 1, п. 1 у с. Яснозо- 
рье, рис. 29, 2) п относятся к V в. до 
н. э. Фасосская амфора найдепа и в 
кургане-святилище у с. Станиславчик 
в бассейне Тясмина (рис. 49, 1).

Простая гончарная посуда представ
лена такими типами, как кувшин, гор
шок, миска. Три античных кувшина 
обнаружены в памятниках бассейна 
Тясмина (к. 418, 423 у с. Журовка), 
три — в Поросье (к. 4 у с. Бересняги, 
к. 3 у с. Яблоновка, п. 7 у с. Гршлин- 
цы) (рис. 23, 8, 10, 13, 15). Два тяс- 
минских экземпляра (один имеет уз
кое горло, другой — широкое) — рас
писаны. Все кувшины датируются V в. 
до н. э.

Три античные миски небольших раз
меров найдены в курганах 397, 403, 
«А» у с. Журовка, одна в погребении 
16 могильника у с. Гришинцы.

Импортная чернолаковая и красно
фигурная посуда известна по находкам 
лекифов (курган у с. Гришинцы, рас
копанный Н. Я. Тарновским, курган 
491 у с. Макеевка, курган 4 у с. Бе
ресняги) (рис. 23, 1, 2), киликов 
(к. 459 у с. Турия, курганы 400—401 у 
с. Журовка, курган 491 у с. Макеевка, 
курган у с. Гришинцы, раскопанный 
Тарновским) (рис. 23, 3— 7),скифосов 
(курган «А» у с. Журовка, курган
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236 у с. Матусов, курган 188 могиль
ника «Д» у с. Великая Яблоновка), 
узкогорлых самосских светлоглиняных 
сосудов (курган 491 у с. Макеевка, 
кургап 423 у с. Журовка), вазочки на 
высокой ножке (курган 491 у с. Ма
кеевка), солонки (курган 33 у с. Боб- 
рица) (рис. 23, 11). Вся эта группа 
относится к V в. до н. э. Ассортимент 
чернолаковой и красвофигурной посу
ды сравнительно широк, хотя в целом 
она представлена небольшим количе
ством.

Металлической посуды известно не
много (бронзовых сосудов). Она про
исходит в основном из погребений 
V в. до н. э. (десять сосудов из семи 
могил). Лишь один из сосудов найден 
в могиле рубежа VI—V вв. до н. э. 
(курган между селами Петраковка в 
Ромейково). Три сосуда обнаружены в 
поросскпх могилах, семь — в погребе
ниях бассейна Тясмина. Металлическая 
посуда включает как местную продук
цию, так и импорт. К первой из них 
относится бронзовый литой котел обыч
ного скифского типа, найденный в По- 
росье (Стеблев, курган 12) (рис. 31, 
11). Ранее считалось, что подобные 
котлы появились на Правобережье 
лишь в IV в. до н. э. (Петренко, 1967, 
с. 25]. Греческий импорт представлен 
канфарамп, ситами (Журовка, курга
ны 401, 403; курган 1 у с. Защита) 
(рис. 31, 10, 13—14), узкогорлым кув
шином (Бобрица, кургап 33) (рис. 30, 
33), ойпохойями (Оситняжка, курган 
9: курган между селами Петраковка и 
Ромейково) (рис. 30, 34), а также брон
зовой чашей чз кургана 522 в уроч. 
Юрьева Гора вблизи с. Константинов
на (рис. 31, 12). Бронзовый сосуд не
ясного происхождения с прахом умер
шего найден Д. Я. Самоквасовым в 
кургане 1 (Острая Могила) у с. Ябло
новка (по Д. Я. Самоквасову— «медный 
котелок с пережженными костями» ).

Чернолаковая и бронзовая посуда 
происходит из погребений знати. В це
лом процент импортной посуды в по
гребениях среднескифского времени 
высок, особенно по сравнению с архаи
ческим периодом, когда импортная 
посуда представлена единичными на
ходками.

Уникальными находками являются 
стеклянный финикийский амфориск из 
кургана 397 (V в. до в. э.) у с. Журов
ка (рис. 30, 2) и электровая обивка 
ритона из кургана 10, группа I у с. По- 
казовое (начало V в. до п. э.).

Интересную группу посуды, вероят
нее всего, местного производства пред
ставляют деревянные сосуды. О форме 
последних судить трудно в связи с 
плохой сохранностью. Часть сосудов 
имела золотые или позолоченные обив
ки, иногда украшенные изображениями 
в традициях скифского звериного сти
ля (рис. 32, 1—12, 14). Отдельные 
экземпляры носят следы починки с 
использованием золотой проволочки — 
«плетенки» (Яснозорье, к. 2, п. 1). Ин
тересный деревянный сосуд найден в 
кургане 9 у с. Оситняжка в бассейне 
Тясмина (V в. до п. э.).Это цилиндри
ческий кубок, украшенный золотыми 
лентами, декорированными в зверином 
стиле* (рис. 32, 14). В целом в по
гребениях среднескифского времени 
обнаружено 18 сосудов ( восемь — 
в Поросье, десять — па Тясмине).

Деревянные сосуды, украшенные 
обивками, использовались в ритуаль
ных целях и являлись парадной посу
дой. Отметим, что подобные сосуды до
стоверно не известны в погребениях 
архаического периода. Не получили они 
сколько-нибудь широкого распростра
нения и в позднескифское время.

Орудия труда, широко представлен
ные на поселениях, в погребениях со
ставляют небольшую группу ограни
ченного ассортимента. К пим относят
ся ножи, терочные (или шлифоваль
ные) плиты, оселки, иглы, пряслица, 
щипцы.

Ножи (35 экз.) пайдены в 20 погре
бениях (14 — в Поросье, 21 — па Тяс
мине). Чаще всего они располагались 
рядом с жертвенной пищей. Как пра
вило, в могилах находится по одному 
железному ножу, реже встречается не
сколько экземпляров (Стеблев, к. 1,

•  Ранее он неправомерно рассматривало! 
как головной убор (Петренко, 1967, с. 28]. Да 
тальное изучение находки позволило сделать 
заключение, что это фрагментированный со
суд [Фиалко, 1986, с. 161—162].
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п. 1; Турия, к. 512). Нож обычно име
ет горбатую спинку, на черенке — кос- 
тяпая или деревянная накладка, кре
пящаяся с помощью заклепок (рис. 27, 
19—23). В отдельных случаях костя
ные накладки украшены циркульным 
орпамептом (Журовка, к. 404, V в. до 
н. э.) (рис. 27, 19, 21). Интересен же
лезный нож с рукоятью, украшенной 
па конце головкой кошачего хищника 
из кургана 491 у с. Макеевка (пачало 
V в. до н. э.). Имеются в наличии 
ножи как в мужских, так и женских 
погребениях. Редко — в детских мо
гилах.

Каменные шлифовальные (или те
рочные) плиты к орудиям труда могут 
быть отпесены с определенными ого
ворками. Если одни авторы в целом пе 
сомневаются в их утилитарном назна
чении [Ильинская, 1975, с. 155; Бокий, 
1980, с. 11 — 12], то, по мнению других 
[Петренко, 1967, с. 36], они являлись 
культовыми вещами, поскольку встре
чаются исключительно в женских по
гребениях и нередко имеют следы рас
тертой красной краски, символизирую
щей огонь при различных магических 
обрядах. Найдены три плиты, происхо
дящие из трех погребений Тясминской 
группы. Они выполнены из мелкозер
нистого известняка, имеют овальную 
пли подпрямоугольную форму. Разме
ры различные (рис. 30, 35). В погре
бении могильника у с. Пирогов обна
ружен каменный терочник.

Каменные оселки для затачивания 
оружия известны нам по находкам из 
к. 383 у с. Грушевка (V в. до н. э.) на 
Тясмине и в кургане 12 у Стеблева в 
Поросье.

Пряслица в погребениях средпе- 
скифского периода, в отличие от архаи
ческих погребений, встречаются редко. 
Они пайдепы в кургане 4 у с. Ябло- 
новка (Поросье), кургане 235 у с. Ма
тусов, кургане 398 у с. Журовка (бас
сейн Тясмипа).

В нескольких экземплярах известны 
железные иглы (Журовка, курган, 397, 
Турия, к. 512, Гуляй-Город, к. 326).

О точном функциональном назначе
нии железных щипцов из к. 2 у с. Яб- 
лоновка (V в. до н. э.) судить трудно 
(рис. 31, 15).

Культовые принадлежности извест
ны по незначительному количеству 
находок. К ним в первую очередь отно
сятся два бронзовых навершня в виде 
головы хищной птицы, а также подвес- 
пые колокольчики из к. 1 у с. Защита 
и к. 459 у с. Турия (V в. до и. э.) 
(рис. 31, 1, 4—7). Видимо, предметами 
культа являются и бронзовые ажурпые 
бляхи в виде фигур фантастических 
животпых, происходящие из этого же 
комплекса (рис. 31, 2, 3). К этой груп
пе находок, вероятно, следует отпести 
пару длинных бронзовых ножей в де- 
ревяппых ножнах из кургапа 5 (V в. 
до н. э.) у с. Береспяги в Поро
сье (рис. 31, 8, 9) [Петренко, 1967, 
с. 27].

Вооружение являлось второй по мас
совости категорией находок. В погре
бениях оно составляет значительно 
больший процент, чем в предшествую
щий период. Обычно оно является ин
вентарем мужских захоронений, но 
изредка встречается и в женских мо
гилах.

Наступательное оружие представле
но луком и стрелами, копьями, дроти
ками, мечами и кинжалами, топором; 
защитное — панцирями, шлемами, по
ножами, боевыми поясами. Стрелы 
представлены большим количеством, 
преимущественно с бронзовыми нако
нечниками. Они найдены в 49 погре
бениях Киево-Черкасского региона (в 
20 погребениях Поросья, в 29 могилах 
Тясминской группы), что составляет 
более 50 % общего числа захоронений. 
Наконечники стрел, изготовленные из 
иного материала (кости, железа), об
наружены пока лишь в трех погребе
ниях: к. 1 у с. Яблоновка и к. 12 у 
Стеблева* в Поросье (кость), к. 491 у 
с. Макеевка в бассейне Тясмипа (же
лезо). Безусловно, во многих могилах, 
особенно там, где число наконечников 
исчисляется десятками, стрелы были 
помещены в колчаны — деревянные, 
или кожаные. В качестве примера мож
но привести погребение конца V в. до 
н. э. у с. Яснозорье в Поросье (курган 
1), где обнаружено два колчана: дере-

*  Наконечника пе сохранились, тип не
ясен.
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вянный шири пой 18 см, в котором в 
два ряда было уложено 84 стрелы, 
н небольшой, очевидно, кожаный кол
чан, шириной до 6 см, содержащий 
20 строл, также уложенных в два ряда. 
Иногда колчапы имели специальные 
застежки в виде бронзовой резной па
лочки типа обнаруженной в кургане 3 
(п. 1) у с. Макеевка (раскопки
Е. Ф. Покровской). Скорее всего укра
шениями колчанов являлись золотые 
штампованные бляхи, найденные в 
курганах 4, 5 у с. Береснягн, Онп 
оформлены в традициях звериного сти
ля (изображения орла-грифона и во
доплавающей птицы) (Петренко, 1967, 
с. 44, табл. 16, 5].

В могнлах встречается различное 
количество стрел, обычно — не более 
десяти. Однако известны случаи нахо
док значительного количества стрел: 
Яснозорье, курган 1 (103 экз.), Бере- 
сняги, курган 4 («масса бронзовых на
конечников»), Стеблев, курган 12 
(2 колчанных набора — 370 наконеч- 
пиков). Макеевка, курган 491 
(188 экз.), Журовка, к. 400 (463 экэ.) 
и т. д.

Наконечники стрел среднескифского 
периода характеризуются сравнитель
но большим разнообразием типов. Кро
ме двухлопастного бронзового наконеч
ника с лавролистной головкой, сравни
тельно высокой втулкой и шипом 
(к. 423 у с. Журовка, конец VI—V вв. 
до н. э.), остальные бронзовые экземп
ляры представлены двумя большими 
группами — трехлопастных и трехгран- 
яых наконечников, относящихся к V в. 
до н. в. Двухлопастный наконечник с 
лавролистной головкой, высокой втул
кой и шипом (рис. 24, 44). Наконечни
ки последнего типа встречаются в наи
более ранних погребениях среднескиф
ского периода.

Трехгранные наконечники подразде
ляются на следующие основные типы: 
1) с башнеобразной головкой, отделен
ной от втулки прямоугольным вырезом 
(рис. 24, 3—5); 2) треугольной голов
кой и скрытой втулкой (рис. 24, 12,
13); 3) треугольной головкой, скрытой 
втулкой, на гранях проработаны лож
ки (рис. 24, 6, 10. 11) ; 4) треугольной 
головкой и высокой втулкой (рис. 24,

Г); 5) треугольной головкой, высокой 
втулкой, в каждой грани — ложки 
(рис. 24, 9); 6) треугольной головкой, 
высокой втулкой, полуовальной выем
кой внизу грани (рис. 24, 3).

Группа трехлопастных наконечников 
отличается большим разнообразием. 
В нее входят следующие основные ти
пы: 1) с треугольпой головкой и скры
той втулкой (рис. 24, 14, 15, 24, 26); 
2) треугольной головкой, скрытой втул
кой и двумя ложками на лопасти 
(рис. 24, 17—21); 3) треугольной го
ловкой, скрытой втулкой, лопасти фи
гурно подрозаны (рис. 24 , 22, 23, 25);
4) треугольной головкой, небольшой 
скрытой втулкой, концы лопастей опу
щены вниз в виде шипов (рис. 24, 
33—36); 5) треугольной головкой,
скрытой втулкой, проработкой лопастей, 
углублениями в виде высокой трапе
ции (рис. 24, 31); 6) треугольпой го
ловкой, выступающей втулкой (рис. 24,
41); 7) треугольной головкой, высту
пающей втулкой, с оформлением лож
ки в виде буквы П (рнс. 24, 37); 
8) узкой головкой, выступающей в вило 
треугольника, скрытой втулкой (рис. 24, 
28); 9) узкой сводчатой головкой, 
выступающей втулкой (рпс. 24, 38); 
10) узкой сводчатой головкой, высту
пающей втулкой, лопасть проработана 
углублениями в вид" буквы П (рис. 24, 
41); 11) башнеобразной формы со 
скрытой втулкой (рис. 24, 27).

Костяные наконечники из кургана 
12 у Стеблева — четырехгранные со 
скрытой втулкой (края граней внизу 
фигурно подрезаны). Четыре из них — 
равной величины, пятый меньшего раз
мера (рис. 24, 45—49).

Чрезвычайно интересный железный 
кованый трехлопастный наконечник 
найден в кургане 491 у с. Макеевка 
(начало V в. до н. а.). Он имеет высо
кую втулку, подрезанные лопасти и 
отличается большими размерами (до 
6 см) (рис. 24, 43).

Копья также, как в предшествую
щее время, являлись сравнительно по
пулярным видом наступательного ору
жия. Они обнаружены в 27 из 97 по
гребений (в 14 погребениях Поросья, 
в 13 могилах Тясминской группы), т. е. 
их содержали более 27 % погребений.
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Рио. 24 Накопочппкн стрел из погребений
VI—V вв. до в. э.
1, а ,  4— в , з а ,  за — Стеблов, к. 3; *  — Стебле», к. 4,п. 1 : і, »—и, а», аз, as, ai, ai, аа—аз, ai, as—*» —

Стебле», к. 13; 1 —  Грушовка, к. 382, п. 2; »  — Ж у- 
ровка, к. 409; і г — а і ,  ЗО. «  — Макеевка, к. 491; 1 4 ,  
a s ,  а » , з а ,  аз—а » , аі, аа —  Яоноаорье, к. і ,  о . 1 ; 
ао — Стебле», к, 7, п. 1,
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Рис. 25. Оружие из погребений VI—V ч» 
до н. э. т вв»

\  — Журовка, К. «01; г — Іїороспяги к і- . .
-  Ясиоаорьо, и. 1 . п. і ; Т - , < ИазоКр о ін з\0:  #

СтеОлев? R Г3РТ И?''П7' ї ? рпш Тарнавсиого; 
ровна, к, "  7„— Максеина, к. 491; *  —* {
к, 411, 1ии* «о — Стеблей, к, 12; J J  — Пекар**



Зачастую в могилу клали пе одно, 
а два копья, или даже три. Железные 
наконечники копий — двух основных 
типов: лавролистной (рис. 25, 7, 8) и 
остролистной формы (рис. 25, 9—12). 
Создается впечатление, что распростра
нены они были в равной степени. Раз
меры наконечников различпы, иногда 
небольшие (13—15 см), как, напри
мер, из кургана 13 в Стеблеве. При
влекает внимапие наконечник копья 
лавролистной формы из кургана 491 у 
с. Макеевка. На конце втулки расчле
ненный валик, имитирующий обойму, 
что является архаическим признаком 
(рис. 25, 7 ). Нередко древки копий 
имели на конце железные втоки 
(рис. 25, 9). О длнпе копий судить 
сложно, но несомненно, что наряду с 
копьями обычной длины (1,8—2,2 м) 
использовалось большое оружие [Пет
ренко, 1967, с. 48]. Так, в уже упомя
нутом кургане 1 у с. Яснозорье (конец 
V в. до н. э.) обнаружены два копья, 
длина которых, судя по всему, была 
более 3 м *.

В среднескифское время в составе 
погребального инвентаря изредка по
являются дротики, неизвестные в ар
хаических могилах. Два дротика с жа- 
ловидной головкой найдепы в кургане 
12 у Стеблева (на Роси), 3 экз,— 
в кургане 13 у того же населенного 
пункта (рис. 2 5 ,10). Оба кургана отно
сятся к позднему V в. до п. э. Древки 
дротиков имели железные втоки. У вту
лок лежали железные ворварки, с по
мощью которых, очевидно, крепились 
к пакопечпикам кожаные футляры 
[Бессонова, Скорый, 1986, с. 167].

Мечи и кинжалы встречаются в по- 
гребепиях рассматриваемого периода в 
таком же количестве, как в архаичес
ких могилах. Обнаружены в 13 из 
97 погребений (т. е. в 13 % могил). 
В Поросье это оружие зафиксировано 
в пяти могилах, на Тясмине — в вось
ми. В погребениях, как правило, по од
ному мечу или кинжалу. Лишь в кур
ганах 4 у с. Береспяги (Поросье) и 
512 у с. Турин (бассейн Тясмина) най
дено по два меча. Обломки от двух ме

*  См. об оружии подобной длины: Чернен
ко, 1984, с. 231-235.

чей (?) найдены в кургане 12 у Стеб
лева (Поросье).

К сожалению, плохая сохранность 
клинков затрудняет порой определение 
меч или кинжал первоначально были 
положены в могилу. Кинжал достовер
но зафиксирован лишь в кургане 522 в 
уроч. Юрьева Гора вблизи Константи- 
новки. В остальных случаях исследо
ватели, как правило, упоминали о ме
чах, фрагментах мечей. Размеры ору
жия варьируют, но в целом наиболее 
характерна длина 50 —60 см. Значи
тельными размерами отличаются мечи 
в кургане 4 у с. Береспяги (66,8 см. 
86 см) (рис. 25, 2). Остатки пожен 
из дерева зафиксированы на мече из 
кургана 1 у с. Яснозорье в Поросье (ко
нец V в. до п. э .).

Мечи и кинжалы, как правило, име
ют бабочковидное или сердцевидное 
перекрестья, простое антеновидное или 
антеновидное, оформленное в зверином 
стиле навершия, клинок с параллель
ными лезвиями, сужающимися в по
следней трети длины. Реже встречают
ся мечи с клинком в виде вытянутого 
треугольника (рис. 25, 1—7 ). Оружие 
с клинком этой формы появляется 
только в V в. до и. э. и в более раннее 
время неизвестно.

Боевые топоры в памятниках средне
скифского периода, так же, как и в 
архаических памятниках, практически 
не встречаются. Исключение составля
ет небольшой клиновидный железный 
топор, найденный в кургане 411 у 
с. Пекари (V в. до н. э.) (рис. 25, 13). 
Этот вид оружия получает определен
ное распространение в позднескифское 
время.

Увеличивается по сравнению с ар
хаическим периодом количество защ ит
ного вооружения. Оно обнаружено в 
18 погребениях (около 20 % от общего 
количества могил). Наиболее хорошо 
представлены остатки металлических 
наборных чешуйчатых панцирей. Они 
встречены в 14 погребениях (10 — на 
Тясмине, 4 — на Роси). Поскольку все 
панцири сохранились фрагментарно, 
судить об их конкретном типе затруд
нительно. Можно лишь полагать, что 
панцирь из кургана 491 у  с. М акеевка 
(рис. 26, 4), набранный из ж елезны х
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Рис. 26. Защитное вооружение и щшшшим,. 
пости уэды на погребений VI—V ви. до и. а.
J '  *  — «ургав между ПстраковкоП и РомоПкоіт- 
а -  Шуровка, к. *12; 4 - 6  —  Макеевка, к * 9 1 ; 7 —

БсрССНЛГИ. К. 1; s  — ÎKvnmutfl и ЛПІ- о ІЛ — БОЛВ

Ж Р * і £ В Д ! й . « а ;



пластинок, пс имел руканоп [Черпепко, 
1968, с. 38]. В целом панцири имели 
набор из железных чешуек (Турин, 
курган 511, Стеблов, курганы 3, 4, 13) 
и комбинированный пабор — из желез
ных и бронзовых чешуок (Макеевка, 
курган 3, погребенио 1, Куцовка, кур
ган 1). Размеры чешуек варьируют 
(рис. 20, 5, 6). Крепились чешуйки на 
кожаную основу. В кургане 398 у 
с. Журовка найдено два панциря. 
В кургапе 3 у Стеблова папцпрь пай- 
ден в комплексе с бронзовыми попожа- 
мн. В кургане 406 у с. Журовка — 
вместе с боевым поясом.

В трех случаях пайдепы боевые за
щитные пояса. Набор их состоял из 
узких бропзовых пластпп, нашитых па 
кожаную основу (к. 326 у Гуляй-Го
рода, к. 412 у с. Журовка, п. 7 грунто
вого могильпика у с. Грншипцы). Все 
они относятся к V з. до н. э.

Поножи античного происхождения, 
являющиеся предметами импорта в Ле
состепную Скифию, обнаружены два
жды. Одна пара происходит из кургана 
конца VI — начала V в. до п. э. у сел 
Пстраковка и Ромейково (найдена в 
комплексе со шлемом), вторая — из 
кургапа 3 (V в. до п. э.) у Стеблева. 
Поножи изготовлены из листовой брон
зы, великолепно передают мускулатуру 
ноги. С внутренней сторопы к металлу 
крепилась кожаная или войлочная 
подкладка (рис. 26, 2). Корипфский 
шлем обпаружеп в уже упомянутом 
кургане между селами Петраковка и 
Ромейково (рис. 26, 1).

Принадлежности конского снаряже
ния часто встречаются в мужских по
гребениях средпескифского периода в 
отлично от предшествующего и после
дующего периодов. По массовости они 
уступают лишь посудо и вооружению 
и зафиксированы примерно в 27 % за
хоронений (в 27 могилах из 97). Они 
найдены в 9 (из 37) могилах Поросья 
(более 24 % погребений) и в 18 (из 
Г>2) прогрсбепиях Тясмннской группы 
(болео 34 % захоронений). В бассейне 
Тясмнпа копская упряжь особенно в 
большом количестве найдена в Журов- 
ских курганах. В Поросьо находки это
го рода прекрасно представлены в кур- 
гаиах у Стеблева. Упряжь встречается

в могилах как при копских костяках, 
так и отдельно.

Помимо основпых деталей упряжи 
(удила, псалии, нащочпые бляхи и др.), 
в пей часто прсдставлепы в значитель
ном разнообразии ипые элементы — на
лобники, пряжки, подвески, ворварки 
и т. д.

Удила в среднсскифское время одно
типны — железпые, кованые, двусостав
ные, с петлями па концах. В сечении 
опн либо круглые, либо прямоугольные 
(рпс. 27, 3, 15). Такие удила появля
ются в копце VI в. до п. э. и бытуют 
в последующее время [Петрепко, 1967, 
с. 36].

Псалии при єдппство функциональ
ного назначения значительно отлича
ются по оформлению. Все они двудыр- 
чатыс, изготовлены из бронзы (литье) 
или из железа (ковка). По нашим дап- 
ным, большее распространение полу
чили бронзовые псалии. Типология 
псалпсв средпескифского и поздпеекпф- 
ского времен разработана В. Г. Петрен
ко, поэтому в настоящей работе мы в 
основном придерживаемся ее класси
фикации *  [Петрепко, 1967, с. 36—38]. 
Выделяются четыре типа псалпев, ко
торые в свою очередь подразделяются 
па ряд вариантов.

Псалии Г-образпой формы имеют 
один копоц дрячой, другой — изогну
тый под прямым углом. Известно 
11 экз. Восемь из них пайдены в по
гребениях бассейна р. Тясмин. У пса
лпев первого варианта данного типа 
оба конца оформлены в виде воронко
образных раструбов. Изготовлены пса
лии из бронзы. Находки происходят из 
погребений V в. до п. э. (например,
k. 188, могильник «Д» у с. Великая 
Яблоновка; курган 400 у с. Журовка; 
курганы 4, 5 у с. Бсреснягп) (рис. 27,
l, 2, 6) .

Псалии второго варианта имеют за
гнутый конец в впдо крыла. Известны 
пока по единственной находке (брон
за) копца V в. до н. э. в бассейне
р. Тясмин (к. 188, могильник «Д» у
с. Великая Яблоновка) (рпс. 27, 5).

*  Мы дополнительно выделяем 4-й тип 
псалпев С-видной формы. Кроме того среди 
псалпев Г-образпоц формы различаем по три, 
а пять вариантов.
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Третий вариант представлен наход
кой бронзового псалия из кургапа б у 
с. Бересннги. Колоколовидный раструб 
его изогпутого конца пмеет овальное 
основание (рис. 27, 4). К четвертому 
варианту относится бронзовый нсалий 
из кургапа 4 у с. Макеевки (V в. до 
и. о.), отличающийся от ипых псалиев 
этого типа наличием шишечки на пря
мом конце.

Наконец, лсалии пятого вариапта 
представляют собой железные экземп
ляры, не отличающиеся какими-либо 
особенностями оформления концов. 
Они представлепы находками из погре- 
бепий V в. до н. э. Тясмипской группы 
(кургапы 396, 398, 401 у с. Журовка) 
(рис. 27, 3, 9).

Ко второму типу относятся псалпи 
S-впдпой формы. Они включают ряд 
вариантов. Первый вариант представ
лен железными и бронзовыми псалия- 
ми, загнутые концы которых расширя
ются (находки из курганов 398 у 
с. Журовка; 491 у с. Макеевка, Стеб- 
лев, курган 1, погребение 2) (рис. 27, 
8). Ко второму варианту относятся же
лезные псалин, загнутые концы кото
рых выполнены в виде широких лопас
тей (курган 400 у с. Журовка). Разно
видностью этого варианта являются 
бронзовые псалии из кургана 522 
(уроч. Юрьева Гора) вблизи Констап- 
тпповки (рис. 27, 10, 11). Псалии 
третьего вариапта представлены же
лезными и бронзовыми экземплярами, 
концы которых украшены зооморфны
ми изображениями: 1) конскими копы
тами (Журовка, курган 400) (рис. 27,
14) ; 2) конским копытом и головой 
хищпоп птицы ^Стеблев, курган 3) 
(рис. 27, 13) ; 3) головой хищной пти
цы и кошачпм хищником (Константп- 
повка, уроч. Юрьева Гора, курган 522) 
(рис. 27, 12) ; 4) с одной стороны — го-

І’ис. 27. Принадлежности узды и сожн из по
гребений VI—V пн. до п. з.
1, 5 — Большая Яблоновка. и. 188; 2. 7. и, 14 — 
Ж уровка. к 400; з  — Ж уровка, к. 398; 4 — Бсрсс- 
пяги, к. 5; fi — Бсрссняги к. 4; 8 — Стсблсв, к. 1, 
и. 2; .*> — Ж уровка, к. 401 ; ю , 12 — Константинов
на, к. 622; 13 — Стеблев. к 3; 15. 17 — Макеевка, 
и. 491 ; 16  — Холодный Яр к. 20, юяш. мог.; 18 — 
Ж уровка. к. 402; ю  — Ковали, к. 394; Яспозорье,
и. 2. п 1; 21 — Журопкач к. 404; 22 — Журовка.
к. 423; 23 — Макеевка, к. 490. п. 2.

ловок кошачего хищника (Макеевка, 
курган 491) (рис. 27, 15).

Третий тип — это псалии, имеющие 
прямые концы. Чаще всего они выпол- 
пепы из железа. Подразделяются на 
два основных вариапта: с плоскими
шляпками на концах (Грушевка, кур
ган 383 и др.) (рис. 27, 16), с шишеч
ками на концах (Стеблев, курган 13 
и др.).

Четвертый тип — это псалии С-впд- 
пой формы. Известны по находке же
лезного образца в Поросье (Стеблев, 
к. 6, п. 1).

Конские налобники среднескифского- 
времепи составляют небольшую группу 
находок. Они включают два типа: 1) в 
виде плоской ромбовидной бронзовой 
пластипы с ушком на оборотной сторо
не (Пекари, курган 411; Великая Яб
лоновка, курган 188, Журовка, курган
400) (рис. 26, 9—11)', 2) в виде продол
говатой золотой пластипы, украшенной 
в зверипом стиле (Журовка, курган
401) (рис. 26, 8). Бронзовые ромбовид
ные пластины, помимо декоративной, 
могли выполнять определенную защит
ную функцию.

Напосники более разнообразны. Все 
они изготовлены из бронзы в технике 
литья и представляют собой изобра
жения в зверином стиле. Обычно на- 
поеппкп оформлены следующим обра
зом: 1) в виде ’•оловы хищной птицы 
(Стеблев, курган 6, погребение 1) 
(рис. 26, 12); 2) головы грифона (Гру
шевка, курган 383, Журовка, курган 
401, 412) (рис. 26, 13; 28, 13); 3) го
ловы лося (Бересняги, курган 5) 
(рис. 26, 14); 4) когтя хищного жи
вотного (Стеблев, курган 7, погребе
ние 1) (рис. 28. 15); 5) ушастого жи
вотного (Стеблев, курган 3) (рис. 28,
16).

Пащечные бляхи (пащечнпки), вы
полненные в зверином стиле, чаще 
также из бронзы, хотя известны и эк
земпляры из золота. Они оформлены 
в виде: 1) свернувшегося в кольцо хнщ- 
пика (Журовка, курган 398); 2) гри
фона (Великая Яблоповка, могильник 
«Д», к. 188); 3) стилизованного бедра 
кошачего хищника (Стеблев, курган 1, 
погребепие 2, Турия, кургап 454) ; 
4) стилпзованпого бедра копытпого

95



Рис. 28. Принадлежности конской узды из по
гребений VI—V ив. до н. э.

Журов на, к. 398; 2 — Бсрссняги. к. 0; 8 —• Гри-
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шпицы, курган Тарнавского: л л м 
к. 401; 5, и. Л, 12 — Турин, к! 459- * У̂Р°оиа, 
к* ід п. 2; /О — Пастырское, к. з* іл 7 *т Стеблей! 
к. 491; 15 — Стеблей, к. б, и. 1 * »V Мансевка • СтеОлсв, к.



животного (Порссиягн, курган 5);
б) стилизованного птичьего крыла 
(Турил, курган 459; Веросняги, кур
ган 5) (рис. 28, 2). Пащечники из кур
гана 459 у с. Турин (V в. до н. а.) 
изготовлены из золота.

В состав узды входили и другие де
тали, обычно изготовленные из бронзы 
в технике литья. Изредка встречаются 
крупные выпуклые уздечные бляхи с 
плоской пли реборчатоіі поверхностью 
h ушком на оборотной стороне (Жу- 
ровка, курганы 401, «Л »; Грушовка, 
курган 383) (рис. 20, 1, 2 ), круглые 
и ромбовидные бляшки небольших раз
меров с ушком на оборотной стороне 
(Макеевка, курган 401) (рис. 20, 3, 4), 
уздечные пряжки для крепления пово
да (состоящие из комбинации кольца 
и треугольника) (Журовка, курган 
409, Великая Яблоновка, могильник 
<Д>, курган 188) (рис. 20, 5). Значи
тельно чаше представлены различного 
рода подвески, обычно изготовлеппыо 
из бронзы. Часть из них оформлена в 
традициях звериного стиля: 1) в виде 
головы хищной птицы (Макеевка, к. 3,
и. 1; Журовка, к. 412; Стеблов, кур
ган 3) (рис. 20, 10) ; 2) когтя хищной 
птицы (Журовка, кургапы 401, 412; 
Лазурцы, курган 402) (рис. 29, 9);
3) головы грифопа в профиль (Бсре- 
сшігн, курган 5) (рис. 29, 11); 4) 
львиной головы в фас (Копстантнновка, 
кургап 522) ; 5) львиной головы в про
филь (Журовка, кургап 401); 6) в виде 
клыка, дополнительно украшенного 
зооморфными мотивами (Макеевка, 
курган 3, погребение 1) (рис. 29, 12). 
Известны также подвески в виде кисти 
руки (Журовка, к. 398), кипжальчика 
(Журовка, курган 400) (рис. 29, 13, 
15), замочка (Турин, к. 459; Великая 
Яблоновка, к. 188), клыка (Журовка,
к. 412) (рис. 29, 9, 14).

Нередко среди принадлежностей коп- 
ского убора встречают ворварки. С их 
помощью крепились и декорировались 
концы кожаных ремней на уздечке 
(Ильинская, 1908, с. 113]. Они кони
ческой формы с округлой или грапенон 
поверхностью (рис. 29, 16—23). Обыч
но илготовлепы из бронзы. Исключепио 
составляет золотая ворварка из курга
на 522 в уроч. Юрьева Гора вблизи

Коіістпитииовки. Следует отметить, что 
ворварки, кроме конского убора, неред
ко использовались как декоративные 
и крепежные элементы различных ви
дов вооружения [Черненко, 1008, с. 7, 
30].

К числу туалетных принадлежностей 
относятся бронзовые зеркала. Обнару
жено шесть окз. (одно — в Поросьс, 
пять — в пяти могилах яа Тясмипе). 
Все зеркала (за исключением зеркала 
из к. 400 у с. Журопки) обнаружены и 
женских погребениях. Различаются но 
внешнему виду и происхождению.

Местной продукцией являются брон
зовые зеркала с боковой ручкой ( Бе- 
ресняги, курган 4, рис. 32, 10), желез
ной (Журовка, курган «Л»; Макеевка, 
кургап 490, погребение 2; рис. 32, 16) 
или деревянной ручкой (Журовка, кур
ган 423), крепящейся к диску с по
мощью заклепок. Цельнолитое бронзо
вое зеркало с ручкой в виде ионийской 
колонны (Журовка, курган 404. рис. 32, 
17) — античный импорт ольнийского 
или средиземноморского производства 
(Онайко, Юбб, с. 34; Петренко, 1007, 
с. 35].

Не исключено, что привозным явля
ется и бронзовое зеркало с централь
ной ручкой-петлей, найденное в кургане 
400 у с. Журовка (рис. 32, 18). Оно 
относится к сибирскому или восточно
му типу зеркал, получивших широкое 
распространение в Евразии в эпоху 
скифской архаики [Смирнов, 1964, 
с. 155; Ильинская, 1968, с. 152]. 
Журовскос зеркало — из числа позд
нейших этого типа.

Зеркала носили в специальных дере
вянных или кожаных футлярах, остат
ки которых иногда удается фиксиро
вать.

Вероятно, к принадлежностям туа
лета следует отнести и песчаниковое 
блюдо, пайдепное в кургане 88 у 
с. Тростяпец в Поросьс (V в. до п. э.).

Личные украшения представлены 
гривнами, браслетами, серьгами, буса
ми, значительно чаще, чем па посе
лениях.

Гривны составляют малочпелеппую 
группу находок (четыре экз. пайдепы 
в трех курганах), в небольшом коли
честве известны о пн также в эпоху
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архаики и поздпсскяфское прсмя. Безу- 
словно, гривны являлись показателями 
высокого социального статуса погре
бенных. Две золотые массивные грив
ны с несходяіцимися концами найдены 
в кургане 4 у с. Берсспяги (вторая по
ловина— конец V в. до н. э.). Элек
тропая массивпая гладкая гривна от
крыта в кургане 383 у с. Грушовки 
(V в. до я. о.). Железная гладкая 
гриппа, обложенная тонким золотым 
листом, обнаружена в кургане 425 у 
с. Журопка (V в. до п. э.).

В небольшом количестве встречаются 
браслеты. Обычно они связаны с жен
скими захоропепиями, но иногда встре
чаются и в мужских могилах. Чаще 
всего браслеты изготовляли из бропзы. 
Пять экземпляров происходят из по
гребений Поросья (Куриловка, к. 70,
п. 2; Бересняги, курган 4; Яблоповка, 
курган 2; Казаровка, курган 25, Гри- 
ншпцы, погребение 11), два найдены 
па Тясмипе (Грушевка, кургап 382; 
Константнновка, курган 522), один— 
в Киевском Поднепропье (Пирогов, 
погребение 82). Бронзовые браслеты 
изготовлены либо из круглой нетолстой 
проволоки и имеют заходящие друг за 
друга, или спаянные копцы (Курилов
ка, курган 70; Бересняги, курган 4; 
Пирогов, погребение 82; рис. 30, 3), 
либо они сделань. пз толстой уплощен
ной проволоки, концы которой не схо
дились (Грушевка, курган 382). По
верхность таких браслетов покрыта 
рубчиками (рис. 30, 5). В кургане 522 
у с. Копстантиповка (уроч. Юрьева 
Гора) найден золотой браслет, однако 
изображение и оппсапие его отсутст
вуют.

Крайне редко встречаются серьгп, 
перстни среднескифского времени, из
вестные пока лишь в памятниках бас
сейна р. Тясмип. Серьги в виде калачн-

Рис. 29. Находки из погребений V I—V вв. 
до и. э.
J ,  21, 28 — Журовка, к. 401; 2 — Грушевка, к. 383; 
з, 4 — Максегка, к. 491; 5 — Журовка, к. 409; б —- 
Пастырское, к. 3; 7. 8, 22 — Копстантиповка, к. 522; 
9, і о — Журовка, к. 412; 11 — Берсстлги, к. 5; 12  —  
Макеевка, к. 3, п. 1; 13 — Журовка, к. 398; 14— 
19 — Большая Яблоповка, к. 188; 15, 27 — Журовка, 
к 400; 16 — кургап между Пстраковкой и Ромей- 
ково; 17 — Журовка, к. 1; 18 — Журовка, к. 6; 23 — 
Бсреснягп, к. 4; 24 — Станислапчик, к. 1 ; 25, 29 — 
Стеблей, к. 3, п. 2; 27 — Яснозорьс, к. 1, п. 1; Стеб- 
лев, к. 12.

ка (по всей видимости, местпого изго- 
топления) найдены в кургане 400 у 
с. Журопка и кургане 188 могильника 
«Д» у с. Великая Яблоповка. Послед
ние изготовлены из серебра. Из кур
гана 383 у с. Грушевка происходит зо
лотая серьга в виде калачика, украшен
ного зернью и плетенкой, яляющаяся 
античным импортом [Петренко, 1967, 
с. 31] (рис. 30, G). Любонытпо, что все 
названные серьги представлены одппм 
экземпляром и происходят из мужских 
погребений.

Перстень из золота со скульптурным 
изображением кошачего хищника па 
щитке найден в кургане 402 (V в. до
п. э.) у с. Лазурцы в Поросье.

Наиболее многочисленной группой 
украшепий являются бусы. Встречают
ся опи как в женских (чащ е), так и в 
мужских (реже) захоронениях Киево- 
Черкасского региопа в различном коли
честве — от нескольких штук — до не
скольких сотеп. В мужских могилах 
бусы, как правило, в пебольшом коли
честве. Изготовлены опи из различного 
материала. Наиболее популярными 
были бусы из стекла (пасты). При этом 
большое распространение получили 
полихромпые глазчатые бусы (напри
мер, Журовка, курганы 398, 402)
(рис. 30, 14, 13), чем одноцветные (на
пример, круглые бусы из кургана 382 
у с. Грушевка) (рис. 30, 16, 17, 19, 20, 
30). В пебольшом количестве известны 
бусы из глипы (Журовка, кургапы 
402, 423), камня (Журовка, курган 
423), кости (Журовка, курган 398). 
В богатых погребениях найдены бусы 
из полудрагоцеппых камней, золота, 
электра, серебра (рис. 30, 22, 26).

Весьма частые находки — сердолико
вые, тщательно обработанные бусы, 
преимущественно круглой формы (на
пример, курганы 398, 400 у с. Журов
ка; курган 382, погребение 2 у с. Гру
шевка; кургапы 4, 5 у с. Бересняги 
и др.). Реже встречаются бусы из хру
сталя (Грушевка, курган 382; Турия, 
курган 460), граната (Яблоновка, кур
ган 4 ). Известны янтарные бусы (Ж у
ровка, курган 402). Золотые бусы 
имеют различную форму. Чащ е всего 
опи круглые пли овальные (Капита- 
новка, кургап 478; Яблоновка, курган
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(Журовка, курган .‘1!)ІІ). Члектроныо 
(Канитапонка, курган ^7И) и серебри- 
ii і.ю (Грушовка, ку ргп и .4M) бусы 
встречаются радио. Часто и состав од
ного II ТОГО 51«! О Ж О р е л Ь І І  ВХОДИЛИ Гіусм
и:і различных материалов. Иногда 
вместо с бусами находит раковины 
каури.

Ії группе украшений примыкают 
бронзовые гвоадовпдныо и посохооид- 
ныо Гіулавкн (Пирогов, погребении 82, 
8(і; Куриловка, курган 22; Макеевка, 
курган И, погребение 1; Грешницы, по
гребении 11, 2/1956). Они характерны 
дли женских захоронений. Аналогии 
им навестим в материалах поселении 
(рис. 20, 1'Л).

Украшения оЯежНы и полна и она убо
ра. Іістречаютси мелкие золотые укра
шении, которые нашивались на одежду 
и головной убор (в девяти погребениях 
Тисмииской группы, в нити— в Поро- 
сье). Часто на них оформлена в звери- 
ном стиле. Нее украиіенин наготовлены 
на тонкого листового волота путем тис
нении. Гілнпіки рааличпы в сюжетном 
отношеппн — в виде лежащего олени 
(Константиновна, курган Гі22), стнлиао- 
ваііной львиной головы (Стеблев, кур
ган 11) (рис. 20, 32), орлиных головок 
(Журовка, курган 401) (рис. 20, 23). 
Часть бляшек имеет геометрические 
формы — в виде треугольника (Ябло- 
иовка, курган 2; Турин, курган 400), 
полуовала (рис. 20, 23, 23) (Миронов
на, к. 20). Известны также мелкие 
круглые золотые бляшки с ушком на 
оборотной стороно (Журовка, к. 412; 
Стеблов, к. 14) (рис. 20, 27).

Рис. .40. Находки иа погробінній VI —V ни. 
цо ії. а.
/, и  — Псроснііги, к. 4; 2— Журоннп, к. .'197; 3 — 
Куриломіш, к. 70. и. 2; 4, 10 — Пирогон, и. Н2; .5, 
7« — Грушеока, к. ЗН2, п. 2; в — Грушсина, к. :іь;і; 
7 — Грушсіиш, в. 387; Я. 23 — Журоннп, и. 400; в — 
Волошин НГиюіюіжа. к. 108; 1 1 — Пирогоп. онуч, 
iinxojma; 72— Гришиіівм, и. 2 (1950 г.); 73 — Мя- 
исвнііа, к. 3. п I; 14. 20 — Журоннп, к. 398; 17 —  
Турин, и. 4110. в. 1; 7* — Макеевка, к. 491; 10, 20. 
22 — НСлоііопка. в. 1; 21 — курган мажду Пятра- 
копкой и Рьмпйвшю; 23 20. 30 — ЯЛломоака, к. 2; 
24 — Турин, и. 400. в. 2; 27, ЯI — СтиОлсіі, к. 14; 
20 — Журовка, в. 402; 2» — Журшіка, к. 398; 32 — 
СтаОаімі, к. II; зз — РоОрива, к. 33; 34 — Осит- 
икжка, в. 9; 33 — Журовка. к. 404.

Коздікч'кпфгкое время

Поселения. Па ііосе.іеппих шіздне- 
скифского времени в целом и редел ап- 
лены те же катеюрии находок, что и в 
предшествующий период, однако и м а
териальном комплексе произошли опре
деленные изменении. .Что в первую 
очередь касается керамики. Из сослана 
лепной посуды исчезли корчаги, черна 
кн, горшки боченковидиой ії баночной 
формы, украшенные паленным расчле
ненным валиком, вышла из употребле
нии посуда (горшки, миски), украшен 
паи «горошинами«.

Основными типами посуды становит
ся приземистый горшок с выпуклым 
тулоном,орнаментированный пальдевы• 
ми вдавливаниями и защипами но краю 
венчика, паколами под венчиком и не 
орнаментііронііннаи лощеная миска 
различной профилировки |Нет реико,
11)07, с. 12|. Подобная керамика хоро
шо известна но материалам поздних 
слоев поселении у с. Грешницы и Па
стырского городища, селища в уроч. 
Средний Гора (рис. 18, 32 33, 30— 
37). І’еже встречаются горшки с почти 
прямым Тулоном к резко отогнутым 
венчиком, украшенным пальцевыми 
вдавлен и нм и, ненрішмеіп иронаннмс
горшки (рис. 18, 30).

И составе керамического комплекса 
появляются сосуды степных форм. Что 
горшки с округлым туловом, резко ото
гнутым под прямым углом венчиком, 
орнаментированные по венчику или код 
ним ногтенндпым орнаментом (Гри- 
шипцы, рис. 18, / / ) ,  горшки с плавно 
отогнутым венчиком, украшенные у 
края и ниже венчика двумя рядами 
ямок-наколок (Плискачовскоо городи
ще, рис. 17, 32). Подобные сосуды хо
рошо представлены и материалах К а
менского городища на Днепре (Граков, 
1954, с. 70, табл. II, 2, с. 90, табл. IX, 
2а \ . К этой же группе сосудов отно
сится горшок с приземистым широким 
туловом, расширяющимся горлом и 
прямым венчиком (І'рншиіщм, рис. 17, 
31). Аналогии ему также известны в 
степных памятниках Северного При
черноморья.

Иа поселениях нозднескифского вре
мени возрастает количество импортной
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гончарной посуды. главным образом за 
сч,'г амфсрной тары. Помимо хиосских 
амф<'Р в V в. ДО н. з. появляются фа- 
сосекно амфоры. а с IV в. до ц. э — 
геракдейские, типа х.одоха I, типа 
Іїиаавгия [Петренко. 1967. с. 12J. 
Чернодаковая керамика встречается г. 
незначительном количестве (Пастыр
ское. Шарновское. їїдискачевское го
родища. поселение v с. Грп танцы). На 
последнем иоселеипи найдены несколь
ко фрагментов, один иа которых от 
краенофмгурного кpareриска IV—III кв. 
до н. в. (Петренко. 1967. с. 12]

11 нгересну ю группу керамики, неиз
вестную ранее, составляет серогдння- 
ная гончарная посуда. В. Г. Петренко, 
на основании многочисленных анало
гий в Западном Причерноморье, до
вольно убедительно связывает ее поав- 
ленне с фракийским импортом в Ски
фию [Петренко, 1967, с. 12). Предста- 
внтедквая коллекция этой посуды най
дена при исследовании поселения у 
с. Гришипцы. Зто миски различной 
профнлпровкн: кран прямой, плавно 
загнутый внутрь в виде «тупоносого 
утюжка», { рис. 17. S4. SS: tS. 69. -ЙП. 
небольшой одноручный кувшин с би- 
коническим туловом на кольцевом под
доне. широким прямым горлом, е ото
гнутым под прямым углом венчиком 
(рас. (6. 41), узкогорлый двуручный 
Фрагментированный сосуд с округлым 
туловом на кольцевом поддоне (рис. 13,

Набор орудий труда в целом та
кой же. как и в предшествующее вре
мя (рис. 19. л—Г. IS), Отметим лишь 
дополнительно группу небольших ЖЄ- 
дезных зубил для обработки металла 
и бронзовый рыболовный крючок, най- 
деняые на иоседения v с. Гришипцы 
(Р»с- 19, S—І2 ).

Украшения известны по пемногочио- 
ленкым находкам паетовых полихром- 
ных бус (рис. 19, 17—19), Вероятно, 
в этот период бытуют и посоховидные

Рис. 5t. Находки из иогребеяиі VI—V пи
ло и. э.
{. 4 — Заямп«, К, »; « -г —Туг«*. к «М; ». » — 

к, 4; i f  — Ж}їч-«ь*. К- Wfc - ' От®-
*  IT; 1» — К.чь-тякпмчаа*. к. ХЕЬ 13, ; *  — 

*»•»•*». к «#Т; «  — ЯЗь-ьлес*. к. ї.

булавки, известные я ранее (рис. 19. 
6 '. Выходят из употребления гвозде- 
видные булавка, шпильки, серьги с 
гвоздевидными шляпками и калачико- 
видной формы.

ßtVpyjccKMc представлено лишь на
ходками бронзовых наконечников стрел. 
Подавляющее большинство из них — 
трехдопаствые с треугольной головкой, 
скрытой ила слегка выступающей 
втулкой — характерны для конца V— 
IV вв. до н. э. (рис. 19. Л?—SO). На 
поселении у с. Грншинцы найден трех- 
гранныи наконечник стрелы со скрытом 
втулкой, характерный для IV в. до я. э. 
(рис, 19, 26). бдеть же обнаружена 
бронзовая резная палочка — застежка 
от колчана (рис. 19. ЛИ.

К принадлежностям конского снаря
жения относится бронзовый фрзгмен- 
тированный налобник в виде ромбовид
ной (?) пластины с ушком на оборот
ной СТОрОНС (поседение у с- Гриш.ин- 
цы. рис. 19. 2/1.

.Уогцльммкл. Лепную посуду содер
жат примерно 46 Зс погребений. На
бор ее несколько беднее, чем в предше
ствующий период. Корчаг, кубков а 
черпаке® нет вовсе, сокращается коли
чество мисок, по увеличивается коди- 
ч ест ВО ГОрШКОВ. К одном погребении 
чаще всего по одному сосуду, редко 
два. Пелощенная посуда преобладает 
над дімценой. Основные формы лепной 
посуды следующие; горшки, миски, 
кружки, корчагообразяые сосуды.

Недоіценная посуда ио ироисхожде- 
нию связана с иосудон предшествую
щего периода. Корчагообразные сосуды 
выхч'той 26 и 24 ем найдены в двух 
погребениях конца V — качала IV в. 
до н. э. (Журоика, курган Щ  Маке
евка. курган 1. погребение 11, Тудово 
биконачесхое. горло короткое сужея- 
ное. венчик отогнут наружу' (рис. 3S. 
11 и 1S). Они близки сосудам V в. до 
н. з. (ср. Журокка, курган 4011 и бо
лее раннего периода (Петреико. 1967. 
с. 26]. Разбитый «большой сосуд* *  
(корчага?) найден в кургане 261 у 
Староеедьечка. а также в кургане 626 
у Гуляй-Города. Из погребения 2 кур
гана 62 у с. Ту липцы происходит не
большой сосудик ВЫСОТОЙ 10 СМ, ООХО- 
жий на корчаги (рис. 66, 7).
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Горшки встречаются 'laum всего (в 81 
погребении). Это, в основном, неболь
шие сосудики высотой 7 — 12 см, слу
жившие, очевидно, вот ивами. К тради
ционно лесостепным формам можно 
отнести горшок из кургана 99 у с. Ку- 
риловка (рис. 38, / ) .  Большинство же 
относится к новым типам, широко 
представленным как в погребениях Ле
состепного Левобережья, так и в 
стенных курганах и поселениях: баноч
ный сосуд (Гришиннм, погребение 13; 
рис. 33, /2  ) ; сосуды, блиакие к банкам, 
но с раздутым тулопом (уроч. Секир- 
кое, кур/ан 106; Гришинды, погребе
ние 10; рис. 2) *. Близок к стен
ным формам и горшочек ил южной мо- 
іи.тм куріаиа 22 у Холодного Ира (ко
ней V — начало IV в. до и. а.). Он при
земистый, с высокими плечами, корот
ким горлом и отогнутым наружу вен
чиком. I! основании горла рельефный 
поясок, украшенный косыми насечками, 
от которых отходят вниз прочерченные 
«елочки» (рис. 33, -У) * * .  Близкий но 
форме горшочек, но с более покатыми 
плечами, найден в центральной могиле' 
кургана 20 той же группы (рис. 33, 
-/). Аналогичный сосуд обнаружен в 
слое поселения у г„ Гришинды 
(рис. 17, Ш), но он с более широким 
устьем и покатыми плечами. В степных 
погребениях IV в. до и, », также есть 
близкие по форме сосудики (Гаврилюк, 
1084). Аналогии сосудам с приземис
тым туловом (рис. 33, 2 —4) известны 
также в курганах Посул ья, дата кото
рых не установлена [Ильинекая, 1968, 
табл. І.Х, 18, 21—26).

* Тин I, выделенный для стенных горни 
вов (Граков, 1954, с. 70; Гаврилюк, 1980, с. 19, 
рис. 1, 12|.

** Сосудик с аналогичной орнаментацией, 
во бея рельефною поясни, найден в погребе
нии 2 кургана 8 у с. Изобильное па Никополь- 
шине. Датированном конном VI началом V в. 
до в. а. (Моаолевсиий, Ииволова, 1980. с. 68. 
табл, 35, Vj.

І'ис, Z2. Н а х о д к и  и :< іюгрнСмний V I — V  ил .
Л* И» »,
/ C s r - f tw n  и І'А; 2 -■  H G JV rtV fb K ft .  и .  2 ;  X __Я гп /> -
*''*'** * l o i :  4« ,  /X, /4 Иїуро*к*, и, 4M; *, 
II  Л*УрОЛКА. И ІІ)|; 7. и и, 4' 4
fr ЯЛноноруп, и . 1 ' /0 и у р г а м  М '- ,и ;» у  'ііч і,ніч,н« 
к о й  и І 'о и * Я и о а и / ;  /2 -  Я с и о э о р м * .  и  2  я ,  |* / а  — 
Остипмгш и  * ;  / г  - М а к * * * * « ,  и .  4 M ;  / 7 ~ > и г - 
р о аи а , к , 404, '

J оршочек, отличающийся от прелы- 
/дуніей формы сужением тулова в яри 
донной части, найден в кургане Г» у 
с. Ивановка в погребении первой поло
вины IV в. до и. а. (рис. 33, Ь). Он 
близок к горшкам 4-го стенного типа 
(ер. /раков, 19'/», с. 71, табл. И/, Г»; 
Гаврилюк, 1980, с. 22, 24, рис. 8, б'|. 
Встречаются в степных погребениях 
/V в. до и. з. и небольшие сосудики
нетики [Гаврилюк, 1980, с. 23), Не 
совсем обычна для итого времени фор
ма горшочка из кургана 489 у с. Кани- 
тановка (рис. 88, б') — с широким во
ронкообразным i орлом, напоминающая 
античные кувшины (с.р. Макеевка, 
курган 1, погребение 1) или архаичные 
формы керамики .Лесостепного .Леко- 
бережной Лесостепи, часть из которых 
/ / J .

І ешіЗИС форм перечисленных ленных 
горшочков остается неясным. Наличие 
их в стенных погребениях конца VI - 
/V вв. до и. а. и большем количестве, 
чем в синхронных погребениях Право 
бережной Лесостепи, часть из которых 
по обряду близки степным (Холодный 
Яр, Канитановка, курган 489), как 
будто свидетельствует в пользу стенно
го их происхождения. Решению вопро
са препятствует недостаточная изучен
ность керамики /V в. до и, з. на посе
лениях как в Стени, так и в Лесостепи.

Лошеная посуда представлена глав- 
имм образом мисками, а также кувши- 
нообразиыми сосудами, кружками и 
плошками. Кувшинообразные сосуды с 
двумя ручками, известные в погребе
ниях Тнсминсиой i рупиы с V в. до 
и. з, (Пастырское, курган 447, погребе
ние 1; Грушовка, курганы 382 и 883), 
найдены в двух погребениях у с. Жу 
ровка: в курганах 419 (V IV вв. до 
н. а.) и 422 * * *  (IV III вв. до и. а.) 
(рис. 84, 0). Одноручный кувшин вы 
сотой около 20 см найден в погребении 
4 у с. Гришином (рис, 33, /2 ) .
И. Г. Петренко (1967, с. 22| справед
ливо датирует его V- IV вв, до н. а. 
По пвтлевидпой ручке, прикрепленной 
к середине тулова, он ближе к стенной

• Изображения их в« сохранились. 
А. А. Бобринский откосит сосуд из кургана 419 
и тому же типу, что и сосуд V в. до я. з, Из 
иур»апа 382 у Грушсики.





Id 'p . 'l  М >1 КС ЛсіюбсрСЖЬЛ (см. ниже о 
к р уж к а х ) .

Небольшие сосудики типа кружек 
происходит на трех погребений: Тулим- 
цм, курган 62, погребение 2; Грипшп- 
цы, погребение 1 (1956 г.), Константи
новна (уроч. С.екнрное), курган 106. 
Нее три сосуда по форме доколі.но 
блиаки: ш.ісота их около О см, нсболь- 
іііан петельчатая ручка перхним краем 
прикреплена к пончику (рис. 22, Я— 
10). Сосуд иа І’риіпипец аыделнетсн 
ИЫСОКИМ СПЛОП1ПЫМ поддоном. Кружка 
иа кургана у с. Тулиицы может быть 
датирована кондом V или началом 
JV а. до и. а. Даты остальных нахо
док комплекса менее ясны. Н делом со
суды итого типа не характерны для по
гребений IV и. до н. а. Территории 
бытования соеудон итого типа очень 
широка, при :м па Ленобережье (степ
ном и лесостепном) они встречаются 
чаще, чем и;. Правобережье (Петренко, 
1967, с. 22; Марченко, Копылом, 1080, 
с. 1Г>8|. Плиакие аналогии нашим со
судам можно обнаружить » погребени
ях VI — V им. до я. а. Посульекой и 
I Іонорсклипской групп (Компаненко, 
1!)07 а, с. 112, рис. 52, -/.7; Ильинская,
1 968, табл. X, /Л; LX III, 3-Г, |. 
К скифских стенных погребениях 
кружки пеиапестны, аа исключением 
одного погребения середины V п. до 
и. а. (Мураин, 1977|, где подобный со
суд найден вместо с мисочкой на высо
кой ножке, также характерной для Ле
состепи. Кружки иа праиобережных 
курганом, по мнению И. Г. Петренко 
[1067, с. 22), аналогичны сосудам с 
территории Полыни и Чехосломакии.

Редкая встречаемость кружек па по
селениях свидетельсткует, ноаможно, 
о сияаи их с ногребальным культом.

Рис. 33. Керамика иа погроСсиий IV—III ив. 
до и. а.
1—14 — лепная посуда: 1 — Курилоиия, к. 09; г — 
Коііснііітииіжіш, уроч. Сскириоо, и. 100; в, 12 — 
Холодной Яр, и. 22, южиаи могила; 4 — Холод
ный Яр. к. 20. центральна« могила; 9 — Иііанонка, 
и. 5; в — Капитанонка. к. 489; 7, о —Тулиицы,
и. 112. п. 2; » — Гришннцы. и. 1 (1959 г.); 10 — 
Копстаитипоака. уроч. Секирнос, и. 109; II — Жу- 
роона. и. 409; 12— Гришннцы. п. 13; 13 — Макеев
ка, к. I. п. 1; I*  — Холодный Пр, к. 22. южмап 
могила; II—п>— гончарнаи посуда; 13 — Бобрина,
к. 99; II — Журовкв, к. 429; 17 — Холодный Яр, 
к. 29. аанаднан могила; II — Мсдвин, к. О, п. 1; 
19 — Иаоаровка, к. 27, п. 2,

Кружки истончаются к поадяескифских 
могильниках Нижнего Ноднеііронья 
(Погребена, 1258, с. 12!), рис. 18, 11, 
а также м ранне- и поадііеаарубинед- 
ких могильниках Среднего IІоднеироиьл 
(Максимок, 1282, с. 72, табл. XIV, 13; 
XVIII, Л|, и норные пека пашей ары 
количестпо их лимитно поарастает.

Миски относятси к распространенно
му типу посуды. И осиопном они встре- 
чаются и погребениях Поросской грун- 
иы. И Тясмииекой группе исключение 
состапляет могильник и уроч. Старо- 
селье, где миски истречаютси допольно 
часто. Орнамента на мисках нет, лишь 
и одном случае (Холодный Яр, запад- 
паи могила кургана 26) край стопки 
иоало дна украшен пальцевыми пдав- 
лениими, а миска иа кургана 106 п 
уроч. Секирнос имела проколы изнут
ри но краю. Псе миски плоскодонные, 
без поддомен. По форме стенок их мож
но разделить на дна оснонпмх типа.

Тип I — с узким дном и плавно рас
ширяющимися кперху, загнутыми 
инутрь стоиками (рис. 34, 1—3). Край 
миски округлый или плоско срезан 
(Секирнос, курган 86; Курилоика, кур- 
гаи 75, погребение 2; Казаронка, кур
ган 27, погребение 2; Инанонка, курган 
5 — V—IV пи. до и. о.; Медпин, курган 
13, погребение 1; курган 6, погребение 
1 — IV —III ни. до и. а.).

Тип I I — миски конической формы 
с прямым округлым, реже отогнутым 
наружу бортиком (Холодный Яр, за 
падная могила кургана 26; Меднин, кур
ган 12, погребение 1; Казаропка, кур
ган 27, погребение 2). В отличие от 
мисок I типа, бытонанншх н V в. до 
я. а., миски II типа, появившись в 
IV в. до и. а., становится характерны
ми дли последующего периода [Пет
ренко, 19G7, с. 23] (рис. 34, 4—6).

Прочие формы. В южпой могиле кур
гана 22 у Холодного Яра найден лен
ной сосудик, подражающий античным 
лскифам нерпой половины IV в. до 
ii . а. (рис. 33, 14). Небольшая лепная 
чашечка на полой конусовидной нож
ке происходит из кургана 395 у с. Ко
вали (рис. 34, 7). В верхней части — 
два круглых отверстия. Еще две «очень 
маленькие лепные плошки небрежной 
выделки» найдены в погребении 2 кур-
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rana 93 в урок. Секпрное. одна пз них 
на сплошной ножке [Петренко. 1967, 
табл. 8. / - ] .  Сосуд типа свазочкп» на 
массивной рюмкообразной ножке и с 
отогнутым краем найден в кургане 3S 
у с. Бобрпца (рпс. 37. 8). Он более 
всего напоминает сосуды античного 
производства, встречающиеся в скиф
ских степных погребениях V в. до п. э. 
(Бессонова. Скорый. 1986. с. 161. рпс. 3].

Что касается чашек на полон кону- 
совпдной ножке, то их находки извест
ны за широкой территории, в основном 
в лесостепной зоне [Петренко. 1967, 
с. 28]. Ка Правобережье единичные на
ходки (более крупных размеров) встре
чаются с VÎI в. до н. э.. с IV в. до н. э. 
озп уменьшаются в размерах. Подоб
ные сосуды, но больших размеров, 
встречаются в слоях III — I вв. до н. э. 
позднеекпфекпх городищ Нижнего По- 
днепрозья [Погребова. 195S. с. 1S5. 
рнс. 34. 6. .9). Консерватизм этой фор
мы сосуда, вероятно, объясняется его 
связью с погребальным культом.

Таким образом, в позднескнфскнй пе
риод происходит некоторое изменение 
лепного керамического комплекса, что 
особенно заметно на материалах погре
бений. Если в предшествующие перио
ды состав керамического комплекса

Рнс. 34. Посуда нз погребений IV—III вв.
до н. о.
;—-с — л'-тззч поотдэ: 7 *  — Камровка. к. Î7.
п. 'I: і  — Ктриловк». к. 75. п. С: 5 — Медзжв. к 5. 
в а  — Холодакй Яр к. ДЗ. западная мосв-'.а: с — ї. к. 1C. п. I: ‘  — Ковали, к. 393: £ —
Вклада ь S — Журо.-ка. к « : ? \ тал і : амїс- 
t .о іЗ — Рыжановка. в. ї (К>: II-—Петровское, 
к  !. п I; и — Кагїгтачовка. к. 455: и — rpenias- 
Eü. п ! il-556 г ): и  — Катігганоака. к. 4S7: І і — 
/Kyjoera. к. 415; и  — Журоэва. к сЗС. п. Д; IT— 
- і — четатЕтскескал состда: іт — Бс^рада. к. 05; 
и . — Рьіч-тагоска. к 1 (4); 19 — Бобрада,
£  t e .  г -  — К а в а т а а о Е к а  к. 457.

был дозольно устойчивым, то теперь 3 
погребениях появляются сосуды ред
ких для этих мест форм, встречающие
ся па широком пространстве в Степи и 
Лесостепи, что может свидетельство
вать о большей * открытости ■> культу
ры лесостепного населения в это вре
мя. Показательно сокращение такого 
традиционного для Лесостепи типа со
судов. как миски, а также сходство 
горшков Лесостепного Правобережья и 
степных погребений, что объясняется, 
возможно, инфильтрацией сюда степ
ного Еаселенпя. или нивелировкой 
культуры этих двух регионов.

Ал: форы — целые и в обломках — 
найдены в 43 погребениях конца V — 
начала III в. до н. э. (около 22 % всех 
погребений). В основном в погребении 
по одной амфоре, пз них целых 22. 
Лппгь в погребеипп 1 кургана 4 у 
с. Пастырское найдены две амфоры с 
клеймами. В кургане 414 у с. Журовня 
амфора была вкопана в дно могилы, 
в остальных случаях, очевидно, опи 
стояли у стенок. Горло амфоры из по
гребения 2 кургана 4S0 у Каплтановкн 
облито езерху гипсом.

Выделяются амфоры пяти центров 
производства (табл. 11). Чаще всего 
встречаются геракленскне амфоры 
(пять экз.). еще в дзух случзях их на
личие можно предполагать (амфоры с 
клеймами) (рпс. 34. 10. 16). Продол
жается импорт хиосских амфор (рис. 34. 
14), по количество их сокращается по 
сравнению с предшествующим перио
дом (два экз.).

Для погребений начала — перзой по
ловины IV в. до н. э. характерно на
личие фасосскпх амфор (или крута 
Фазоса) с массивным округлым гуло-



Т а б л н п а 12. Находки простой гончарной посуды в погрсбспипх

Локаль
ная груіі- 

па Гидри/! Н упш ип Миска Ч аш ечка Ф л а к о н Лскяф
Фрагмент и 
нсонредслев- 
иый сосуд

Тясмип-
ская

Порос- 
ска я

Бобри
ца, к. 60, 
и. 2

Макеевка, 
и. 1, п. 1.
и. 2; к. 48П; 
Журовка,
к. 629; Ка- 
пптановка, 
к. 687 
Бобрина,
к. 66; Ива
новка, к. 5

Макеевка, 
к. 1, и. 2; 
Теклшю, 
к. 306; Вели
кая Ябло- 
понка, к. 226

Сах попка, 
к. 1; Мсдипн, 
к. Малый; 
Илаповка, 
к. 5

Иванов
ка, к. 5

Капитаном«!, 
к. 683; 1‘ыжа- 
новка, к. 1 (6) ; 
Бурты, к. 2

Бобрица, 
к. 64

Турия, 
к. 66; Тек
ли но, к. 366; 
Михайлов
на, к. 9

ном, коротким горлом и очень корот
кой ложкой (рис. 34, 15). Этот тип 
амфор близок ранним амфорам V п. 
до и. э., также лредстапленным п кур
ганах Лесостепи этого периода. В кур
гане 1 у с. Петронскос найдена самос
ская амфора рубежа V—IV ив. 
до н. а.* (рис. 34, 11).

Амфоры типа Солоха I (рис. 34, 10) 
встречены в трех погребениях, из них 
два погребения датируются второй по
ловиной IV в. до н. о. и одна амфора 
(Бобрица, к. 93) может быть отнесепа 
к началу IV в. до и. а. Фрагмент дву
ствольной (косской?) ручки амфоры 
найден в погребении 1 кургана 2 у 
с. Бурты. На поселениях IV—III вв. 
до п. э. несколько иной набор амфор: 
гераклейские, фасосские, типа Соло
ха I и Византии, с рюмкообразными 
ножками [Петренко, 1907, с. 12].

* Определение С. Б. Буйскнх.

Простая гончарная посуда. С уве
ренностью можно говорить о находках 
простой античной посуды в Iß погре
бениях конца V — начала III в. 
до п. а.— в 12 погребениях Тясмип- 
ской группы и в 4 — Поросской. Чаще 
всего — в семи ногребепиях — встреча
ются кувшины, из них четыре можно 
датировать концом V — началом IV в. 
до и. а. (Макеевка, кургап 1, погребе
ние 1, 2; Журовка, курган 429; Ива
новка, курган 5) (рис. 33). Большая 
часть простой гончарной посуды явля
лась, по мнению II. А. Онайко [1970, 
с. 114—115], ольвийским импортом 
IV—III вв. до н. а .* *  Из редких типов 
носуды следует отметить гидрию оль- 
вийского (?) производства (рис. 33,

**  Нссомисшю, ольвийскос происхождение 
кувшипа из кургапа 429 у с. Журовка, имею
щего очень близкие аналогии в керамике оль- 
внйского некрополя, датированной Ю. И. Ко- 
зуб V в. до и. э. [Козуб, 1974, с. 66, рис. 23, 2J.

Т а б л и ц а  13. Находки чермолакопой и краспофигурной посуды в погребениях

Груш/а Первая 
половина 

IV в.

Ни

Канфаровид- 
иые, вторая 
половина 

IV в.

лик

Кэнфаровид- 
ные с камне* 
лир. туло- 
вом, вторая 
половина 

IV -  III вв.

Форма не 
ясна

скифос
кратер, 
первая 

половина 
IV в.

крате- 
риск, 
IV в.

гпдриск, 
первая 

половина 
IV в.

Тясминская 2 6 i i
Лоросская — — 2 2 1 2 i
Всего 2 6 3 2 1 i 2 i
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l!j). В кургане 5 у с. Ивановка найде
ны обломки миски фракийского произ
водства. Небольшие туалетные сосуди
ки типа лекифов и флакопов встреча
ются в погребениях копца IV — начала 
III в. до н. а. (табл. 12).

Чернолаковая керамика по встре
чаемости в погребепиях копца V — на
чала III в. до и. а. стоит па третьем 
месте после леппой посуды и амфор *. 
Ее количество более чем в два раза 
превышает количество простой гончар
ной посуды античного производства. 
Черполаковая керамика, в осповпом 
аттическая, пайдепа в 27 погребениях, 
что составляет около 12 % их общего 
количества [Опайко, 1970, с. 112— 
114]. Ассортимент посуды богаче, чем 
в погребепиях предшествующего пе
риода (табл. 13). Погребения первой 
половины IV в. до п. э. более богаты 
чернолаковой посудой, чем погребения 
второй половины IV — начала III в. 
до н. о. (рис. 35).

В могилах ипогда встречается по не
сколько черполаковых сосудов вместе. 
Внимательное изучение обломков чер
нолаковой посуды из погребепий курга
на 5 у с. Ивановка в Поросье показа
ло, что там около пяти различных 
сосудов. Чаще всего в погребениях 
встречаются килики и лекифы.

Металлические сосуды пайдепы в 
12 погребениях копца V — начала 
III в. до п. а. Это сосуды как местного 
производства (котлы ),так и аптичпого. 
Бронзовые котлы найдены в одном по
гребении рубежа V—IV вв. до п. э.

* Количество амфор и чернолаковой по
суды в погребениях примерло одинаково, но 
амфоры встречены в 43 погребениях.

Ярошевка и в двух погребениях IV — 
III вв. до н. а. (Капитановка кур
ган 487, Андрусовка). Еще в двух по
гребениях этого же периода их нали
чие можно предполагать по зеленой 
окраске костей жертвенных животных 
(Журовка, курган 433; Капитановка, 
курган 483). Примечательно, что в 
трех случаях котлы обнаружены в ка
такомбах. Известна форма одного из 
них — с двумя ручками, па каждой из 
которых по три выступа (рис. 34, 20). 
В Андрусовке, очевидпо, найдеп ма
ленький котел («бропзовый котелок на 
нож ке»).

Наиболее распространенным типом 
металлических сосудов в курганах 
IV —III вв. до н. э. являются чаши 
полусферической формы, с поддопом 
или без пего. Такие чаши — серебря
ные или бронзовые — найдены в шести 
погребениях и еще в двух погребепиях 
их наличие можно предполагать (Боб- 
рица, к СО; Макеевка, к 2). Серебря
ная чаша из погребения 1, кургана 4 
у с. Пастырское с геометрическим ор
наментом на тулове близка по форме 
нышеописаппым сосудам (рис. 34, 21).

Богатый набор бронзовой посуды 
найдеп в женском погребении курга
на 1 (4) с. Рыжаповка — бропзовые
чаша, таз, тарелочка, ситула, серебря
ные кубок и килик, а также серебря
ный гааровидпый кубок с высоким 
горлом (рис. 34, 22). Подобные куб
ки — частая находка в богатых степ
ных погребепиях. Редкой находкой 
является бронзовый таз с двумя ручка
ми из кургана 63 у с. Бобрица 
(рис. 34, 17). Неизвестны в лесостеп
ных погребениях IV —III вв. до н. а. 
находки черпаков и сит.

Лекиф

флакон

Ьлюдо, чашечка

СОЛОНКИ
неопреде
ленной
формы

Всегок-фигур., 
норная по
ловина IV в.

с рельеф, 
украшен.

к-фигурвый, 
IV в.

первая 
половина 

IV в.

вторая 
половина 

I V -  
III вв.

1 i _ _ 2 4 2 1 19
G — 1 1 1 _ 1 3 21
7 i 1 i 3 4 3 4 40
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Деревянная посуда. Золотые onклад
ки деревянных сосудов найдены в трех 
погребеппях рубежа V —IV вв. д оп .о.: 
в Михаиловне, курган 11 — три золо
тые бляшки с изображением оленя и 
в Мироновне, кургап 20 — 4 золотые 
пластинки полуовальной формы с от
верстиями для нрпшпваппя и 4 золо
тые проволочки, согнутые спиралью 
(очевидно, для сшпвапия сосудов). 
В погребеппях IV —III вв. до п. о. та
ких сосудов не обнаружено. Оба упо
мянутых погребения были мужские, 
с остатками панцирей и стрел.

17 золотых бляшек с изображением 
оленей найдены в кургане 4, погребе
ние 2 у с. Пастырское. Опи лежали 
полукругом около глиняной миски и, 
возможпо, являлись украшением боль
шой деревянной чаши [Петрепко, 1967, 
с. 26]. Это жепское погребение. В кур
гане 2, погребенпо 2 у с. Петровка 
остатки деревяпного блюда или подно
са нашли под костями жпвотпых. 
В кургане 428 у с. ?Куровка и курга
не 12 у Холодпого Яра наличие такого 
подноса можно предполагать по желез
ным скобочкам.

Каменные плиты найдены в семп 
погребеппях: в пяти погребениях ру
бежа V— IV вв. до п. э. (Макеевка, 
кургап 1, погребение 1; Пастырское, 
кургап 4, погребение 2; Бобрпца, кур
гап 66, погребение 2; Ивановка, кур
гап 4, погребение 2; кургап 5, погребе
ние 1) и в  двух погребениях IV — 
III вв. до н. э. (Холодный Яр, кур
гап 20, центр, могила; кургап 28). Как 
и деревяппые чаши, опи более харак
терны для погребений предшествующе
го периода. Обычно плитки овальной 
пли полуовальной формы, с заглажен
ной поверхностью (Макеевка, курган 1, 
логребепие 1). Ипогда встречаются с 
краской — красной (Ивановка, кур
ган 4, погребение 2) (рис. 37, 17), или

Рис. 35. Посула антнчпого производства из по
гребении IV— III ВВ. ДО В. D.
/ — Журовка. к. <32. п. 2. 2 , 9 — Грпшннцы. к. 2; 
з  — Бобрпца. к. G6, и. 2; 4 — Ивановка, к. 4, п. 2; 
5 — Журовка. к. 415; 6. 1 1  — Бобрина, к. СЗ; 7, 
S — Грпшннцы. к 1 : 10 — Пастырское, курган к 
юго-востоку от городища; и .  21 — Рыжановка. 
к. 1 ( 4 ) ;  12 — Холодный Яр. к. 20. центральная мо
гила: 13 — Капнтановка. к. 4S5; 1 4 — шоола, кур
ган в уроч. Даркевка; і і  — Бобрпца, к. 32; 1 C — 
Турни, к. 403; 17 — Ивановка, к. 4, п. 2; 1 S — Ма
кеевка. к. 1, п. 2; 19 — Курпловка, к. 27, п. 2; 
20 — Оснтняжка, к. 472; 22  — Бобрица, к, 64.

черной (Холодный Яр. к. 28, краска в 
углублении). Все плитки найдены 
лишь в женских погребениях. Назна
чение их могло быть различным: для 
растирания краски [Ковпанепко, 1967, 
с. 156; Ильинская, 1968, с. 150— 151; 
1975, с. 154— 1551, для заточки метал
лических предметов (см. выше).

Так называемые пращевые камни 
обнаружены в 11 погребениях конца 
V — начала III в. до п. а. (в семи 
погребепнях конца V — начала IV в. 
до п. а. к в четырех погребеппях IV — 
III вв. до п. а.). Найдено оно как в 
мужск' .< погребениях с оружием (Пас- 
тырег е, к. 1 и 2; Капнтановка, к. 487; 
Тулинцы, к. 66, п. 2; Лисовичи, к. 1), 
так и в женских погребениях, как с 
оружием (Холодный Яр, центр, мог., 
к. 20), так и без пего (Турия, к. 463, 
468; Ивановка, к. 4, п. 2) (рпс. 40, 
14—16). Количество их в одном погре- 
бепии не превышает пяти. Изредка они 
встречаются и в погребениях, а также 
на поселениях средиескпфского перио
да. Определение камней только как 
пращевых [Мелюкова, 1964, с. 68] 
справедливо подвергается сом пению 
[Петренко, 1967, с. 36]. В. Г. Петреп

ко, отметившая неоднократные наход
ки камней вместе с камепными блюда
ми и плиткамп, а также с кусками 
краспой краски, следы копоти па них, 
высказывает предположение, что эти 
камни иногда являлись атрибутами 
жриц, совершавших какой-то огненный 
ритуал. Отношение пращевых камней 
к огню и очагу несомненно. Известно, 
что многие народности древности, 
а также и нашего времени использова
ли небольшие круглые камни для при
готовления п и щ и * [Викторова, 1978] 
и обогрева жилищ. В этой связи пока
зательны находки камней рядом с по
судой (Макеевка, к. 1, п. 2) * * ,  камни 
со следами огпя на них (Журовка, 
к. 404; Ивановка, к. 4, п. 2 ). Изредка 
небольшие круглые камнп встречаются 
и на поселениях.

* На ото обратил паше внимание 
В. ІО. Мурзин.

* *  В стенных екпфекпх погребениях из
вестны находки камней в чашах (Гайманова 
могила, ниша с хозяйственной утварью; Крас
ный Подол, курган 2, погребение 1).
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Орудия груда. Пряслица и ееретена. 
Фраіменть! составных костяных вере
тен античного производства найдены в 
двух погребениях: у с. Лндрусовка п 
в к. 1 (4) у с. Рыжаиовка (рис. 40. 
17—19). Пряслица содержат 18 по
гребений. что составляет около 0 о их 
общего числа. Б могилах по одному 
пряслицу, за исключением двух могил 
у Холодного Яра. где обнаружены со
ответственно два (к. 25) и пять (к. 26. 
зап. мог.) пряслиц. Одно пряслпце 
(Великая Яблоновка. к. 224) шаровид
ной формы изготовлено из бронзы 
[Петренко. 1967, с. 28}. а остальные 

все глиняные, в основном бпконпче- 
скон формы, реже — усеченно-биконп- 
чеекоії (рис. 40. 9—16). Подобной 
формы пряслица известны и среди ма
териалов Грпщлнецкого поселения. 
Глиняное пряслпце из к. 441 у с. Пас
тырское украшено «пунктиром», оче
видно. зубчатым штампом, на прясли
це из к. 12 у с. Мелвин прочерчены 
крестообразно четыре линии (рис. 40.
5). Традиция помещения пряслиц в 
могилу восходит к раннескифскому 
времени. В погребениях конца VI—
V бв . до Е. э. прослеживается как бы 
затухание этой традиции: найдено
лишь одно бронзовое пряслпце.

Иглы и шилья являются довольно 
редкой находкой. Железные иглы об
наружены в к. 326 у Гуляй-Города, 
в курганах у Холодного Яра (26, зап. 
мог. и 28), где найдеЕО по несколько 
«железных игл». В центральной моги
ле к. 20 этой же группы найден обло
мок «как бы серебряной иглы», Рыжа- 
новке (к. 1 (4) ) — два костяных пшла.

Ножа обнаружены в 69 погребениях 
IV—III вв. до н. э., что составляет 
около 37 % всех погребений. Вполне 
возможно, что ножен было больше, но 
в отчетах о случайных раскопках рядо
вые находки, в том числе ножа, редко 
упоминаются. В могилах в большинст
ве случаев по одному, реже но два 
(четыре погребения), три (четыре по
гребения). четыре (одно иогребеняе — 
Холодный Яр. центральная могила).
В ряде случаев нож лежал вместе с 
костями жертвенного животного, ино
гда воткнут в кости (Журовка. к. 415 
н 416). Последний обычай, несомненно.

является степным по происхождению. 
Особенно характерны но;кп для могил 
рядового населения (Холодный Яр. 
Медвпн. Староселье).

Ножп все железные, с костяными 
(реже деревянными) ручками (рпс. 38, 
17—22). Б основном для IV —III вв. 
до п. э. характерны нож'п 1 п 2 типов 
по типологии В. Г. Петренко [1967. 
с. 27]: с прямым лезвием п горбатой 
спинкой: с прямой или немного вогну
той еппнкой п выпуклым лезвием. На
ступательное оружие представлено те
мп же тппамп, что п в предшествую
щий период.

Другие орудия труда единичны: 
оселок (Медвпн. к. 1). «гранитная то
чилка» (Гуляй-Город, к. 326). «закруг
ленный гранитный отбойник» (Секпр- 
ное. к. 353).

Лук и стрелы. Наконечники стрел 
найдены в 86 погребениях, что состав
ляет около 3S % их общего количества. 
Из них 64 погребеипя приходятся на 
Тясмпнскую группу п южную границу 
Лесостепи и лишь 12 — на Поросскую.
2 — на Киевскую. По встречаемости в 
погребениях стрелы занимают первое 
место среди предметов вооружения, 
однако вряд ли справедливо заключе
ние [Петренко. 1967. с. 44]. что кол
чаны со стрелами содержали лишь по
гребения мужчин. Есть могильники 
(в уроч. Секирное вблизи Константн- 
повкп. Холодный Яр), где стрелы 
встречаются в незначительном количе
стве — одна — три стрелы на погребе
ние. в том числе и в мужских захоро
нениях*. Это касается захоронений по
жилых мужчин. Так, в к. 87 и 98. 
п. 1 в уроч. Секирное в могилах пожи
лых мужчин вообще не было стрел, а в 
аналогичных захоронениях у Холодно
го Яра (к. 26. северная мог.: 22. центр, 
мог.: 23) находилось соответственно 
десять, шесть п трн стрелы. В двух 
мужских мигзлах з уроч. Секпрпое 
(к. 86. п. 1 и 103, п. 2) было по две 
стрелы. В единственном погребения, 
определенном как мужское, у Холодно

* Можно сделать скидку на ограбленность 
погребений, но при наличии целых колчанов 
со стрелами обычно остается все же лово.тьво 
значительное их количество.
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го Яра (к. 20. сов. мог. обнаружен кол
чан с 32 бропзовымп наконечниками, 
а сопровождающее захоронение моло
дого мужчины в к. 20 (центр. мог.), 
вообще не имело стрел, в отличие от 
женского основного захоронения. Оче
видно. это были погребения рядового 
беднейшего населения, при захороне
нии которого колчанные наборы заме
нялись символическим положением не
скольких стрел. Аналогичная картина 
наблюдается в некоторых степных мо
гильниках IV —III вв. до н. о. с черта
ми оседлости: в могильниках Керчен
ского п-ова [Яковенко. Черненко. Кор
пусова. 1970]. в том числе полностью 
исследованном Акташском могильнике, 
в могильнике у с. Кут [Березовен. 
1900]. большая часть погребений кото
рого не содержала стрел.

Колчаны — деревянные и кожаные — 
упоминаются в отчетах исследователей 
13 раз. еще в шести случаях их нали
чие можно предполагать по компакт
ному расположению стрел. Сведения 
об украшениях ко.тчаноз собраны 
В. Г. Петренко [1967. с. 44]. Иногда в 
могилах было два колчанных набора 
(Журовка. к. 416: Капптаповка. к. 4S7: 
Дарьевка. к. 1SS-S г.). Наибольшее ко
личество стрел — 190 — найдено в к. 416 
у с. Журовка. по 142 наконечника об
наружено в неограбленных погребе
ниях у с. Журовка (к. 432. я. 21 и Ка
пптаповка (к. 4S7). По сравнению с 
предшествующим периодом количество 
стрел в погребениях уменьшается.

Большинство стрел бронзовые трех
лопастные. гооаздо меньше костяных 
к железных. Известны (частично или 
полностью) стрелы из 39 комплексов 
конца V — начала III в. до п. э.

Наиболее полная типология скиф
ских наконечников стрел разработана
А. И. Мелюковой, а применительно к 
наконечникам Среднеднепрозского Пра
вобережья — В. Г. Петренко [1967. 
с. 44—48]. Новые находки стрел IV — 
III вв. до н. э. не внесли существен
ных изменений в эту типологию. Стре
лы из сохранившихся комплексов вхо
дят в 35 вариантов десяти типов.

Стрелы I отдела — трехлопастные с 
выступающей втулкой — известны в 
16 комплексах.

Изредка встречаются наконечники 
типа 1 — с лавролистной головкой и 
выступаюшей втулкой (Бобрина, кур
ган 63. один экз. и два — с башнеобраз
ной головкой и выступающей втулкой 
(Бобрина, к. 6 3 — 2 экз.: Петровка, 
к. 4. п. 2 — 1 экз.: Макеевка, к. 1.
и. 2 — более половины всего набора). 
Стрелы этих типов в основном относят
ся к V з. до п. э. [Петренко. 1967. 
с. 44]. Факт их нахождения в курга
не 1 у Макеевки скорее свидетельству
ет. па наш взгляд, в пользу отнесения 
этого набора к рубежу V—IV вз. 
до н. э.*. а не об увелпчегши количе
ства стрел этого типа к IV в. до н. э.

В четырех комплексах (Ж уровка.
к. 432. п. 2: Пастырское, к. 440: Маке
евка. к. 4S7: Берекозовка. к. 377)
встречены наконечники 1 варианта 
3 типа — со сводчатой головкой, относи
тельно длинной втулкой и широко рас
ставленными лопастями, обрезанными 
под острым утлом ко втулке (рис. 36.
1—5). Стрелы этого варианта в боль
шом количестве известны в курга
не 377 у с. Беркозовка. где в колчан
ный набор входили также несколько 
наконечников II отдела 2 типа со свод
чатой головкой, характерные в основ
ном для первой половины V в. до н. э. 
Исходя пз этих соображений мы склон
ны датировать комплекс стрел из это
го погребения не позднее первой поло
вины IV в. до н. э.. a ne IV — III вз. 
до н. э. [Мелюкова. 1964. с. 27: Пет
ренко. 1967. с. 95]. Известны также 
стрелы следующих вариантов типа 3: 
вариант 2 Л азаревна, к. 27. погребе
ние 2: Макеевка, к. 487). 3 (Беркозов
ка. к. 377). 4 (Казаровка. к. 27. п. 2). 
5 (Макеевка, к. 1. п. 2).

Чаше всего встречаются стрелы 4 ти
па — с треугольной головкой н высту
пающей втулкой. О н и  представлены 
шестью вариантами пз восьми, выде
ленных В. Г. Петренко. Чаще других 
(Журовка. к. 409: Макеевка, к. 1. п. 2: 
Гуляй-Город, к. 330: Капптановка.
к. 483: Беркозовка. к. 383) встречают
ся стрелы 1 варианта — с треугольной

*  В пользу этой даты свидетельствует и 
бляха уздечного Еабора. напоминающая бляш
ку из к. 401 у с. Журовка [Петреало. 1967, 
табл. 27, Ö-5J.
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головкой, относительно длинной втул
кой и широко расставленными лопас
тями. концы которых часто срезаны 
под острым углом к втулке (рис. 3G, 
S - 1 3 ) .

В шести комплексах встречены так
же стрелы 7 (Казаровка, к. 27, и. 2; 
Петровское, к. 1; Капптановка, к. 480. 
п. 2; Бєркозовка. к. 377; Тулпнцы, 
к. 66, п. 2) и 8 (Журовка, к. 432, п. 2; 
Капптановка, к. 480, п. 2; Тулинцы, 
к. 66. п. 2) варпаптов этого же типа — 
с трехгранпой треугольной головкой и 
небольшими лопастями, отделенными 
от втулки дуговидным нлп прямоуголь
ным вырезом. Стрелы этих варпаптов 
широко распространены в курганах 
IV—III пв. до п. э. [Петренко, 1967, 
с. 46]. Стрелы других вариантов: 2 (Ка
заровка, к. 27, п. 2), 3 (Журовка, 
к. 432, п. 2 и к. 414; Петровское, к. 1), 
5 (Казаровка, к. 27. и. 2).

Отдел II — трехлоиастные наконеч
ники с выступающей втулкой. Стрелы 
этого отдела встречены в 18 комплек
сах конца V — начала III в. до н. э. 
и представлены тремя типами п де
вятью вариантами. Встречаемость их в 
погребениях в целом примерно та же, 
что и стрел I отдела. Стрелы 1 типа — 
Медвпн I, курганы 7 и 13; Макеевка, 
курган 487; Бєркозовка, курган 377. 
Чаще других встречались стрелы вто
рого типа — со сводчатой головкой, 
в том числе вариантов 1 (Пастырское, 
к. 440; Журовка, к. 432, п. 2; Пастыр
ское, к. 447, п. 2; Макеевка, к. 1. п. 2 
и к. 489), 2 (Макеевка, к. 487; Берко- 
зовка, к. 377; Бобрпца, к. 96) и 3 (Жу
ровка, к. 432, п. 2 и к. 440; Грпшинцы, 
к. 1; Макеевка, к. 4S7). Стрелы этих 
вариантов встречены как в комплексах 
рубежа V—IV вв. до н. э. и начала 
IV в. до н. э. (рис. 36, 28—30), так и 
IV— III вв. до н. э. Стрелы вариан
та 4 — Журовка, к. 432, п. 2, Каппта
новка, к. 483. Стрелы типа 3 встречены 
в следующих комплексах: варианты 1— 
2 (Макеевка, к. 486 (?), Бобрпца,
к. 63), вариант 3 (Холодный Яр, к. 20, 
центральная могила; Богдановка, к. 12, 
п. 1; Петровка, к. 2, п. 1).

Отдел III — трехгранпые стрелы с 
выступающей втулкой. Опи очень не
многочисленны [Петренко, 1967, с. 46].

Нз выделенных В. Г. Петрепко трех 
типов в погребениях конца V — начала
III п. до и. э. представлен лишь тип 2 
(рис. 36, 31—39), причем исключи
тельно в погребениях, отпосимых нами 
к рубежу V—IV или нерпой половине
IV в. до н. э.: Журовка. к. 409; Пас
тырское, к. 447, п. 2; Иваповка, к. 5.
и. 1 (вариант 2 ); Пастырское, к. 1 
(варпапт 3); Казаровка, к. 27, и. 2 
(варпапт 4); Журовка, к. 409 (вари
ант 6).

Отдел IV — трехграпные пакопечпи- 
ки со скрытой втулкой. Преобладают в 
погребениях конца V — начала III в. 
до п. э. Характерно, что стрелы этого 
отдела ни разу не встречены в комп
лексах, относимых пами к рубежу V— 
IV и первой половине IV в. до и. э., 
но встречены в трех комплексах (Ка
пптановка, курганы 483 и 485: Бобри- 
ца, к. 63), датированных В. Г. Петрен
ко пачалом III в. до п. э. [Петренко, 
1967, с. 96].

Стрелы этого отдела встречены в 
28 комплексах (пз37, стрелы которых 
пам известпы) и представлепы десятью 
вариантами двух типов. Наиболее рас
пространены паконечппкп 1 типа 3 ва
рианта (рис. 36, 40—44) — сводчатые 
с неглубокой дуговпдпой выемкой в 
основанпи (Грпшинцы, к. 1: Секпрное.
к. 353 (? ) : Журовка. к. 414; Каппта
новка, к. 483, 485 и 480, п. 2; Макеев
ка, к. 4S7; Медвпн I, курганы 7 и 13; 
Бобрица, к. 96) и 2 типа 4 варианта 
(рис. 36, 45—47) — треугольной формы 
с дуговидным вырезом в основании 
(Макеевка, к. 486 (? ) ; Бобрпца. к. 63; 
Капптановка, к. 488; Холодный Яр. 
к. 20, центр, мог.; Петровка, к. 4. п. 2; 
Лисовичп, к. 1; Казаровка, к. 24).

Реже встречаются стрелы других 
типов: тип 1 вариант 1 (Макеев
ка, к. 446 и 447; Ризпно, Гуляй-Город, 
к. 330; Оситняжка, к. 472; Капитанов- 
ка, к. 487). тип 1 вариант 2 (Журовка, 
к. 432, п. 2; Казаровка. к. 24; Бобрпца, 
к. 96), вариант 4 (Журовка, к. 440; 
Макеевка, к. 489; Лисовичп, к. 1: Мед- 
вин I, к. 13), тип 2 вариант 1 (Ж уров
ка, к. 414; Медвин I, к. 7), тип 2 ва
риант 2 (Журовка, к. 440: Андрусов- 
ка, Оситняжка, к. 13). Стрелы 
5 варианта этого же типа (Макеевка,
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курганы 486 и 480; Капптапопка, 
к. 488: Петровка, к. 2, п. 1; Лнсовичн, 
к. 1; Казаронка, к. 24) — в форме вы
тянутого треугольника с едва заметной 
выемкой в основании (рис. 3(і, 48— 
50) — относятся к числу широко рас
пространенных но всему Северному 
Причерноморью в IV—1И вв. до и. з.
IПетренко, 1967, с. 47). Лишь стрелы 
6 варианта этого тина (рис. 36, 57— 
59) — вытянутой треугольной формы с 
глубокой треугольной или дуговидной 
выемкой в основании, копцы граней 
свисают в виде шипов — иногда встре
чаются в погребениях первой половины 
IV в. до н. э. (Пастырское, курган 447, 
погребение 2; Петровское, к. 1), осталь
ные в более поздних (Макеевка, курга
ны 486, 487 п 4S9; Медвпн I, кур
ган 7). На граплх стрел иногда поме
щены шесть —десять углубленных 
выемок различного тина (рис. 36, 56— 
57), стрелы из двух упомяпутых рап- 
нпх комплексов отличаются очень глу
бокими треугольными вырезами в осно
вании граней (рис. 36, 57—59).

Желелные наконечники стрел встре
чены лишь в двух комплексах IV— 
111 вв. до и. э. на южной окраине Лесо
степи (Бурты, к. 2: Петровка, к. 4, 
п. 2, оба захоронения совершепы в ка
такомбах). Стрелы трехлопастные с 
длинной втулкой и треугольной или 
ромбической головкой (рис. 36, 66— 
67).

Костяные наконечники стрел найде
ны в пяти погребениях IV—III вв. 
до н. а. (Пастырское, к. 440; Новая 
Осота; уроч. Дарьевка; Оситняжка, 
к. 13; Петровка, к. 4, п. 1). В. Г. Пет
ренко выделяет три типа костяных 
наконечников [1967, с. 48]. Тип 1 — 
пирамидальные с четырехугольным 
основанием, спльпо вытянуты и 
суживаются к концу (рис. 36, 60). 
Тип 2 — конусовидные с круглым осно
ванием, вытянутых пропорций (рис. 36, 
61—62). Тип 3 — пулевпдпый, круглый 
в сечении наконечник с притупленным 
концом (рис. 36, 63). Последний нако
нечник, несомненно, предназначался 
для охоты. Наконечники перечислен
ных типов обнаружены в кургане 
уроч. Дарьевка — 38 костяных нако
нечников.

Накопечппкп 4 тппа — вытяпутых 
пропорций, конусовидные, круглые в 
сечении, на основании по три тре
угольных выреза (рис. 36, 64, 65), най
дены в к. 13 у с. Осптняжка и к. 4, 
п. 2 у с. Петровка.

Наконечники копий и дротиков. Ко
личество копий несколько увеличивает
ся в погребениях IV —III  вв. до н. э. 
по сравнению с V в. до н. о. Они встре
чены в 30 % погребений IV —III вв. 
до н. э. В погребениях чаще всего по 
два коньп, иногда по три (Шуровка, 
к. 416; Капнтаповка, к. 487; Ризино; 
Ходорков, к. 60, п. 1). Копья в соче
тании с одним или двумя дротиками 
более обычны для IV—III  вв. до н. э. 
(11 погребений) по сравпепию с рубе- 
жом V—IV вв. до н. э. (1 погребение). 
Соотношение копий п дротиков раз
лично. Обычно копий больше, чем дро
тиков. В женском погребении к. 480 
(п. 1) у с. Капнтаповка найдены два 
дротика.

Типология скифских накопечппков 
копий Среднеднепровского Правобе
режья разработала В. Г. Петренко 
[1967, с. 48—49] на осповє типологии 
À. И. Мелюковой. Из 19 наконечников 
копий, форма которых сохранилась до
статочно хорошо, 12 относятся ко 2 ти
пу II отдела (рис. 37, 5—8), наконеч
ники с остролистым пером без ребра 
[Петренко, 1967, с. 48]. Еще четыре 
наконечника относятся к 1 типу это
го же отдела — с узким ребром посре
дине пера (рис. 37, 2—4). Один нако
нечник из кургана в уроч. Дарьевка 
относится ко 2 типу I отдела — лавро- 
листных наконечников с узким ребром, 
не переходящим во втулку (рис. 37,1).

Дротики (обнаружены в 13 погребе- 
ппях) в основном одного тина — с жа- 
ловидной головкой и длиппой втулкой, 
ипогда с ободком на конце (рис. 37, 
9 -1 2 ).

Мечи и кинжалы (целые и в облом
ках) найдены в девяти погребениях 
конца V — пачала IV в. до п. э., в вось
ми ногребепиях IV—III  вв. до н. э. и 
в одном погребении V —III  вв. до Н. 3. 
Можно отметить уменьшение количе
ства мечей в погребениях от конца V в. 
до п. э. до конца IV в. до н. э.: если в 
погребениях рубежа V —IV  вв. до н. э.
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Рис. 37. Находка из погребении IV—III вв.
До о. э.
1 — Ш пала, уроч. Д арьевка. 2 — Ж уровка, и. 4І6 ; 
J  — М акеевка, к. 489; 4 — Бобрица, к. 63; 3» 6 —

Х о л о д н ы й  Яр, к. 20. центральная могила: 7 — Ри- 
зино, курган; 6 — Макеевка, к. 486; 9 — Бобрица, 
к. 64; 10 — Макеевка, к. 487: Ч  — Макеевка, к. 489; 
12 — Капитановка. к. 488: 13 — Михайловна, к. 9; 
14 — Михайловна, к. 12; 15 — Капитановка. к. 487; 
16 — Оситияжка, к. 472; 17 — Ивановна, к. 4, ц. 2.
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мочи содержат примерно 27 % погре
бений (как и и V и. до и. то в IV—
III пн. до и. а.— уже около 7 % погре
бений. Все мечи желейные.

О форме мечей можно судить лишь 
в десяти случаях, остальные мечи 
представлены обломками (Капитапов- 
ка, кургап 485; Холодный Яр, северная 
могила кургана 2G; Петровка, к. 4, 
и. 2; Ивановка, к. 5 ), или охарактери
зованы слишком суммарно: «неболь
шой меч» (Пастырское, к. 1), «желез
ный кинжал» (Курилопка, к. 71, п. 1), 
«кинжал» (Ладыжичи, к. 1, п. 1; Ку- 
риловка, к. 99, и. 2), «меч» (Пальчик). 
Более подробные сведения сохранились 
о мечах из Шуровки (к. 432, п. 2), из 
уроч. Сскмрпое, к. 80 (см. ниже).

Классификация мечей Средпеднеп- 
ровского Правобережья па основе клас
сификации Л. И. Мелюковой произве
дена В. Г. Петренко (1907, с. 41—44]. 
Поскольку новых целых находок мечей
IV в. до h. э. с тех пор не было, мы 
присоединяемся к существующей клас
сификации.

Отдел I, тип 2 — мечи с брусковид- 
лым навершисм и бабочковидным пе
рекрестьем — Макеевка (к. 1, п. 2 и 
Казаровка, к. 27, п. 2) [Мелюкова, 
1904, с. 49; Петренко, 1907, с. 42].

Тип 3 — с овальным навершием 
и ложнотреугольным перекрестьем 
(к. 489 у с. Макеевка; к. 61, п. 1 у 
с. Ходорков) (рис. 38, 2, 3 ).

Отдел II, подотдел I, тип 1 — мечи 
с простым антенным навершием и поч
ковидным перекрестьем — к. 86 у 
с. Копстантиновка, в уроч. Секирное 
[Мелюкова, 1964, с. 54]. В отчете 
À. А. Бобринского упоминается, что 
оп был с «расходящейся рукоятью в 
виде полумесяца». Такого же типа, ве
роятно, и меч из Шуровки (к. 432, 
п. 2). В. Г. Петренко [1967, с. 43] 
предлагает исключить меч из к. 86 из

Рис. 38. Находки из погребений IV—III вв. 
до и. з.
i — Макеевка, и. і. п. 1; 2 — Макеевка, к. 480; 

3 — Ходорков, к. 61. п. 1; 4 — Назаровна, к. 24; 
5 — погребение на Жаботииском поселении; 6 — 
Капитанопкп. к. 487; п. 1; 7—о, 13 — Лисовичн, к. 1; 
Ю—12 — Кобрина, к. 31; 14— Макеевка, к. 486;15 — Бобрина, к. 63; 16 — Пастырское, к. 1; 17 — 
Журопка, к. 420; 18 — Макеевка, к. 1. п. 1; 19 ~  
Школа, уроч. Дарьсвка; 20 — Холодный Яр. к. 26; 
21 — Мелвин, к. 8; 22 — Ивановка, к. 4. а. 2; 23 — 
Макеевка, к. 490, п. 1; 24 — Бобрнца, к. 38.

тина 1, так как мечи ото го типа рас
пространены на Правобережье в пер
вой половине VI в. до и. о., а комп
лекс из Секирного датируется V—
III вв. до и. о. Оба упомянутые комп
лексы можно отнести, вероятно, к ру
бежу V—IV вв. до и. о. [Мелюкова, 
1904, с. 54]. Во всяком случае, мечи 
из уроч. Секирное и Шуровки можно 
отнести к отделу II с антенными па- 
вершиями, а более точная их харак
теристика затруднительна.

Подотдел II — .мечи и кинжалы с 
антенным навершием в зверином сти
ле. Встречаются лишь мечи с навер- 
шиями в виде когтей хищной птицы. 
Тип 1 — с навершием в виде когтей 
хищной птицы и бабочковндпым пере
крестьем (мечи из курганов 393 у 
с. Копали и 24 у с. Казаровка) * . Оба 
меча можно датировать рубежом V—
IV вв. до и. э. (рис. 38, 4).

Тип 2 — с когтевидны.м навершием 
и ложнотреугольпым перекрестьем — 
меч из погребения на поселении у 
с. Шаботин (конец V — начало IV в. 
до п. э.) (рис. 38, 5). К этому же под
отделу относится, вероятно, и навер- 
шие меча из кургапа 489 у с. Капита- 
новка.

В особую группу выделяют А. И. Ме
люкова [1964, с. 59], а вслед за ней 
и В. Г. Петренко [1967, с. 44] мечи с 
одполезвнйпым клинком. Меч такого 
типа найден в к. 487, п. 1 у с. Капи- 
тановка * * .  Рукоять его н наконечник 
пожеп обложепы золотом. Дата — IV— 
III вв. до н. э. (рис. 38, 6).

Ножны мечей. Сохранился накопеч- 
ник пожен меча из к. 487, п. 1 у Капи- 
тапопки, обложенный золотым листом. 
Следы деревяпных пожен просматри
ваются на мече из к. 432, п. 2 у 
с. Шуровка. Кинжал в железных нож
нах упоминается в отчете о раскопках 
к. 27, п. 2 у с. Казаровка.

Боевые топоры. Обнаружепы пять 
топоров общескифских типов [см. Іл- 
лінська, 1961а; Мелюкова, 1964, с. 65— 
68; Петренко, 1967, с. 49]. Три из них

*  У В. Г. Петренко [ІЯ67, с. /іЗ] ошибочно- 
Курпловка (см. прим, к каталогу).

* *  Л. И. Мелюкова вслед за М. И. Ростов
цевым относит эту груипу курганов к Злато- 
волю.
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Т а б л и ц а  15. Находки уздечных принадлежностей в погребепнях конца V — начала III о. д0

ІІллоГиіик

Пункт Удило Псллия тип -ч
тип J тип 2

Н«пщс»шик

Бобрпца, к. tili, и. 2 Ж Ж +

Журовка. к. 409

Пастырское, к. 2 + +

Пастырское, к. 446 Ж ж
Макеевка, к. 460, п. 1 4" +

Журовка. к. 414 2 ж 2ж +
Журовка, к. 416 ж ж
Рвзвио ж +

Капптаповка, к. 4S7 
Капитановка, к. 463
Р.ШГО|ЮД

ж ж

+ ?
и

Мпхайловка, к. 9 
Беркозовка, к. 377

ж + +

Бобрина, к. 63 
Бобрпца. к. 31 
Бобрпца. к. 3S

+ + + +

Лнсовичп, к. 1 ж ж
Ладыжнчн, к. 1, п. 1 
Мнропопка 
Сахновка. к. 2

ж +

Матусов 11, к. 2, п. 1

ряіше пащечвпкп пз к. 63 у Бобрпцы 
выполнены в традициях фракийского 
искусства (рис. 39, 36), так же, как п 
электровые бляхи в виде сфипкса пз 
к. 9 у с. Мпхайловка.

Более разнообразны уздечные бляхи 
(рис. 39, 19—21, 37—39). Это пли 
круглые гладкие бляхи с петлей па 
оборотной стороне, которые распола
гались обычно па скрещении ремней 
оголовья (Журовка, к. 414; Ризино; 
Бобрпца, к. 31), такие же, но с орна
ментом в виде «зубчиков» с двух сто
рон (Беркозовка, к. 277), бляхи с изоб
ражениями в традициях аптпчпого ис
кусства: розетки (Бобрица, к. 63) пли 
человеческой л и ч и н ы  (Ладыжпчи, к. 1 ) .  
Бляхи в зверином стиле четырех ти
пов: 1) в виде «петушков» — стилизо
ванный вариант изображения бедра и 
лапы животного (Пастырское, к. 2; 
Ризино, Бобрпца, к. 31); 2) более реа

листический вариант этого же мотива, 
связанный с традициями V в. до п. э. 
(Бобрпца, к. 66, п. 2; Матусов II, к. 2,
п. 1); 3) в виде так называемой мед
вежьей лапы (Журовка, к. 414; Ризи- 
по); 4) в виде стилизованной головы 
животного (вепря?) (Пастырское, 
к. 446) (рис. 39, 2 8 -33).

Принадлежностями узды были также 
ворваркп [Ильинская, 19736, с. 47, 
рис. 2, 5; с. 51, рис. 4, 16—17\ с. 52, 
рис. 5, 3 и т. д .], различные обоймоч- 
ки, кольца (рис. 39, 3, 10, 12). Вор- 
варки найдены вместе с деталями узды 
и упряжи в шести могилах (Пастыр
ское, кургана 2). Кольца применялись 
для затягивания ременных узлов на 
корпусе коня. Эти кольца были глад
кие (Лисовнчп, к. 1; Капитановка, кур
ганы 483, 487) или украшены шишеч
ками (Ризино; Капитановка, к. 487; 
Бобрпца, к. 03).



н. э.

Прижил для крепло- Уздечная Олях а
Ворварка,ния повода Подпружная Прочие де-пряжка в зверином 

стиле
ооойма.

тип 1 тип 2
круглая античном

стиле
кольцо

+

тип 2 3 ворв. 
(тип 2)
1 ворв. 
(тип 1)

15 бр. коло-ТПП 1 1 ворв.
(тпц 3) колья л ко в.

наборы кон-
скол узды
и упряжи с 
частями рем
ней

+ +

тип 4
1 крестовид
ная ворв.

+

+

тип 3 «кнопка* 
ж. привеска

ТПП 1
тип 3

кольцо

-г?
+ кольцо «вилочка*

+

+

+

кольцо

бр. подвеска
+ кольцо

+

+ + ТПП 1 1 ворв.
«вилочка»

кольцо
+

+
+

+ 1 ворв.
«вплочка*

Принадлежностями сбруи были, ве
роятно, и 15 бронзовых колокольчиков 
из к. 2 у с. Пастырское [ср. Ильин
ская, 1973, с. 51, рис. 4, 20] (рис. 39, 
1 6 -18).

Ворварки найдены в 12 погребе
ниях, что составляет 6 % общего числа 
погребений конца V — начала IV в. 
до н. э. Из них две железные (Каппта- 
новка, к. 488; Иваповка, к. 5) *, 
остальные бронзовые. Форма их пзвест- 
па в четырех случаях (рис. 39, 13—
15): низкая шестигранная в основании 
ворварка (тип 1, по В. Г. Петренко), 
(1967, с. 41), из к. 400 у с. Журовка. 
высокие порваркн вогнуто-конической 
формы из к. 1, п. 2 у с. Макеевка и 
к. 66, п. 2 у с. Бобрпца (тип 2, но

*  В к. 5 у с. Иваповка обнаружен кониче
ский железный предмет плохой сохранности, 
условно названный ворвиркоіі.

В. Г. Петренко), полусферической фор
мы со срезанным верхом — из к. 2 у 
с. Пастырское (тип 3, по В. Г. Петрен
ко). К ворваркам можпо отнести и низ
кую «крестообразную бляшку» со втул
кой из к. 490, п. 1 у с. Макеевка 
(рис. 39, 22).

В степных скифских могильниках 
IV в. до и. э. ворварки являются отли
чительным признаком мужских захоро
нений [Бунятян, 1985, с. 69]. Находки 
ворварок в погребениях конца V — на
чала III  в. до н. э. подтверждают это 
предположение: в шести случаях они 
найдены вместе с деталями узды 
(см. табл.) и в шести — вместе с ору
жием (Макеевка, к. 1, п. 2; Курилов- 
ка, к. 71, п. 1; Капптаповка, к. 488; 
Великая Яблоповка. к. 244; Иваповка, 
к. 5; Иоспповка). В последнем случае 
в погребении был также панцирь. При
веденные даш ш е подтверждают также
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мпоппс о порг.арках КПК о принадлеж
ностях улдочки и крепежных приспо
соблениях при различных видах воору
жения.

Зеркала. Всего обнаружено 19 зер
кал — 7 п погребениях рубежа V — 
IV в. до п. з. и 12 — п погребениях 
IV—III un. до и. э. В основном зерка- 
IV вп. до h. э. и 12 — в погребениях 
изредка — в погребениях со смешан
ным ипвеитарсм, содержавшим оружие 
л украшения (Петровское, к. 1 ; Капи- 
тановка, к. 486). В южной могиле к. 20 
у Холодного Яра зеркало входило в со
став инвентаря женщппы, погребенной 
с оружием (копья, колчап со стрела
ми). В южпой могиле этого же курга
на пайдепы два зеркала, одно из них 
меньшее *. В кургане 1 у с. Лисовичи 
зеркало обнаружено во рву.

Обнаружены зеркала четырех типов 
(2—4. 6), по типологии В. Г. Петрен
ко [1967, с. 34—36), псе плоские, без 
бортиков.

Тип 2. Ручка (отломана) вырезана 
вместе с диском из одного куска броп- 
зы. в основании ее орпамепт из волют 
и нальмст (Рыжановка, к. 1/4) (рис. 40,
Л-

Тип 3. Греческое зеркало «аргосско- 
коринфского» типа в виде диска с ко
ротким выступом, к которому при по
мощи железных заклепок крепилась 
бронзовая ручка, заканчивающаяся 
впизу плоской петлей (Холодный Яр, 
к. 26, зап. мог.).

К этому типу близко зеркало из к. 
у с. Лисовичи, но здесь ручка желез- 
пая. без кольца (рис. 40. 2).

Тпн 4 Диск и ручка вырезаны из 
одного куса бронзы, ручка закапчива
ется внизу круглым или опальным 
щитком. По краю диска и ручки точеч
ный орнамент (Дпрьевка. к. 1SSS г.; 
Пастырское, к. 447. н. 2; Ивановка, 
к. 4, п. 2: Холодный Яр. к. 20. южн. 
мог.). Три первые из упомянутых зер
кал отличаются большими размерами: 
диаметр дисков 21—22 см. длппа вмес
те с ручкой 32—36 см. Па щитке руч-

*  Ср. меньшее зеркало из гробницы 2 Ре- 
пяховатон Могилы. В этой же гробнице были 
еще два зеркала, больших размеров [Ильпн- 
екан, Мозелевскнн, Терсиожкші, 19S0, с. 48, 
нас. 20, 2—1\.

кн зеркала из Ивановки нанесен гра
вированный значок, напоминающий 
букву «П» (рис. 40. 3).

Тип 6. Ручка (железная, деревянная, 
костяная) крепится прямо к диску при 
помощи заклепок (Канитаповка, к. 480,
и. 1; Холодный Яр, к. 28; Бобрица. 
кургап 60). На диске иногда точечный 
орпамепт (рис. 40, 6—8).

Украшения. Гривны происходят из 
одного кургана рубежа V—IV вв. 
до п. э. (Бобрица, к. 60) и трех курга
нов IV—III вв. до п. о. (Бобрица,
к. 32; Сахновка, к. 2; Канитаповка, 
к. 487). Известна по публикации лишь 
грпвпа из Капптаиовкп, концы ее окан
чиваются лошадиными головками 
(рис. 41, 1). Подобпый тин гривеп из
вестен и в других районах Скифии 
IV—III вв. до н. э. Гривны из курганов 
у Бобрицы также изготовлепы из зо
лотого прута, а сахновская — из элек- 
трового, по из краткого онисапия 
нельзя составить представление о их 
типе.

Браслеты пайдепы в 16 погребепиях. 
Еще в двух погребениях (Капптанов- 
ка, к. 489; Гришпнцы, п. 5) выявлены 
большие кольца диаметром 5 см (дет
ские браслеты?). В шести погребениях 
обнаружено по два браслета, причем в 
кургане 60 у с. Бобрица один браслет 
ножной, а второй ручной, в к. 96 
той же группы — два ножных браслета 
(один серебряный, второй — бронзо
вый). Два браслета— бронзовый и об
ломок железного — содержало погребе
ние девочки (к. 447, п. 2) у с. Пастыр
ское, причем бронзовый браслет был па 
голени ноги. В. Г. Петренко [1967, 
с. 32] высказывает предположение об 
нпой племенпой принадлежности жен
щин с ложными браслетами. Обнару
жены браслеты следующих типов, но 
типологии В. Г. Петренко [1967].

Тип 1. Рубчатые браслеты — пз тол
стой бронзовой проволоки круглого се
чения, па наружной поверхности через 
равные интервалы нанесены группы 
рубчиков (Пастырское, к. 447, п. 2; 
Бобрица, к. 66, п. 2; Холодный Яр, 
к. 2S). Встречаются в погребениях V  
и IV—III вв. до н. э. (рис. 41, 2).

Тип 2. Браслеты из тонкой круглой 
плп овальной в сечении проволоки с
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разомкнутыми. иногда насколько утонь
шенными концами (Гришинны, к. 1:
J ришиниы, п. 7; Холодный Яр. к. 20. 
центр, мог., основное погреб., Тулин- 
!'Ы. к. 00. н. 2). Вариантом итого тина 
является ораслет иа серебряной нитон 
проволоки (Лндрусовка) и иа гладкой 
проволоки с шишечками на концах 
(Журовка, к. 410) (рис. 41, 4, 6, Н).

Тин 2. Гладкие бронзовые браслеты 
на крутой в сечении проволоки с захо- 
дяіпими друг аа друга концами (Ры- 
жэповка. к. 1 (4 ); Каиитановка, к. 480 
Богдановна, к. 34, н. 1) (рис. 41, 3). 
Браслет иа Рыжановкн украшен насеч
ками и надетыми на него бусами.

'Гип 4. Многовитковые браслеты — 
золотой и серебряный — из тонкой 
круглой проволоки найдены в Рыжа- 
новке, к. 1 (4). Конны золотого брас
лета оканчиваются шишечками. Этот 
тип распространен в степных погребе
ниях [Петренко, 1(178. табл. 44. 1—11] 
и в -Лесостепи, связан со скифскими 
этническими элементами [там же, 
с. 75) (рис. 41, 10).

Тип 5. Браслеты из бус прослежены 
в трех погребениях (Холодный Яр, 
к. 26, зан. мог. и к. 20, центр, мог.; Ве
ликая Яблоновка, к. 130). Браслеты 
этого типа появляются в погребениях 
Лесостепи с IV в. до п. а. [Покровськз, 
1957, с. 07; Петренко, 1907, с. 32], 
очевидно, под степным влиянием. Не 
случайно они встречены лишь на юге 
Лесостепи в погребениях Тясмипской 
группы, в том числе в двух курганах 
у Холодного Яра, где степное влияние 
довольно ощутимо.

Браслеты типов 2 —4 имеют широкое 
территориальное распространение и 
хронологический диапазон [Петренко, 
1967, с. 33].

К редкому типу браслетов, имею
щих. очевидно, латепское происхожде

ние. 40. Находки из погребений IV—Ш  вв. 
до и. а.
J — Рыжаповка. к. 1 ^4); Лиеоаичи. к. 1. роя: *  —- 
Ивановка, и. 4. п. 2: Холодный Яг», и. 20. централь
ная могила; 5 — Школа, уроч. Дарьевка; б — Ка- 
пи/аиовка. к. 480, п. 1; 7 — Бобрине, к. 60; *  — 
Холодный Яр. к. 28; 0 — Медвин. к. 12; 10 — Ма
кеевка. к. 1, и. 1; — Холодный Яр. к. 28; J2 —
Каиитановка. к. 480. п. 1; /J — Холодный Яр. к. 26, 
западная могила; 14—16 — Ивановка, к. 4. п. 2; 
/7, 14 — Рыжаиовка к. 1 (4); іР — Лндрусовка, 
курган.

ние [ер. Петренко. 1978. с. .7.7]. отно
сятся два бронзовых браслета из кур
гана 9 у с. Михайловна (Пруссы), 
украшенные одиночными или сдвоен
ными шариками (рис. 41, /2, /.?). 
Внутренний диаметр браслетов около 
6 см. На обоих нечто вроде замочков.

Перстни и кольца не были распро
страненными украшениями. Они най
дены всего в девяти погребениях. В от
четах редко упоминается форма колец, 
что допускает и другое их толкование, 
например, как колечек от ожерелий 
(Секирное. к. 87). В к. 9 у Михайлов- 
ки найдено массивное широкое золотое 
кольцо, инкрустированное орнаментом 
типа »гирлянды» (рис. 41, .7). Перст
ни крайне редки, как и в скифских по
гребениях Степи, где они в основном 
являются античным импортом. Восемь 
золотых щитковых перстней обнаруже
ны в погребении женшипм у Вьг,ка
пов к и (к. 1 (4 )), два из них имели 
щитки из боснорских золотых стато
ров (рис. 41, 7, .9, Л ).  Сама традиция 
ношения сразу нескольких перстней 
является, очевидно, степной. Так. в по
гребении женщины из боковой гробни
цы Толстой Могилы все пальни умер
шей были украшены золотыми перст
нями, на одном пальце их было два 
[Мозолевський, 1979, с. НО]. Двухвит- 
ковый серебряный перстень в виде 
змейки обнаружен в к. 472 у с. Осит- 
няжка (рис. 41, 14). Многовитковые 
перстни происходят из скифских степ
ных погребений [ср. Петренко, 1978, 
табл. 51, 17—22\. В к. 20 (южная мо
гила) у Холодного Яра бронзовое ко
лечко имело щиток из свернутой в 
спираль проволоки (рис. 41, 16). Та
кой же перстень найден на Кировском 
городище в Белгородской области 
[Петренко, 1978, табл. 51, 23]. Извест
на также небольшая серия серег с 
аналогичным украшением [Петренко, 
1978, табл. 18. 13—16], происхожде
ние их пока остается неясным (там же, 
с. 29).

Серьги найдены в 20 погребениях, 
что составляет около 11 % общего чис
ла погребений конца V — начала III в. 
до н. э., причем лишь в погребениях 
Тясмипсквй группы. Большинство се
рег изготовлено из серебра (девять
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случаев) и золота (семь случаев), в че 
тырех случаях серьги - и з  бронзы и 
одном случае материал неизвестен
1 3 0

Встречаются опп по две в погребения 
и  ПО ОДНОЙ, причем в одном погребено11 
моіут быть серьги разных типов. СерЬ'



Рис. 11. Украшения из погребений IV—ТІІ вп. 
до н. э.
1 — Капитановка, к. 487; 2. 18— Холодный Яр. 
к. 28; 3 — Богдановна (Черный Лее), и. 34, п. і; 
4— Гришиины. к. Г, 5, 12, 13— Михайловна, к. 9; 
с — Журопка. к. 416: 7, о—п , 17, 25. 46 — Рыжа- 
новка. к. 1 (4): 8 — Андрусопиа. курган; 14, 21 — 
Оситнля.'ка. к. 472; 15, 16. 20. 34, 37 — Холодный 
Яр. к. 19; 22, 40, 50—55 — Шпола. уроч. Дарьевка; 
23 — Турин, к. 468; 24 — Капитановка. и. 480. п. 1; 
26, 27 — Ковали, к. 395; 28 — Михайловна, к. 10; 
20, 32. 35 — Макеевка, к. 1. п. 1 ; зо — Богдановна 
(Черный Лее), п. 2 между курганами 27 и 28; 31, 
33 — Пастырское, и. 448; 36 — Пастырское, к. 2;
38 — Гришинцы, п. 9; 30. 42 — Пастырское, к. 447. 
и 2; 4і. 47 — Бобрнца. к. 96: 43 — Петровка, к. 4, 
п 1: 44 — Холодный Яр. к. 19; 45 — Капитановка. 
к. 483; Бобрина, к. 93; 40 — Макеевка, к. 1, п. 1.

ги встречаются в захоропепиях как 
жепщин, так и мужчин, у последних 
гораздо реже и, как правило, по одной 
серьге. От серег трудно отличить ви
сочные подвески, относящиеся к тем же 
типам, что и серьги, пе отличающиеся 
способами пошеиия. В шести случаях 
типы серег неизвестны. Остальные от
носятся к следующим типам, по типо
логии В. Г. Петренко [1978, с. 21—40].

Тип 12. Височпые подвески в виде 
скульптурной фигурки крылатого льва, 
сидящего на овальном постамепте, 
к нижней части которого припаяны пе
тельки для креплепия подвешеппых на 
цепочках шариков (Рыжаповка, к. 1 
(4)). К морде и хвосту льва на цепоч
ке прикреплены плоские диски (рис. 41,
17). Ближайшей аналогией являются 
серьги из Деева кургана [Петренко, 
1978, табл. 20, 5], отличающиеся рядом 
второстепенпых деталей.

Тип 17. Подвески в форме медальо- 
пов, в центре которых вытиснена ро
зетка, окруженная орнаментом «пле
тенка». По краю диска петельки, к ко
торым прпкреплепы желудевидные 
подвеекп (Шпола, уроч. Дарьевка). 
Этот тпп серег не имеет апалогов в 
скифских погребениях (рис. 41, 22).

Тип 25, вариант 4. Височпые подвес
ки лировидпой формы (Холодный Яр, 
к. 28) (рис. 41, 18).

Типы 27—31. Серьги из тонкой про
волоки в виде кольца с заостряющими
ся (или обрубленными) несомкнутыми, 
сомкнутыми или заходящими друг за 
друга концами. Часто украшены под
весками из бусин, реже клыков живот
ных и т. д. Так как характер оформ
ления концов серег не всегда можно

установить, то отнесение серег к тому 
или иному типу в некоторой мере 
условно.

Тип 27 — с заостренными копцами 
(Капитановка, к. 480, п. 1; Богданов- 
ка, и. 2) (рис. 41, 24).

Тип 30 — с тупо обрезапнымп конца
ми (Шпола, уроч. Дарьевка; Турпя, 
к. 4С8; Грушевка, к. 387; Холодный 
Яр, к. 20, цент, и южная могилы 
(рис. 41, 75, 23).

Тип 31 — с «запирающимися» конца
ми; варианты 2 (Оситняжка, кур
ган 472) (рис. 41, 21) и 5 (Холодный 
Яр, к. 19) (рис. 41, 19). Серьга из 
центральной могилы к. 20 сделана из 
полой трубочки, один конец которой 
заканчивается шишечкой, а второй — 
пирамидкой, к которой прикреплены 
цплппдрик и полый шарик (рис. 41, 
20). Аналогии известны в Болгарии и 
Молдавии в погребениях IV в. до и. о. 
[Покровська, 1957, с. G7; Петрепко, 
19G7, с. 32; Мелюкова, 1979, с. 104, 
рис. 34, 26'].

Серьги типов 27—31 с IV в. до я. э. 
являются наиболее распространенными 
ушными украшениями скифского рядо
вого населения Степи [Петрепко. 1978, 
с. 37]. Эти типы наиболее популярны 
и среди лесостепных серег IV в. доп.э.. 
причем в пяти случаях опн найдены в 
катакомбах и в двух — в могильниках 
степного облика (Холодный Яр).

Бусы и подвеекп обнаружены в 
51 погребении конца V — пачала III в. 
до и. э., что составляет 22 % их обще
го числа. Опи встречаются в основном 
в погребениях жепщин, детей, а также 
в могилах с совместными захоронения
ми лиц разного пола. Преобладают 
стеклянпые бусы, реже встречаются бу
сы настовые, каменные, костяные, гли- 
нялые, металлические. В к. 330 у Гу
ляй-Города по всему скелету и па шее 
было расположено 78 бус и раковин, 
в том числе одна бусина яптарная. од
на сердоликовая, четыре косточки от 
плодов и миниатюрная подвеска-стрел
ка. В состав ожерелий входили также 
различные нодвески и амулеты.

Можно выделить следующие оспов- 
ные типы бус из погребений конца 
V— III вв. до н. э., по типологии 
В. Г. Петрепко [1967, с. 33—34].
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1 категория — стеклянные одноцвет
ные.

Типы 1—.3 (кольцевидные, круглые, 
биконическис) (рис. •'il, 29). Бусы 
отих типов, так называемый бисер, 
наиболее многочисленны в погребениях 
IV—III пп. до н. я., иногда они состав
ляли целые наборы и служили, вероят
но, для украшения одежды (Холодный 
Яр. к. 20, южная и центр, могилы; 
к. 28; Макеевка, к. 1, и. 1; Богдаповка, 
и. 2; Пастырское, к. 447, п. 2; Гуляіі- 
Город, к. 330; Медвян I, к. 8; Канита- 
нонка, к. 483; к. 480, н. 1). Б послед
нем погребении бусы лежали возле ног 
и служили, вероятно, для обшивки 
обуви или шаровар (погребение в ката
комбе). В погребении девочки в к. 447 
у с. Пастырское возле шеи и колен 
найдено 200 мелких кольцевидных бу
син голубого и бежевого цвета [Гала
нина, 1977, с. 29].

Тин 5 — усеченпо-копические с реб
ристой поверхностью из желтого стек
ла (Богдаповка, к. 34, н. 1). Сюда же 
можно добавить аналогичные по форме 
бусы иного цвета: голубые с желтым 
пояском, черные (Пастырское, к. 448).

Тип G — пирамидальные из прозрач
ного синего стекла (Гришинцы, п. 9). 
В скифских погребениях Степи и в по
гребениях античных некрополей они 
встречаются в погребениях V в. до и. я., 
но заходят и в IV в. до н. а. (рис. 41, 
38).

II категория — полихромиые стек
лянные бусы.

Тин 1 — глазчатые из непрозрачного 
стекла. Чаще всего применялось соче
тании желтого, синего, голубого цветов 
(Макеевка, к. 1, и. 1; Бобрица, к. 9G; 
Матусов, к. 228; Богдаповка, и. 2; Пет
ровка, к. 4, и. 1; Пастырское, к. 10). 
К атому псе типу, вероятно, следует 
отнести глазчатые бусы с несколько 
отличной орнаментацией; внутри глаз
ка не одна точка, а несколько (Пас
тырское, іс. 447, н. 2; Петровка, к. 4, 
н. 1) или розетка (Гуляй-Город, к. 44) 
(рис. 41, 32, 39. 41).

Тип 2 — длинные цилиндрические 
пронизи с волнистым или полосатым 
орнаментом. Встречаются единицами и 
погребениях IV в. до н. а. (Холодный 
Яр, к. 20, центр, мог.; Богдаповка,

к. 29, н. 1; Великая Яб.чоповка, к. 224) 
(рис. 41, 34).

Следует также отметить характер
ные для скифских погребений IV в. 
до н. о. четырехгранные черные бусы, 
орнаментированные желтыми зигзага
ми (Пастырское, к. 448; Петровка, 
к. 4, h . 1) (рис. 41, 33).

В к. 87 в уроч. Секирпос найдены 
15 мелких золоченых бусин (очевидно, 
с внутренним золочением) с синими и 
белыми полосками.

III категория — каменные бусы. Из
редка встречаются одна или несколько 
бус из янтаря (Гуляй-Город, к. 330; 
Холодный Яр, к. 21; Ивановка, к. 4,
и. 1) или сердолика (Рыжаповка, к. 1 
(4); Макеевка, к. 1, п. 1; Гуляй-Город,
к. 330; Пастырское, к. 2; Грушовка, 
к. 387; Яропговка (рис. 41, 33). В кур
гане у с. Ярошевка пайдсиы также 
агатовые бусы, а в кургане 2 у с. Бур
ты — каменная четырехгранная буси
на коричневого цвета.

IV категория — глипяпые бусы. 
Встречаются единицами. В к. 20 у 
с. Мироновка упоминаются вместе гли
няные и стеклянные бусы. По одной 
круглой бусине найдено в курганах 448 
у с. Пастырское и 4S0, п. 1 у с. Кагіи- 
танонка.

VII категория — костяные бусы (Хо
лодный Яр, к. 22, южная могила; Се- 
кирное, к. 103, п. 1). Бусы из просвер
ленных раковин каури встречены в 
курганах 447, н. 2 у с. Пастырское и 
в к. 330 у Гуляй-Города (рис. 41, 42).

Металлические бусы упоминаются 
семь раз, в том числе золотые пять 
(Бобрица, к. G6, п. 2; Турин, к. 463; 
Пастырское, к. 2 и 10; Канитановка, 
к. 483; Ярошевка) и серебряные — 
один раз (Холодный Яр, к. 21). Из
вестные нам бусы имеют округлую 
удлиненную форму и украшены про
дольными бороздками и мелкими попе
речными насечками (рис. 41, 36, 45).

Золотые ожерелья разных типов най
дены в женских погребениях у с. 1’ы- 
жаноика, к. 1 (4) (рис. 41, 46) и в 
кургане GG, н. 2 у с. Бобрица. Сереб
ряные колечки, входившие, возможно, 
в состав ожерелий, найдены в к. 87 в 
уроч. Секирное и, может быть, в курга
не 20, южная могила у Холодного Яра.



Подноски различного рода входили, 
поаможно, и состав ожерелий или слу- 
жили украіиоииими одежды и голов
ного убора. Золотые* нрииоски найдены 
в к. 403 у с. Турин, в кургане в 
уроч. Дарі.инка (в виде миниатюрного 
канфара) (рис. 41, 40), в к. 4, и. 2 у 
с. Петровка, в к. 90 у Бобрины (опра- 
иа-бусы?). И к. 330 у Гуляй-Города, 
как уже упоминалось, в состав оже
релья входила миниатюрная стрелка. 
В к. 19 у Холодного Яра найдены асси
рийский халцедоновьііі цилиндр с изоб
ражением копя (рис. 41, 44), крупная 
настовая бусина цилиндрической фор
мы, а также костяной набалдашник в 
виде львиной головы с оскаленной 
настыо. Различного типа подвески есть 
и в других курганах этой группы: гип
совый кружок с изображением жепіци- 
ны в полулежачей позе (к. 28), про
сверленный зуб зверя (к. 21). костяная 
игрушка или амулет (к. 20, южная мо
гила), две бронзовые подвески в виде 
очень вытянутых колокольчиков (к. 20, 
центр, мог., сопровождающее погребе
ние) (рис. 41, 37). Подобные подвески 
В. I'. Петренко 11978, с. 39] связывает 
с милоградской культурой. Редкий об
разец подвески найден в к. 90 у с. Воб- 
рица — в виде колеса, разделенного 
столбиком, от которого отходят две пет
ли, три пары таких же сдвоенных пе
тель помещены по ободу колеса 
(рис. 41, 47).

Украшения одежды и головных убо
ров представлены, кроме упоминав
шихся бус и подвесок, золотыми, се
ребряными и бронзовыми бляшками и 
пластинами. Они происходят из 20 по
гребений, главным образом Тясмииской 
группы.

Металлические украшения головного 
убора происходят из богатых женских 
погребений: Рыжановка, к. 1 (4) и
к. 1888 г. в уроч. Дарьевка вблизи 
Шполы. Оба убора сопровождались 
массивными височными подвесками 
[см. Ростовцев, Степанов, 1917, с. 69 
и сл.; Ростовцев, 1925, с. 488, 489]. 
Следует отметить, что в кургане око
ло Шполы к головному убору, кроме 
названных Ростовцевым ажурных блях 
с изображением грифонов и ажурных 
лепт с изображением человеческих ма

сок и пальметок, а также узких плас
тинок с плетенкой (рис. 41, 35), могли 
относится и бляшки с изображением 
лежащих оленей, а также бляшки в ви
де треугольников, заполненных зернью 
(рис. 41, 53). Последние два типа бля
шек имеются в декоре скифских голов
ных уборов с онохи архаики [Іллііг- 
ська, 1971). Что касается рыжановско- 
го головного убора, то М. И. Ростовцев 
справедливо сопоставил его с убором 
из Деева кургана. Сложный головной 
убор, украшенный золотом был и в 
кургане 93 у Поорицы, судя по золотой 
полоске с овами. украшенной желуде- 
видпм.ми подвесками.

Украшения головного убора обнару
жены и в к. 11 у Райгорода, но о их 
типе ничего не известно.

В большинстве случаев трудно опре
делить, являются ли золотые бляшки 
украшением одежды или головных 
уборов. Они относятся к типам, широ
ко распространенным в курганах IV— 
III вв. до н. э. как в Степи, так и в Ле
состепи: это бляшки в форме различ
ного рода розеток, масок, пальметок, 
треугольников с зернью, «сдвоенных 
сфинксов», четырехугольных с изобра
жением лежащих грифопов, орла, клю
ющего рыбу (рис. 41, 48, 49, 51—53). 
Некоторые изображения грифонов 
крайне стилизованы, нероятпо, в ре
зультате многократного копирования 
привозных античных образцов (Пас
тырское, к. 2; Бобрица, к. 93; Холод
ный Яр. к. 21).

К редким для IV в. до н. о. тинам 
золотых бляшек относятся: бляшки в 
виде сильно стилизованной головы 
Афины в шлеме (Петровка, к. 2, п. 1), 
трех соединенных кружков (Макеевка, 
к. 1, п. 1), в виде лежащих зайцев 
(Ивановка, к. 5), мелкие круглые вы
пуклые бляшки с петелькой на оборо
те (Петровское, к. 1: Пастырское,
к. 448). Все три типа бляшек более 
характерны для V в. до н. э. В к. I у 
с. Пастырское сохранилось более 
300 таких бляшек, часть из которых, 
найденная in situ, свидетельствует, что 
ими была расшита одежда.

Что касается бляшек из трех соеди
ненных кружков, то опи встречаются 
в погребениях V I—V вв. до н. э. и их
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находка в п. 1, кургане 1 у с. Макеев
ка является еще одним подтверждени
ем в пользу отнесения этого погребе- 
пия ко времепп не позже рубежа V п 
IV вв. до п. э. (рис. 41, 49).

Мелкие серебряные бляшки вытяпу- 
той формы, заканчивающиеся с обеих 
сторон стилизованными головами жи
вотных, пайдены в к. 326 у Гуляй-Го
рода и 261 у Староселье. Бляшки та
кого же типа [Петренко, 1967, табл. 19, 
43—47\ обнаружены в кургане 397 у 
с. Журовка, относящемся к первой по
ловине V в. до п. э. Не исключено, что 
эти бляшки были украшением набор
ного пояса. Две бропзовые бляшки в 
виде петушков встречепы в к. 10 у 
с. Михайловна (Пруссы), бронзовая 
бляха происходит из к. 96 у с. Боб- 
рица.

Булавки являются довольно редким 
типом украшения. Они найдены в 
14 погребениях конца V — начала III в. 
до п. э.: в семи погребениях Тясмин- 
ской группы, в шести — Поросской и в 
одпом погребении Киевской группы. 
Из них одно погребение V—IV вв. 
до п. э., четыре — V—III вв. до п. э. 
и пять погребений — IV—III вв. 
до в. э. Четыре погребения содержало 
по две булавки, то есть всего около 
18 булавок. В одпом погребении могут 
быть булавки разных типов (Ковали, 
к. 395).

В соответствии с типологией, разра
ботанной В. Г. Петренко [1967], бу
лавки из погребений копца V — начала 
III в. до п. э. относятся к типам: 1 — 
гвоздевидпые (Макеевка к. 1, п. 1; 
Рыжаповка, к. 1 (4); Ковали, курга
ны 394 и 395) (рис. 41, 25, 26); 2 — 
носоховидные (Ковали, к. 395) 
(рис. 41, 27); 5 —с головкой в виде

лопаточки (Михайловна, к. 107) 
(рис. 41, 28). Ко 2 типу принадлежа
ла, очевидно, и «бронзовая булавка с 
загнутым краем» из Курилопки, к. 75,
и. 2. «Бронзовая булавка с большой 
шляпкой» пз к. 394 у с. Ковали отно
сится, видимо, к типу 1. В четырех 
случаях типы булавок неясны. Боль
шинство булавок бронзовые (шесть по
гребений), две железпыс гвоздевидные 
булавки найдены в к. 1, гг. 1 у с. Ма
кеевка, в пяти случаях материал неиз
вестен. Типы гвоздевндпых булавок 
известны с VI в. до н. э. [Илышская, 
1975, с. 174]. Посоховидпая булавка 
есть также в материалах Гришипского 
поселения и в погребениях грунтового 
могильника у этого же поселения V в. 
до п. э.

Пряжка, фибулы, застежки, туалет
ные принадлежности. Пряжки обнару
жены в трех погребениях, но форма 
их неизвестна. Поломанная железная 
пряжка с язычком встречена в сев. мо- 
гпле к. 20 у Холодпого Яра, прос
то «пряжка» — в к. 441 у с. Пастыр
ское.

Бронзовые фпбулы пайдены в курга- 
пах 32 у с. Бобрица и 28 у Холодного 
Яра, последпяя из них фракийского ти
па, тогда как первая находит аналогии 
среди италийских фибул [Петренко, 
1967, с. 29].

Бронзовая застежка происходит пз
к. 468 у с. Турин, обломок бронзовой 
цепочки — из к. 409 у с. Журовка.

К туалетным принадлежностям от
носятся две бропзовые уховертки из 
к. 2, п. 1 у с. Петровка, костяные об
кладки шкатулки — из к. 13 у с. Осит- 
няжка и к. 4, п. 2 у с. Петровка. Эта 
вещи, несомненно, являются античным 
импортом.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ и системати
зация памятников от эпохи архаики до 
позднескифского времени позволяют 
наметить следующие закономерности 
развития скифской культуры Дпепров- 
ского Лесостепного Правобережья.

Выделяются несколько раііопов кон
центрации скифских памятников: рай
он, прилегающий к Киеву с юга, 
окрестности Канева между Дпепром и 
нижним течением Росп, верховья п 
среднее течение Тясмнна. В каждом 
из этих районов существовали большие 
городища — очевидно, центры племен
ных или межплеменпых объединений.

К эпохе архаики в Днепровском Ле
состепном Правобережье в настоящее 
время относятся 3 городища, 25 селищ 
и около 200 захоронений. В Киевском 
Подпейровье, в отличпе от Поросья и 
бассейна Тясмина, городища эпохи 
скифской архаики не обнаружены. 
В последующий среднескпфскпй пери
од картина существенно меняется. 
К этому периоду можно отпести 14 се
лищ и 15 городищ, 97 погребений. 
Возникновение большого количества 
городищ, для сооружения которых 
требовалась концентрация усилий зна
чительного количества людей, в конце 
VI в. до н. э. свидетельствует о мпого- 
людпости региона в указанный период 
и высокой степени социальной консоли
дации. В то же время период второй 
половины VI и рубежа V I—V вв. 
до н. э. хуже всего представлеп в по
гребальных памятниках, что требует 
специального объяснения. Городища 
этой норы в основном концентрируют
ся в южной части региона. Возникают 
и городища в Киевском Поднепровье, 
в том числе одно из самых крупных 
городищ Правобережья — Большое Хо- 
досовское.

В поздпескифскос время продолжали 
функционировать пять городищ, воз
никших в предшествующие периоды, 
и на двух городищах зафиксирован 
лишь слой IV—III вв. до п. э. Из 
11 селищ на шести жизнь возникла 
еще в предшествующий период. Резко 
увеличивается по сравнению с пред
шествующим периодом количество за
хоронений, их известно (вместе с груп
пой из 40 погребений, условно отнесен
ных к концу V — началу III в. дон.э.) 
230.

Наибольшая концентрация курган
ных захоропепий скифской эпохи в 
Днепровском Лесостепном Правобе
режье наблюдается в бассейне Тясми
на и прилегающих к пему притоках 
Южпого Буга. Грунтовые бескурган- 
пые захоронения известны с эпохи 
архаики, но число их пока невелико — 
в общей сложпостп не больше трех де
сятков захоронений, из которых одна 
треть приходится на среднескифский 
период и два — на позднескифский. 
Эпохой архаики датируется одно захо
ронение.

Большинство скифских могильников 
Днепровского Лесостепного Правобе
режья функционировало длительное 
время, начиная с эпохи архаики. На
блюдается постепенное увеличение ко
личества скифских осповпых погребе
ний в курганах, и к IV в. до н. э. по
давляющее большинство курганов уже 
насыпано пад скифскими захоронения
ми. Примерно к рубежу V—IV вв. 
до п. э. относится возникновение круп
ных могильпиков из пескольких сотен 
насыпей, большая часть из которых 
содержала захоронения рядового насе
ления (Секирное, могильник «А», Ма
лое Староселье, возможно. Гуляй-Го
род, могильник «А »).
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Другие измснеппя выразились в 
уменьшении роли огпя в погребальном 
ритуале, в изменении типов погрсбаль- 
пых сооружении, а также в изменении 
их размеров — увеличении глубины и 
уменьшении площади могил. К IV в. 
до н. э. в Тясмипскоіі группе практи
чески исчезает обычаи трупосожжепия, 
сохраняясь лишь в виде пережиточного 
явлепия — полного или частичного сож
жения деревяпного перекрытия моги
лы. Обычаи трупосожжепия сохраняет
ся в северной части региона, в погре- 
беппях Поросской группы и Киевского 
Полнепровья. Преобладающим типом 
погребальных сооружений для всех 
эпох и всех могильников исследуемого 
региона были захоронения в простых 
грунтовых ямах. Оип составляли около 
половины всех погребальных соору
жений эпохи архаики и срсдпескпф- 
ского времени и около одпон трети — 
в позднескифский период. Этот ТПП 
погребальных сооружений чаще встре
чается в рядовых захоронениях, тогда 
как погребения знати совершались в 
основном в ямах с деревянными кон
струкциями. Захоронения на древнем 
горизонте более обычпы для эпохи 
архаики — 15,5 % общего числа дати
рованных захоронений, в то время как 
в среднескифский и позднескифский 
периоды таких захоронений насчиты
валось соответственно 8,5 и 10 °/о-

Среди ям с деревянными конструк
циями особенно распространены скле
пы с вертикальной облицовкой стен и 
со столбами, поддерживавшими кров
лю. Иногда склеп имел небольшой по
логий спуск — «дромос», стенки кото
рого могли также быть облицованы де
ревом (Яснозорьс, к. б). Погребения 
знати совершались в подобных склепах 
с эпохи архаики до иозднескифского 
времени.

Катакомбы степного типа известны 
на Правобережье с рубежа V—IV вв. 
до н. э. Всего известно 36 катакомб, что 
составляет около 18 % всех погребений 
указанного периода, причем всего одна 
катакомба приходится па Поросскую 
группу, а остальные — па Тясминскую 
(26 катакомб) и южную окраину Ле
состепи (9 катакомб). Катакомбы, от
крытые в Лесостепи, практически ни

чем не отличаются от стенных, сход
ство усиливается наличием и них 
типичного степного инвентаря.

Ориентировки погребальных соору
жений и погребенных отличаются раз
нообразием, по преобладает широт пая 
ориентировка могил и положение 
умерших вытяпутоо на спине головой 
на запад. Это относится к эпохе архаи
ки и поздисскифскому времени. В сред- 
пескифское время западная ориенти
ровка несколько преобладает в ГІорое- 
скоіі группе, в Тяс.мннской i руине 
ориентировка погребенных неустой
чива.

Подавляющее большинство захоро
нений были одиночными, но изредка 
встречались коллективные захоронения 
по шесть человек (Веростяги, к. 44; 
Вобрица, к. 66, п. 2), но семь (Верес- 
пяги, к. 43), по десять (Турия, к. 490). 
В кургане Псрепятнха отмечено 
14 трупоположенин и несколько трупо- 
сожжений. О половозрастном составе 
умерших можно судить по данным по
гребального инвентаря, который, как 
известно, не всегда может служить на
дежным критерием для подобных опре
делений. Захоронения жепщин и детей 
представлены во всех хронологических 
периодах, мужские погребения ne- 
сколько преобладают над остальными. 
Как уже отмечалось |Петренко, 1967, 
с. 14; Ильинская, 1975, с. 90), сравни
тельно высокий процент захоронений 
женщин и детей характерен для грун
товых бескургапных могильников.

С эпохи архаики отмечаются жен
ские самостоятельные захоронения с 
богатым инвентарем. Наиболее богатые 
захоронения позднескифского периода 
принадлежали женщинам (Рыжановка, 
Дарьевка, Бобрина, к. 0G, п. 2) * . В це
лом же среди погребений иысших и 
средних социальных слоев во все пе
риоды скифской истории большинст
во погребений было мужскими. Приме
чательно отсутствие в исследуемом 
регионе высоких (выше 8—11 м) 
насыпей над скифскими захоронения
ми, в то время как высокие курганы

*  Два первых захоропепия были, возмож- 
по, впуекпыми в курганах, основные захоро
нения которых остались неизвестны.
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нередки и Посулье п архаический н 
средпескифский пе))ноды, а » Стени и 
ноздііоскифскнй. Этот факт, но л.мок; но, 
снндетельстпует о зависимом положе- 
іітіи местного населения от скифов- 
степняков в ноадпескифскиіі период.

Отдельные конские захоронения к 
курганах появляются еще в эпоху 
архаики (Бобрица, к. 35), но особенно 
они характерны для среднескифского 
периода, где сопровождают 15 погребе
нии из 93. В позднескифский период 
известно уже семь конских захороне
нии.

Материальная культура населения 
Днепровской Правобережной Лесосте
пи известна по материалам захороне
ний, так как поселения исследованы 
еще недостаточно. С середины VII в. 
до и. о. наблюдается значительное из
менение состава погребальных комп
лексов — появляются оружие скифско
го типа, узда, изделия в зверином 
стиле. Эти изменения особенно усили
ваются с рубежа VI —V вв. до н. э., 
когда наблюдается значительная скн- 
физация материальной культуры и ne- 
которая, хотя и весьма поверхностная, 
ее эллинизация.

Основные категории погребальпого 
инвентаря оставались неизменными по 
все хронологические периоды скифской 
эпохи. Чаще всего в погребениях встре
чалась лепная посуда мсстпого произ
водства, однако менялись ее количест
во и ассортимент. Если в эпоху архаи
ки преобладает столовая посуда, в 
особенности черпаки и кубки, то в 
среднескифский период больше всего 
мисок, на втором месте крупные сосу
ды — горшки и корчаги, кубки редки, 
а черпаки исчезают вообще. В поздне
скифский же период чаще встречаются 
горшки в виде миниатюрных сосудов- 
вотивов степного типа, затем миски. 
Последние более обычны для погребе
ний Поросья. Крупные корчагообраз
ные и другие типы сосудов очень 
редки.

В V в. до н. э. в мужских погребе
ниях сравнительно часто встречаются 
деревянные сосуды, украшенные золо
тыми и серебряными пластипамп, 
в IV в. до л. э. они уже очень редки. 
Как уже не раз отмечалось, исчезнове

ние из погребальпого ипвептаря столо
вой лепной посуды связано с проник
новением, начиная с конца VI в. до н. о., 
значительного количества античной по
суды — металлической, черполаковоіі и 
простой гончарной. Крупные сосуды 
были, возможно, заменены в погребе
ниях амфорами, количество которых 
особенно возрастает к IV в. до н. з. 
Количество лепной посуды уменьшает
ся в одной могиле от восьми — десяти 
сосудов в эпоху архаики до одного- 
двух в иозднескифское время, когда в 
богатых захоронениях становятся обыч
ными наборы чериолаковых и металли
ческих сосудов.

Второй по встречаемости в погребе
ниях категорией находок является ору
жие. Чаще всего встречаются стрелы — 
целыми наборами и по несколько 
экземпляров в могиле. Количество по
гребений со стрелами увеличивается к 
иоздііескифскому периоду. Возрастает 
от эпохи архаики к иоздііеекифскому 
времени и количество копий и дроти
ков, в то время как количество мечей 
увеличивается и среднескифский пери
од, а затем снова снижается в поздне
скифский. Аналогичные колебания наб
людаются и в отношении находок кон
ской узды (если учитывать процент 
захоронений с уздой, а не общее коли
чество находок), что связано с резким 
увеличением в V в. до h. з. процента 
захоронений конных воинов в составе 
могильников. С IV в. до н. э. находки 
узды в погребениях очень редки. За
щитное вооружение практически рас
пространяется со среднескифского вре
мени, что также связано с усилением 
прослойки конных воинов.

Орудия труда представлены в мо
гильниках пряслицами, иглами, шилья
ми, ножами, каменными тсрочпикамн. 
В позднескифский период наблюдается 
как бы возрождение традиции помеще
ния в могилы погребального инвентаря, 
бытовавшего в архаический период, но 
очень редко встречающегося в средне- 
скифский — каменных блюд и плиток, 
терочников, пряслиц, игл. Возможно, 
это связано с большим — но сравнению 
со срсднескифским периодом — количе
ством жепских захоронений в упомяпу- 
тые периоды.
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Количество украшепиіі зпачительпо 
возрастает к IV в. до п. э. за счет уве
личения аптпчпого импорта и, очевид
но, некоторых изменений воззрений, 
связанных с погребальным культом. 
В тоже время резко уменьшается чис
ло украшений в скифском зверином 
стиле, связанных со снаряжением вон- 
пов и их копен. Значительно увеличи
вается также количество зеркал, мел
ких золотых украшений, одежды и го
ловного убора, часть из которых 
совершенно идентична украшениям из 
степпых скифских курганов, а часть 
является ухудшенными копиями, изго
товленными, очевидно, па месте по ан
тичным образцам.

В отличие от могильников на посе
лениях очень слабо представлены на
ходки скифского облика. В осповпом 
это немногочисленные предметы воору
жения, паконечники стрел, детали кон
ской узды, оформленные в зверином 
стиле, украшения. Керамика вся мест
ная, генетически связанная с предше
ствующими черполесско-жаботи некими 
традициями. Лишь с IV в. до п. э. на 
поселениях появляется значительное 
количество керамических форм степно
го типа, что, паряду с находками по
добной керамики в погребениях и не
которыми деталями погребального 
обряда п инвентаря (катакомбы, 
значительное количество мяспой напут
ственной пищи, котлы и т. д.), свиде
тельствует о значительной нивелировке 
культур в Степи и Лесостепи. О нали
чии фракийского этнического компо
нента свидетельствуют, в частности, 
находки керамики фракийского типа 
на поселениях у сел Жаботин, Трахте- 
миров, Гришинцы, в могильнике у 
с. Ивановка в Поросье, женских укра
шений в могильнике в уроч. Холодный 
Яр в бассейне Тясмипа. Частые наход
ки керамики милоградского типа на 
поселениях Киевского Подпепровья 
свидетельствуют о теспых коптактах

населения этой территории с носителя
ми милоградской культуры.

Поселения были цептрами сосредото
чения ремесла, торговли, общественных 
культов. Здесь открыты следы бронзо- 
литейного производства, железопла
вильного, гончарного, костерезпого. ко
жевенного. Важными торговыми цент
рами, начиная с нредскифского перио
да были поселение у с. Жаботина, 
в скифское время Трахтомировское, 
Матронннскос и др. городища. Торгов
ля с античным миром и со Степью бы
ла важпым фактором, существенно 
влиявшим па ход экономического раз
вития и политическую историю ре
гиона.

Сосуществование па протяжении 
всей скифской эпохи большого коли
чества типов погребальных сооружений 
и различных способов захоронения мо
жет свидетельствовать о наличии более 
или менее обособленных социальных 
общностей, связанных с различными 
этнографическими группами населения. 
В материальной культуре наблюдается 
большее единообразие, что в первую 
очередь объясняется сходными усло
виями существования и наличием 
устойчивых культурных традиций, но
сителями которых было древнее мест
ное население, составляющее осповноп 
массив и в скифскую эпоху.

Вопрос о характере политических 
взаимоотношений паселения Лесостепи 
и Степп в скифскую эпоху один из наи
более сложных. В любом случае, мир
ными эти отношения вряд ли можно 
пазвать [иная точка зрения — Петрен
ко, 1961, с. 96], как и взаимоотноше
ния земледельцев и кочевников вооб
ще. Изучение этих взаимоотношений, 
тесно связанных с малоизученным по
ка социальным устройством общества 
населения Днепровского Лесостепного 
Правобережья в скифскую эпоху, долж
но стать предметом специального ис
следования.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Низовья р. Припять

1. Ладмжичн Чернобыльского р-па Киев
ской обл. Группа из трех курганов высотой 
1,6—2 м располагалась в 2 км юго-западнее 
села, па левом берегу р. Припять (в 3 км от 
воды), на поле под названием «Курганы». 
Один из них — с погребенном IV в. до н. э.— 
раскопан в 1886 г. местным землевладельцем 
Желнпскнм [Антонович, 1893, с. 21—22; 1895, 
с. 3; Каталог, 1899, с. 149—150; Спнцьш, 1918, 
с. НО; Ильинская, Тереножкпп, 1983, с. 280].

Бассейн р. Тетерев

2. Пилнповпчи Радомышлепского р-па Жи
томирской обл. В уроч. Замок обнаружено 
погребение скифского времени, в котором 
находилось несколько амфор [Аптопович, 
1695, с. 10].

3. Новая Котсльня Апдрушевского р-на 
Житомирской обл. В группе курганов у доро
ги в с. Ивннца, вблизи р. Гуііва (приток
р. Тетерев), один курган по набору посуды 
может быть датирован в переделах VII — пер
вой половины VI в. до п. э. [Антонович, 1893,
с. 65—66].

4. Ходортгов Попельпянско. о р-па Житомир
ской обл. Группа из 11 кургапов между села
ми Ходорков и Виленки в уроч. Быковщппа. 
Раскопано четыре кургапа. Три пз mix IV в. 
до н. о. Время четвертого неясно [Аптопович, 
1893, с. 13—14].

5. Жулины Киево-Святошипского р-па Ки
евской обл. Курган VI в. до н. з. (?). Раскопан 
в 1915 г. А. Д. Эртелем [Эртель, 1915, с. 60—61].

6. Гатное Киево-Святошипского Киевской 
обл. Группа из шести курганов па левом бе
регу р. Виты: два пз них в лесу, а четыре — 
рядом с селом, в уроч. Курган. Раскопаны в 
1874 г. Д. Я. Самоквасовым, Л. К. Ивановским 
и В. Б. Антоновичем. В трех пз mix (1, 5, 6) 
обнаружены впускные погребения VII в. 
до п. э. Остальные (2. 3, 4) содержали погре
бения средпсдиепровской культуры. Материа
лы хранятся в ГИМ УССР [Труды, 1878, 
с. LXXX—LX XX I; Каталог, 1899, с. 52—53; 
Ильинская, Терепожкнн, 1983, с. 277—278].

7. Пирогов Кнево-Святошииского р-па 
Киевской обл. Пять грунтовых погребений 
конца VI—V вв. до п. а. и отдельные вещи из 
разрушенных синхронных могил обнаружены 
на территории могильника зарубипецкой 
культуры, в уроч. Цсрковщина, расположен-

1. КАТАЛОГ ПАМЯТНИКОВ

ном на мысу и плато. С севера и юга мыс 
ограпичеп ярами, с востока круто обрывается 
в сторону днепровской долины. Погребения 
нсследовапы в 1966—1967 гг. Е. А. Петров
ской. Материалы храпятся в фондах ИА АН 
УССР [Петровська, 1970, с. 139—143].

8. Хотов Киево-Святошинского р-па Киев
ской обл. Городище коппа VI—V вв. до п. э. 
на южной окраине г. Киева, к востоку от 
с. Хотов, па большом холме, окружеппом со 
всех сторон оврагами. Площадь городища око
ло 31 га. На западном, северном и восточном 
мысах сохранились остатки вала высотой ме
стами до 4 м. прорезаппого несколькими 
въездами, пз которых два или три — древпие. 
Обследовано в 1947 г. И. В. Фабрициус, 
Е. Ф. Покровской, в 1983 г. С. С. Бессоновой и 
С. А. Скорым. В 1948 г. пеболыпие раскопки 
па городище осуществлены Е. Ф. Покровской 
и А. И. Фурмапской, в 1965—1967 гг,— 
Е. А. Петровской.

В северо-западной части городища обна
ружены остатки жилищ, хозяйственная яма. 
Найдены обломки лепной керамики, изделия 
из металла, глины и фрагменты импортной 
греческой посуды VI—V вв. до п. э. Материа
лы храпятся в фондах ИА АН УССР [Фабри
циус, 1917/27; Покровська, 1952, с. 12—20; 
Петровська, 1970, с. 129—138; Ковпаненко, 
Скорый, Бессонова, 1983/7].

9. Мархалевка Васильковского р-на Киев
ской обл. Курган Острая Могила — VI в. 
до н. 3.*, входил п группу из семи насыпей, 
находившихся в окрестностях села. Раскопан 
в 1847 г. II. Д. Иваппшевым [Антонович, 1895, 
с. 21].

10. Глеваха Васильковского р-на Киевской 
обл. Один из наиболее крупных курганов, со
хранившихся на Великокняжеском курганном 
поле * * .  Раскопай в 1950 г. А. И. Тереножки-

*  Курган датирован ориентировочпо по 
бронзовым гвоздевидпым булавкам, наиболее 
часто встречающимся в погребениях VI в. 
до н. э.

* *  Великокняжеское курганное ноле на
ходится между Васильковым, Иванковичами, 
Мархалевкой. Витой, Глевахой и Крупинкой. 
В середине прошлого века здесь насчитыва
лось (по В. Б. Антоновичу) около 400 курга
нов. Большинство их распахано, сохранилось 
лишь несколько больших насыпей.
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иым. Датируется концом VII — началом VI п. 
до h. э. Материалы хранятся в ГІІМ VCCI' 
I Гореііожкін •, 1951-а, с. SO—97).

И. IluaiiKouinii Васильковского р-на Кнеп- 
скоіі об л. Курганная группа на восьми наси
нен я окрестностях села. Два кургана (Оброс
шая Могила h Острая Могила) исследованы 
в 1840 с. II. Д. Иванншсвым. Остальные шесть 
курганов раскопаны в 1854 г. Я. Я. Волоішш- 
екнм. В одном на них (б или 7) — погребение 
скифского времени (Антонович, IS05, с. 21].

12—13. Ходосовка Кнево-Святошкпского 
р-на Киевской обл.

12. Малое Ходоеовскос городище конец 
VI—V вв. до в. а. к югу от села на высоком 
коренном берегу плато правого берега 
р. Днепр. Занимает южную часть мыса, гос
подствующего над окружающей местностью.
В плане имеет неправильную прямоугольную 
форму, размерами 110x80 м (1.1 га). С за
падной стороны сохранились остатки укреп
лений в виде двух параллельно идущих ва
лов со сгоревшими дерсвянпымп конструкция
ми внутри п двух рвов. С северной стороны — 
следы эскарпа. Въезд па городище располо
жен в северо-западной части.

Обследовано в 10-17 г. И. В. Фабрициус 
н К. Ф. Покровской, в 1083 г,— С. А. Скорым. 
Небольшие раскопки провели в 1050 г.
К. В. Махно, в 1961 г.— В. А. Петровская п 
К. В. Максимов. Кроме культурного слоя VI—
V вв. до н. э. па городище обнаружен слой 
зарубннецкой культуры. Материалы хранятся 
в фондах ПА АН УССР [Фабрициус, 1047/27,
Л* 485; Покровская, 1947/27, Лт 506; Махно, 
1055, с. 80; Максимов, 1072. с. 38; Петровская, 
1976/27; Петровская. 1077. с. 354; Ковпаненко, 
Скорый, Воссонова, 1082/7].

13. Большое Ходоеовскос городище VI—
V вв. до н. э. на северо-запад от Малого Хо- 
досопского городища, но обепм берегам р. Ви
зы. Валы в виде двух подков охватывают 
территорию более 2000 га, простирающуюся 
от с. Круглик (на западе) до с. Ходосовка 
(на востоке). Общая длина валов более 12 км. 
Наиболее хорошо сохранились валы на нравом 
берегу р. Виты. Высота их до 7 м. С внешней 
стороны вала — ров. Ширина его в отдельных 
местах — 10—12 м.

Городище осматривалось в 1947 г.
II. В. Фабрициус и Е. Ф. Покровской, в 
1976 г,— К. А. Петровской. С 1984 г. обслсдуст- 
си С. С. Бессоновой и С. А. Скорым.

На цравом берегу р. Вита у с. Круглик 
собрана лепная керамика скифского времени.

*  А. И. Тереножкип датировал погребе
ние серединой V] в. до и. э. (1954а, с. 94—97). 
Однако золотые бляшки из строенных круж
ков. встречающиеся в могилах VII—VI вв. 
до п. э. (Сішявка, к 100, Бобрина, к. 35, 
и др.), миска с отогнутым наружу краем типа 
известных на дапной территории с предекпф- 
екого времепн (поселение у с. /Каботин) и 
позже (Трахтемнров) позволяют удревнить 
иогребенне, датируя его началом VI в. 
до н. э., чему не противоречит н остальной 
инвентарь.

Южнее с. Ііромснище (на этом же берегу) 
на песчаной возвышенности, ограниченной t' 
востока, запада и севера балками, па пловы, 
дн, примерно 300 X 250 м, п на левом берегу 
в пределах с. Круглик, на площади, примерно 
300X100 м впервые на тсорнторнн городвлц 
обнаружен культурный слой скифского вре
мени мощностью до 0,5 м. Кроме керамик» 
характерной для культуры скифского креме' 
ни Лесостепного П равобережья, на городище 
обнаружена посуда міілоградскоіі культуры. 
Материалы хранится я (фондах НА АН УССр 
ІФабрнцпус, 1947/7, Л" 485; I Іокровская, 1947/27, 
№ 596; Петровская, 1076/27; Петровская, 1977,' 
с. 354; Колпаіісііко, Скорый, Бессонова, 
1084/35; Коппаиемко, Скорый, Бессонова 
1985/0].

14. Жовтпеве (бьмші. Жндонцы) Попсльняи- 
ского р-на Житомирской обл. Курган в Ж и до
нецком лесу, на расстоянии болео 1 км от 
р. Улана. Имел сложную насыпь с многочис
ленными глиняными прослойками. Погребе
ние отсутствовало. Культовое сооружение (?) 
[Neynianii, 1884, S. 31].

15. Крчнкн Поиельпяііского р-на Житомир
ской обл. Группа из трех кургапон на берегу 
р. Улана. Один из них, раскопанный в 1855 г.
С. X. Болоджем, датируется V II—VI вв. 
до н. э. по наличию и инвентаре бронзовою 
зеркала с пстлевндиой центральной ручкой. 
Время и культурная принадлежность двух 
других курганов неясны [Л'еушапн, 1881,
S. 33-34, Та 1)1. III].

16. Бемрпк Фастовского п-па Киевской обл. 
Городище Мдымок VI—V ви. до п. 9. в 3 КІІ 
к северо-западу от села, в пзлучіш е правого 
притока р. Ирпень. Имеет округлую в плаве 
форму. Площадь его около 40 га. Через го
родище с юго-востока на северо-запад про
текает приток р. Ирпень. В настоящ ее время 
река перекрыта плотипой. в результате чего 
образовался пруд, занимающ ий северо-запад
ную часть городища (площ адь около 9 га).
В центральной части городища распо.южея 
хут. Млынок (площадь более 12 га). Южвая 
часть занята огородами местпых жителей а 
лесопосадкой. С запада, северо-запада и юго- 
востока городище ограничено рекой и боло
том. С южпон и. частично, северной сторов 
обнесено валом и рвом. Вал па ссверпом уча
стке городища достигает 4.5 м в высоту.

Южный участок нала, ограничивающий го
родище с напольной стороны, прорезан втреі 
местах. В двух разрывах проходят современ
ные проселочные дороги. Третий, занадіші 
разрыв вала, шириной 10 м, известен у мест
ного населения под названием «Царские во
рота» и, по-видимому, являлся древпвм 
въездом.

Городище обследовано в 1982 г. экспеди
цией Института археологии АН УССР под 
руководством П. П. Толочко. Собран подъем
ный материал (лепная керамика скифского 
времени, пряслица), зачищ ен участок вала » 
районе южного въезда. В 1982—1983 гг. го
родище обследовалось Г. Т . Ковпапевм, 
С. С. Бессоновой, С. А. Скорым. Спят nass 
памятника и осущ ествлена его шурфовя. 
в ходе которой был выпилен культурный МО»



Vi—V im. до п. э. мощностью до 0.4 м. Мате
риалы хранятся п фондах ИА ЛИ УССР [Бес
сонова, Скорый. 1087],

17. Малая Офнриа Фастовского р-па Киев
ской обл. Курганная группа из четырех на
сыпей в 500 м севернее села па левом берегу
р. Упава. Три кургана находились в поле, 
один— в лесу. Одпп из курганов конца VII в. 
до н. з. раскопан в 1904 г. Е. А. Петровской, 
датировавшей его серединой VI в. до п. э. 
[1968, с. 74]. Наша датировка обоспована па- 
бором стрел, конской уздой кслсрмссского 
типа VII — начала VI в. до н. э. [Галанина, 
1983, с. 53] и архаического облика железного 
копья с рельефными рубчиками па копие 
втулки, характерных для некоторых типов ко
пий зпохн бронзы. Предложенной датировке 
не противоречит остальной инвентарь, в том 
числе и набор лощепой посуды, хорошо пред
ставленный в материалах Трахтсмировского 
городища. Материалы хранятся в фондах ИЛ 
ЛИ УССР [Петровська, 1968, с. 64—74; Ильии- 
ская, Терепожкнн, 1983, с. 277].

р. Стугна

18. Малая Салтановка Васильковского р-па 
Киевской обл. Селище VI—III вв. до и. э. в 
0,5 км к западу от села, вблизи восточного 
края Змеевого вала, в 0,25 км от левого берега
р. Стугпа. Культурный слой распахан. Наход
ки встречаются на площади 100X60 м (0,6 га). 
Помимо материалов скифского времени встре
чаются находки подгорцевско-мплоградского 
облика.

Селище обследовано В. Л. Ильинской и 
Л. И. Терепожкипым в 1952 -1959 гг. Мате
риалы хранятся в фондах ПА ЛИ УССР [Пет
ровська, 1964, с. 173—180; Ильинская, Терс- 
іюжкип, 1983, с. 277].

19. Васильков, райцентр Киевской обл. 
Два кургана (Больш ая и Малая могилы) 
скифского времени к югу от городпща на 
Великокняжеском поле. Раскопаны в 1847 г. 
Н. Д. Нвапишевым. Материалы хранятся в 
ГИМ УССР [Антонович, 1895, с. 45; Каталог, 
1899, с. 54].

20. Марьяновна Васильковского р-па Киев
ской обл. На Перепятовом поле (упоминает
ся в летонисн), вблизи села, на водоразделе 
рек Ирпспь и Рось в копне прошлого столе
тия насчитывалось 57 курганов. В 1845— 
1847 гг. И. Д. Ивапншсв раскопал четыре 
(Псрепятпха, Три браты, Олсповка, Безымян- 
пый). Курган Олсповка — эпохи бронзы, 
в кургане Три браты, кроме захоронения эпо
хи бронзы, по-видимому, находилась сармат
ская могила, остальные курганы — скифского 
времени.

а) Курган Перепятнха конца VII в. 
до и. э.*. Располагался к западу от с. Марья
новна, в бассейне р. Рутка, приток Роси. Рас

*  В. Л. Ильинская. Л. И. Тсрепожкип да
тировали курган серединой, второй половиной 
VI в. до h. э. [Ильинская, Тореножкин, 1983,
с. 279]. С. Л. Скорый на основания анализа 
всего инвентаря — концом VII в. до п. э.

копам II. Д. Пианпшевым в 1845 г. Часть 
находок хранится в ГИМ УССР п Музее исто
рических драгоценностей УССР [Древности, 
1846, с. 1—46: Ильинская, Терепожкнн, 1983,
с. 278-279].

б) Безымянный курган располагался не
далеко от Иерспятнхи. Датируется ориентиро
вочно в пределах VII — первой половины VI в. 
до п. э. (по орнаментированному черпаку) 
[Каталог, 1899, с. 55—56].

21—23. Обухов, райцентр Киевской обл. 
Два селища и погребение раннескифского вре
мени.

21. Селище I в уроч. Волчье, к северо-во
стоку от окранпы города, на краю плато ко
ренного берега Днепра (он же берег р. Стуг- 
ны). Судя по подъемному материалу VII — 
VI в. до и. э., площадь поселения 300X100 м 
(3 га). Исследовано в 1973 г. Е. А. Петровской.

22. Селище II в уроч. Пидгородише, северо- 
западпее Обухова, на том же коренном бере
гу Днепра. Селище двухслойное, площ адь —
1 га. Нижний слой — Єелогрудовского време
ни, верхний — датируется VI в. до п. э. Об
следовано в 1971— 1972 гг. И. М. Кравченко, 
в 1973 г.— Е. А. Петровской. Материалы хра
нятся в фондах НА АН УССР [Максимов, П ет
ровская. Тсршіловскші, 1973/79; Петровская. 
1974. с. 329]. _

23. Погребение V II—VI вв. до и. э. па плато 
правого корениого берега рек Стугна и Коб- 
рииь, перекрестке грунтовых длчог Обухов — 
Трниолье, О бухов— Деревянное. Раскопано 
Е. Л. Гороховским. Материалы хранятся в 
фопдах ИА АН УССР [Гороховськнй, 1979,
с. 105-107].

24. Таценкн Обуховского р-па Киевской 
обл. Селище между с. Тацепкн и г. Обухов, 
в уроч. Песчаное, па небольшой дюне, у бе
рега заболоченного ручья, текущ его в пойме
р. Стугпа. Судя по подъемному материалу, 
площадь поселения 2 0 0 x2 0 —30 м (0.6 га). 
Культурный слой сильно разруш ен. Собра
на керамика конца VII — пачала VI в. 
до п. э.

Поселеппе открыто в 1950 г. экспедицией 
под руководством В. И. Даниленко. В 1965 г. 
Е. А. Петровской ii Е. В. Максимовым осущ ест
влена шурфовка. Материалы хранятся в фон
дах ИА АН УССР (Махно, 1960, с. 31; Шенд- 
рпк, 1977, с. 88].

25. Краснос-Первое Обуховского р-на Киев
ской обл. Кургаппая группа из пяти насыпей. 
Два кургана раскопаны в 1S7S г. И. Ревяки- 
пым. В одном (курган Близнюки), распола
гавш емся в уроч. ІЗовча долина, в 2 км от села 
обнаружено впуекпое погребение скифского 
времени. Датируется V II—VI вв. до и. а. (?) 
по черпаку [Аптопович, 1895, с. 46; Каталог, 
1899. с. 56].

26. Трнпольс Обуховского р-па Киевской 
обл. Группа из трех курганов первой поло
вины VI в. до и. э. в 3,5 км западнее села, 
па самом возвышенном месте, возле дороги 
в с. Грпгоровка. Раскопки В. В. Хвойки в 
1897 г. Материалы храпятся в ГИМ УССР 
[Ханепко. 1899, с. 11— 12; Вовк. 1899. с. 224; 
Вовк, 1900. с. 5—11; Ильипская, Терепож кнн, 
19S3, с. 280].
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27. Стретовка Кагарльжскогс р-нл Киев
ской оОл. Группа ил семи насыпей к югу от 
дороги, между селами Стрстовиа и Версмье, 
ближе к Стретовке. Пять из них исследовано 
в 1857 г. В. В. Хвойкой. 15 трех курганах (I. 
3. б) — погребении апохн средней бронзы. 
Курган 2 датируется VI в. до г г .  а. Курган 5 
к скифскому времени отнесен предположи
тельно [Вовк. 1!*00. с. 1—4].

28. Ьалыко-Шучннка Кагарлыкского р-на 
Киевской обл. Группа из четырех насыпей. 
Два кургана раскопано крестьянами (резуль
таты раскопок неизвестны), два — В. Б. Хвой
кой в Г.іОІ г. В них открыто два погребения 
\  I в. до и. а. Материалы хранятся в ГИМ 
УССР (А.ІЮГ, 1901. с. 184-186: Черненко. 
1965. с. 27—45; Ильинская. Тсреножкип, 1083,
с. 270-280).

20. Ходоров Мироновского р-на Киевской 
обл. Курган 423 расположен в 1 км к востоку 
от села, на берегу Днепра. Раскопан в 1808 г. 
И. К. Бранденбургом. Датируется VI в. д он .э., 
скорее его первой половиной (бронзовая 
нряжка-нронизь). Частично сохранившие
ся материалы хранятся в собрании ГЭ 
ІІІЇРБ, 1008, с. 123—124; Галанина. 1977,
с.  1 7 1.

30. Трахтемпров Каневского р-на Черкас
ской обл. Городище VII—VI вв. до и. а. на 
правом берегу Днепра у ссверо-восточпого 
кран села, на высоких, изрезанных глубокими 
оврагами и балками холмах. Имеет форму 
неправильного четырехугольника, вытянутого 
но оси восток-запад. Длина его 3.5 км. шири
на 1,5 км в восточной части и 2.5 км — в цент
ральной. Общая площадь около 500 га. С на
польной стороны укреплено валом, высотой 
до 2—3 м с внутренней стороны н 3—б м — 
с внешней, и рвом глубиной до 3,5 м от дна 
рва. Территория городища частично поросла 
лесом, центральная, юго-западная н северо- 
восточная части распахиваются. Все городи
ще называется Большие Валки, а его северо- 
западная часть, своего рода акрополь — Ма
лые Валки. Культурный слой сохранился в се
веро-западной части городища, на Малых Вал
ках. где с 1064 но 1068 г. велись раскопки. За 
пределами Малых Валков отдельные находки 
встречаются на холмах вдоль Днепра, засе
ленных значительно позднее славянскими 
племенами, я в юго-восточной части городи
ща. у вала.

Первые сведения о городище находим у 
Л. ІІохилевнча. Северо-западная часть городи
ща обследовалась в 1025 г. М. Я. 1’удішскн.м, 
в 1945 г.—Т. С. Пассек, в 1046 г.— 11. И. Тре
тьяковым, в 1040 г.— Л. И. 1’ассадовнч, 
в 1053 г.— Л. И. Тереножкиным, в 1063 г — 
В. Г. Петренко. Гасконки проводила в 1964— 
1060 іг. Г. Т. Ковпаііенко. Ею впервые был 
снят план городища. Материалы хранятся в 
собрании ГИМ УССП. фондах ИА ЛИ УССР; 
ЛЦИП.М АН УССР; Черкасского областного 
краеведческого музея |Иохилевич, 1064, с. 502; 
Руднпсний, 1026, с. 100—102; Нассек, 1954/4; 
Третьяков, 1040. с. 246; Тсреножкип, 1953/9-г; 
Петренко, 1063/55; Ковионепко, 1067. с. 103— 
1Û.V. 10(58. с. 102-103; 1971, с. 138-140; 1072, 
с. 187-180].

31. Григорович Каневского р-на Черкасской' 
обл. Городище в уроч. Вал — VI—IV вв. до
и. э. и 4 км к югу от села. Занимает невысокий 
мыс между оврагами, поросшими лесом. Дли
на городища 230 я. ширина — 200 м. С южной 
напольной стороны укреплено валом, высотой 
до 2 м с внутренней стороны и 3—4 м — 
с внешней и рвом глубиной 0.5 м. Северо- 
западная сторона мыса окаймлена валообраз- 
пым холмом. Городище обследовалось в 1945 г. 
Т. С. Пассек, в 1953 — А. И. Тереножкиным. 
в 1963 г,— В. Г. Петренко. Материалы хранят
ся в фондах ИЛ АП УССР и ИЛ АН СССР 
іПассек. 1949. с. 222; Тсреножкип. 1953/9-г; 
Петренко, 1963/55: 1967, с. 100. .Vs 124).

32. Студснец Каневского р-на Черкасской 
обл. Курган .58. VII — пачало VI в. до н. а. 
Расположен над селом по дороге в с. Г л и т а .  
Раскопан Е. А. Зноско-Боровскнм. Материалы 
хранятся в ГИМ УССР [Бобринский, 1901, 
с. 125—126; Ковпанепко, 1981, с. 55).

33—35. Селище Каневского р-на Черкас
ской обл.

33. Селище в уроч. Средняя Г о р а— IV—
III вв. до к. а. на юго-западной окраине села 
на мысу между двумя оврагами Губкин п 
Бурты. 11а пашне, в юго-восточной оконеч
ности мыса собрана керамика позднескифско
го времени, предметы из металла, обломки 
амфор. Обследовано Т. С. Пассек к 1945 г.,
В. Г. Петренко — в 1958 п 1963 гг. Материалы 
хранятся в фондах ИА АН УССР (Пассек. 1949, 
с. 221; Петренко, 1958/1-в; 1961, с. 83—84; 1967, 
с. 99. 102).

34. Селище около уроч. Хутор V—III вв. 
до и. а. к северу от села в 1 км вверх по те
чению Днепра, между урочищами Хутор н 
Монастырок, на высоком мысу между двумя 
оврагами. Среди подъемного материала об
ломки лепной керамики V—IV вв. до п. а., 
изделия из бронзы и глины, фрагменты серой 
гончарной посуды и амфор IV— III вв. д о п .а . 
Кроме того, найдены обломки керамики апохн 
бронзы и зарубпнецкой культуры. Обследова
но В. Г. Петренко в 19СЗ г. Материалы хра
нятся в фондах ИА АН УССР [Петренко, 
1963/55).

35. Селище у горы Трушенка IV—III вв. 
до я. э. к северу от села. В трещине боль
шого оползня горы к Днепру виден культур
ный слой, содержавший скоплепия золы, 
обожженной глины и камня. Па площади раз
мером 60X80 м собраны обломки посуды позд
нескифского времени. Обследовано в 1958 г. 
В. Г. Петренко. Материалы хнаннтсн в фондах 
І1А АП СССР ІТереножкші, 1933/9-г; Петрен
ко, 1958/1-в].

36—37. Бобрина Каневского р-на Черкас
ской обл.

36. Селище VII—VI вв. до и. о. на запад
ной окраине села, справа от дороги па с. Тро
пит, па склоне возві.ішешіостп над р. Поток. 
Па площади 100X150 м собраны керамика 
раннсскнфского времени, куски глиняной об
мазки и кости животных. Шурфокка южной 
части поселения показала наличие культурно
го слоя толщиной до 0.7 м. Обследовано 
В. Г. Петренко в 1958 г. Материалы хранятся 
в ИА АН СССР [Петренко, 1958/1-в].



37. Кургаппып могильник V II—IV вв. 
до и. э. По сведениям Е. А. Зпоско-Боровско- 
го, между селами Бобрина. Селище. Студеней, 
Грпшпнцы. Тростяиец на высоком берегу 
Днепра находился большой могильник, со
стоящий из курганов средней и малой вели
чины и трех больших, составлявших семь 
групп.

Группа I — между селами Бобрина и Се
лище. Здесь Т. В. Кибальчич в 1876— 1876 гг. 
раскопал четыре разграблеппых кургана, при
урочив р.х к селу Селпще. Судя по перечню 
найденных в пих вещей, могилы, по-внднмо- 
му, принадлежали скифскому времени. 
Е. А. Зпоско-Боровскпм раскопано четыре 
кургапа (31—36). Из них одип V в. до п. э. 
(33), два — IV— III вв. до п. э. (31. погребе
ния 1, 2; 32), одни — скифского времени.

Группа II — между селами Бобрина и Сту- 
дспец. па высоком плато. Па площади длиной 
200 м размещ алось семь пасыпой. Е. А. Зпос
ко-Боровскпм раскопано шесть 35—40). 
Из них курган 35 датируется V II—
VI вв. до п. а .*; 37, погребение I — в преде
лах V I I — первой половины VI в. до п. э.; 
40— второй половиной VII в. до и. э.; 30 — 
IV в. до н. а.: 39—V —IV вв. до и. a .** . 3S—
IV— III вв. до н. а.; 37, погребение 2 — скиф
ским временем.

Группа III. Отдельный курган (41) па 
небольшом холме над селом Бобрина. Раско
пан Е. А. Зпоско-Боровскпм. Датируется
VII в. до п. э., скорее первой его половиной, 
судя по миске с округлым дпом.

Группа IV между дорогой из с. Бобрина 
в села Студенец, Селище и большим оврагом, 
называемым Бурты. Е. А. Зпоско-Боровскпм 
раскопано ш есть кургапов (59, СО, 61. 63, 64, 
65). VI—V вв. до и. а. датируется курган 61;
V— IV вв. до п. я .— курган 60: IV—III вв. 
до в. я. (скорее IV в. до и. я., судя по аитнч- 
пой керамике) — курганы G3 и 64; скифским 
временем — курганы 59 и 65.

Группа V. Состояла из двух курганов (66 
и 67), расположенных над селом. Оба раско
паны Е. А. Зпоско-Боровскнм. Курганы 66 (2) 
датируется концом V в. до п. я.; 67 — V— 
III вв. до п. э.; 66 (4) — скифского времени и 
два — неопределимых (6G, и. 1, 3).

* В. А. Ильинская и А. И. Терепожкпп да
тировали курган первой половиной VI в. 
до п. я., ближе к его середине [1983, с. 271]. 
Г. Т. Ковнанспко [1981, с. 130— 131]— середи
ной VI в. до п. я. Учитывая новые датировки 
погрсбсппй с глубокими черпаками (Репя- 
ховатая могпла н др.), золотых бляшек архаи
ческого типа, погребение следует опіестп к 
VII — началу V I в. до п. я.

** Погрсбепнс в кургане 36 отнесено к
IV в. до h . я. по ножке черполакового колика, 
а кургане 39 — к V — IV  вв. до н. э. по амфоре 
типа Солоха I. Широкая датировка кургапа 
37 дана но посуде (горшок с валиком иод 
венчиком, миска с выступами); курган 40да
тируется по стрелам, среди которых преобла
дают двухлопастные, и уздечным бляшкам с 
петлей на оборотной стороне.

Группа VI вблизи с. Маннева. Е. А. Зпоско- 
Боровскнм раскопано два кургава (86 и 87). 
Однп пз них (86) — VII в. до п. а. (по посу
де;. второй (87, п. 1. 2) датируется в преде
лах V II—VI вв. до п. а. (посуда, каменное 
блюдо).

Группа VII у Бобрнцкого яра. Е. А. Зпоско- 
Боровскнм раскопано семь курганоз (90—90). 
К предскифскому времени относятся курганы 
90. 92; в пределах VII в. до н. а.— курганы 94 
(по орнаментированному кубку): к V в.
до н. а.— 95; IV — III вв. до н. я.— 93 н 90***; 
91 — скифского времени.

Группа VIII. Могильник состоит из 20 кур
ганов. находится между селами Бобрина н 
Гршпшшы. Курганы раснахапы. Раскопан 
одни — 78. в котором было деэ погребения: 
2 — V в. до п. а.; 1 — скифского времени.

Материалы хранятся в ГІІМ УССР [Древ- 
постп. 1846, с. 38—40; Бобринский. 1901. 
с. 108— 117, 126— 127; Петренко. 1967, с. 92—90; 
Ковііавенко, 1981, с. 13— 19].

38—41. Канев, райцентр Черкасской обл.
Городище Большое п Малое в 0.6 км на юг 

от Качена выше заповедника Киевского го
сударственного уп-та. за так называемым 
оврагом Беляшевского. Расположены на вы
соком плато правого берега Диеира. несколь
ко в стороне от него.

38. Большое городпще. Представляет собой 
ровное плато размерами 430 X  220 м. естест
венно укрепленное со всех сторон. С юго-за
пада опо ограничено высокой валообразиоіі 
возвышенностью размерами 300x150 м. вытя
нутой с востока па запад вдоль края крутого 
оврага, которая называется Большим горо
дищем, а с северо-востока — Марьппой горой. 
Раскопками В. А. Богусевича в 1948 г. на ва- 
лообразной возвышепности открыть, два на
земных жилища h жертвенник. В 1957 г. 
Г. Г. Мезенцева и Н. II. Бондарь исследовали 
площадь между Марьиной горой р. Большим 
городищем в восточной п средней пастях. 
Открыты полуземлянки, землянки и хозяйст
венные ямы. Найдены лепная носуда. облом
ки амфор и чернолаковой посуды V I—V  вв. 
до п. а. Материалы храпятся в фондах ИА АН  
УССР и ГІІМ УССР (Богусевнч, 1952, с. 141— 
142; Бондарь, Мезенцева, 19.58. с. 72— 73; Пет
ренко, 1967, с. 99, 97].

39. Малое городище к северу от Большого. 
Отделено от последнего тройным рядом валов 
и рвов. Его устройство, форма н размеры не 
выяснены. Собранный В. А. Богуссвичем 
подъемный материал аналогичен найденному 
па Большом городище. Материалы храпятся 
в фондах И А  АП  УССР [Богусевич, 1952, 
с. 142].

*** В. Г. Петренко [1967. с. 96] датирует 
кургап 93 III в. до н. а. по фасосской амфоре. 
Однако амфора (Л; 5760) скорее хиосская 
IV в. до п. а. (ср. Зеест, 1960, табл. IV, 20). 
Следовательно, погребение можно датировать, 
скорее, учитывая дату краспофигурного кра
тера [Опайко, 1970, с. 112, № 674], второй по
ловиной IV  в. до н. а., или рубежом IV — III вв. 
до н. а.
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40. Селище в урви. ІІековіціша около при
стани «Канев». пилил л Холодного оврага на 
высоком берегу Днепра. Гасконками открыто 
лил жилища и ямы хозяйственного назначс- 
лия. Обломки керамики, украшения датируют 
селище VI—V по. до и. а. Кроме культурного 
слоя скифского времени найдены материалы 
эпохи средней бронзы. Открыто экспедицией 
КГУ под руководством Н. М. Бондаря в I960 г. 
Гасконки С. С. Березанской 1961. 1962 гг. .Ма
териалы хранятся в фондах ПА АП УССР 
[Березанская, Бондарь, 1962 14; Бондарь, 1962. 
с. 126—132).

41. Группа курганов между Каневым и 
с. Бобрина. В ней в конце прошлого столетня 
насчитывалось 15 насыпей. В. А. Зноско-Бо- 
іювекнм раскопано три (S3. 84. S5). К черпо- 
лесскому времени относится курган S3. 13 пре
делах Vil—VI вв. до и. э. датируются курганы 
S3 и 84*. Материалы хранится в ГИМ УССР 
[Бобринской, 1901, с. 133; Ковпапепко, 1PSI, 
с. 27].

42—43а. Пекари Каневского р-на Черкас
ской обл.

42. Селище VII—VI вв. до н. э. па высоком 
правом берегу Дпепра в центре села, к севе
ро-западу от моста через ручей, называемый 
Потока. В культурном слое толщиной 0,3 м 
найдены обломки горшков с валиком под вен
чиком i i  ио тулову, фрагменты мисок п  чер
паков. Встречается также керамика эпохи 
бронзы. Обследовано в 1959 г. Н. Н. Бондарем 
[Бондарь. 1962, с. 124—126].

42а. Сслніцс VI—IV вв. до н. э. па южной 
окрапне села, к западу от уроч. Городок, за 
оврагом. Запнмаст пологий склон левого бе
рега ручья, впадающего в Дпспр. На площа
ди 230x160 м собраны обломки посуды VI— 
IV вв. до п. э., фрагменты хиосских и пухло- 
горлых амфор. Обследовано В. Г. Пстрспко 
в 1963 г. Материалы хранятся в фондах НА 
АН УССР [Петренко, 1963/55; 1967, с. 99, 93).

43. Курган V в. до н .э. Входил в группу, 
расположенную у села, в уроч. Княжа Го
ра, недалеко от Дпепра. Один раскопан 
И. Е. Бранденбургом в 1S98 г. Датируется 
В. Г. Петренко первой половиной V в. до н. э. 
Материалы хранятся в ГЭ [ЖРБ, 1908. с. 125— 
136; Петренко, 1967, с. 93; Галанина, 1977, 
с. 19].

Водораздел Днснр-Россава-Рось
44. Ромашки Мироновского р-на Киевской 

обл. К северу от села — группа из трех кур
ганов. Н. Е. Бранденбургом в 1898 г. раскопа
но два (421, 422). Один на нпх (421) второй 
половины VII в. до п. э. Время второго неяс
но. Материалы хранятся в ГЭ [ЖРБ, 1908, 
с. 122; Галанина, 1977, с. 17).

45—46. Потапцы Каневского р-на Черкас
ской обл.

45. Селище VI—IV вв. до п. э. на левом 
берегу р. Фосы. в 300 м от восточного края 
села, слева от дороги на Канев, па пологой 
возвышенпостн. На площади 200X200 м соб-

*  Курганы датированы ориептнровочио ио 
посуде.

раны керамика VI—IV вп. до и. о., предметы 
из липы, металла н камня, обломки амфор 
IV в. до п. о., кости животных. Обследовано 
В. Г. Петренко в 1958 г. Материалы хранятся 
и фондах НА АН СССР.

46. Селище VII—VI вв. до и. о. в 500 м от 
юго-западной окраины села, на левом берегу 
ручья, впадающего в р. Фосу. На площади 
300X100 м найдены обломки посуды ранпе- 
скнфского времени. Обследовало В. Г. Пет
ренко в 1958 г. Материалы хранятся и фондах 
НА АН СССР [Петренко, 1958/1-в; 1961, с. 84; 
1967. с. 100 (.Vs 121)).

47—49. Пищилышкп Каперского р-па Чер
касской обл.

47. Селище VII—VI вв. до и. э. над селом, 
слева от дороги в г. Канев, на склоне пологой 
возвышенности. Па площади 100x50 м собра
ны обломки керамики ранпескифского време
ни, куски печнны и кости животных. Обсле
довано В. Г. Петренко в 195S г. Материалы 
хранятся в фондах ИА АП СССР (Петренко, 
1958/1-в).

4S. Селище VI—IV пв. до и. э. па южной 
окраине села, на пологом склоне невысокой 
возвышенности, над левым берегом рекп, про
текающей через село. На площади 150X300 м 
встречаются обломки лепной керамики 
скифскою времени, фрагменты амфор IV в. 
до и. э., кости животных. Культурный слой 
толщиной 0.7 м средней насыщенности. Обсле
довано В. Г. Петренко в 195S г. Материалы 
хранятся в фондах НА АП СССР [Петренко, 
1958/1-в).

49. Группа курганов между' селами Пи- 
щальиики и Лазурцы.

Скиргелло в прошлом столетни раскопал 
восемь курганов. В одном нз них обнаружено 
захоронение VII — начала VI в. до н. о .** Све
дения о раскопках остальпых семи курганов 
пс сохранились. Материалы хранятся в ГИМ 
УССР [Ф\-вд\'клей, 1848, с. 71; Ковпаненко, 
1981, с. 48. 128).

50. Лазурцы Каневского р-па Черкасской 
обл. В окрестностях села Н. Е. Бранденбургом 
и Н. Я. Тарновскнм раскопапо 14 курганов 
(402, 403, 418, 419, 1—10). Снеди mix курган 
«второй» датируется VII — началом VI в. 
до п. э., «первый» — в пределах VII в. 
до п. э„ «третий» п «четвертый» — ориентиро
вочно VII—VI вв. до н. э.; кургап 418, погре
бение 3 и условно 419, погребение 1 — VI в. 
до п. э .* * *  (гвоздевидпые булавки, зеркало с 
боковой ручкой) ; курган 402 — V в. до н. э., 
курган 403 — скифского врсмепп; погребение 2 
в кургане 419 п кургап 6 — эпохи бронзы. Опи
сания четырех курганов (7—10). раскопанных
II. Я. Тарновскнм. отсутствуют. Материалы

* *  Курган датирован по пабору стрел ке- 
лсрмссского типа, железным стрсмечковнд- 
ным удилам и черпакам жаботішского типа.

* * *  Курган «второй» датировался Г. Т. Ков- 
панепко серединой VI в. до и. э. (1981, с. 132). 
Учитывая новые датировки (зеркало с цент
ральной ручкой п д р ) , погребение следует 
отнести к VII — началу VI в. до н. э. Кургап 
«первый», «третий* и «четвертый» ориентиро- 
вичио датированы но посуде.
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частично хранятся в Г1Ш  УССР [ЖРБ, 190S], 
с. I l l—117; Каталог X I ЛС, ISO!), с. 59-61); 
Киевская старина, 1000. с. 130—132; Археоло
гическая летопись, 1900, с. 19; Ковнапенко, 
1JSI, с. 31—35].

51—53. Курилонка Каневского р-на Черкас
ской обл.

51. Селите V II— VI пв. до и. э. в селе, 
в 100 м к северу от школы, на огородах. На 
площади 100x100 м но склону возвышеппостн 
собрана керамика ранпескифского времени. 
Обследовано в I95S г. В. Г. Петренко. Мате
риалы хранятся в ІІЛ AM УССР и в ИА АН 
СССР [Петренко, 1958/1-в].

52. Селище VIT—V I пв. до п. о. в селе па 
Д.іпипсвке, на высоком холме. На плоша
ли 200 x  200 м найдена керамика раннсскпф- 
ского времени, в основном, па заиадном скло
не холма. Обследовано в 1953 г. А. 11. Тсре- 
иожкшікі.м, в 1958 г.— В. Г. Петренко. Мате
риалы хранятся в МЛ АП УССР. НА АН СССР 
•Тереиожкпн, 1953/9-а; Петренко, 1958/1-в].

55. Курганный .аогнлышк V II—IV вв. 
до в. э. Но данным Е. А. Зпоско-Воровского, 
в окрестностях села находились шесть кур
ганных групп.
Группа I. Находилась по дороге нз с. Курп- 
ловка в с. Лазурны. Раскоиапо два кургапа 
(1. 2). Один из них (2) датируется по кера
мике (мелкий черпак) в пределах V II — пер
вой половппы VI в. до п. э.; 1 — скифского 
врсмепп.
Группа II — в Медвежьем лесу, в уроч. М о 

гилки раскопано пять курганов (13— 17). По
гребение в кургане 13 датируется в пределах
VII—VI в. до п. э.*, кургап 17 — скифского 
времени. Время кургапов 14—16 пеяспо. 
Группа III находилась в Краспом лесу, 
в уроч. Курганы, по дороге в с. Лазурцы. 
R прошлом столетии, по данным Е. А. Зпоско- 
Боровского, насчитывалось до 100, преимуще
ственно небольших, пасыпен. Раскопало шесть 
(18—23). Курган І9 датируется в пределах 
VII—VI вв. до н. э. (по керамике), 22— V в. 
до н. з., 20 и 23 — скифского времени. Время 
кургапов 18 h 21 неясно.
Группа IV. Отдельный кургап против села 
(68). В нем обнаружено два погребения. Одно 
аз них, основное (2) V II— VI в. до н. э. (кип- 
жал, набор стрел). Время второго, впускного 
(1) неясно.
Группа V. Находилась по дороге из с. Курп- 
ловка в г. Канев, на высокой Курпловской 
горе. Насыпи распаханы. Раскопано девять 
кургапов (69—77). Курган 77 датируется вто
рой половиной V II в. до н. э. (кинжал). Воз
можно, близок по времени к указанному вы
ше и к. 74, в инвентаре которого черпак, близ
кий пайдеппому в к. 77 (впрочем, последппе 
встречаются и в V I в. до н. э.). В пределах 
VII—VI вв. до и. э. датируются кургапы 69,
п. 1 (по посуде) — и к. 73, п. 1; к V  в. до п. э. 
отиоснтся кургап 70, п. 2; V — IV вв. до п. э. 
датируются к. 71, п. 1; 75, п. 2, Остальные —

. * Датируется по миске с двумя большими 
отверстиями, характерными для Поросъя 
VII—VI вв. до н. э. (Квитки, Трахтемнров).

скифского времени (69, п. 2; 70, п. 1; 71, п. 3;
72. и. 1; 75, и. 1; 76).
Группа VI. Возле мельницы. Состоит нз трех 
едва заметных курганов. Все они раскопаны 
(97. 98 ч 99). Из них одно погребение (к. 99,
п. 2 — IV—111 вв. до в. з .? ), одно — скифского 
времени ('97), одно — сарматское (?) (98).
Раскопки Е. А. Зпоско-Воровского. Материалы 
хранятся в ПІМ УССР (Бобринский. 1901, 
с. 93, 103—105, 131 — 133, 138; Ковнапенко, 
1981, с. 33—34; Петренко, 1967. с. 94].

54—56. Гриншнцы Каневского р-па Черкас
ской обл.

54. Селище в уроч. Каменка V— III вв. 
до и. з. в северо-западной части села, по скло
ну возвышенности. Площадь его около 7 га. 
Открыто Т. С. Пассек в 1945 г. Обследовано 
А. И. Рассадовпч — в 19 49 г., А. И. Терепож- 
киным — в 1953, В. Г. П етренко— в 1961 г. 
Раскопки в 1963 и 1967 гг. произвела В. Г. Пет
ренко. Материалы храпятся в ИА АН СССР 
[Пассек. 1949. с. 221; Петренко, 1961, с. 84; 
1963/55. 1967/50. с. 1—14].

55. Грунтовый могильник V—Ш  вв. до п. э. 
Расположен у северпого края села па высоком 
плато, вблизи описанного выше поселения 
в уроч. Каменка. Площадь частично разру
шена широким оврагом. Открыт случайно в 
1952 г. во время дорожных работ колхозником 
И. Т. Нващуком. Исследования Ю. В. Куха- 
репко в 1956 г. (два погребения). В. Г. Пет
ренко— в 1958 и I960 гг. (19 погребений). 
Никакой закономерности в расположении по
гребений исследователи нс отмечают. Могиль
ник датируется В. Г. Петренко в пределах 
V—III вв. до п. э. Среди них погребение 1 
(раскопки 1956 г.) — IV в. до и. з.; погребепия 
7 и 16 — начало V в. до и. э.; и. 9 — V— IV вв. 
до н. а.; и. 1 (раскопки 1958 г.) — V—III вв. 
до п. э. Материалы хранятся в фопдах ИА 
АН СССР [Петренко, 1962, с. 142—151].

56. Группа курганов V—IV и IV вв. до и. э. 
Место расположения, подробности расковок 
неизвестны. В Каталоге выставки X I АС дан 
перечень вещей, найденных при раскопках 
Н. Я. Тарновскнм. В собрании ГЭ хранится 
инвентарь одного из курганов (без номера, 
дар Н. Я. Тарповского, 1897 г.) и в ГНМ 
УССР — отдельные вещи нз трех (1, 2, 4) кур
гапов. Кургап без помера датируется В. Г. Пет
ренко V—IV вв. до и. э„ остальные — IV в. 
до п. э. [Каталог XI АС, 1899, с. 61—62; Пет
ренко, 1967, с. 61—62; Галанина, 1977, с. 531.

57. Тростяпсц Каневского р-на Черкасской 
обл. У Тростянсцкого яра Е. А. Зіюско-Боров- 
склм раскопано два небольших кургана (88 
п 89). В них обнаружены ограбленные захо
ронения V в. до н. э. (кургап 8S) н V—IV вв. 
до п. э. (кургап 89). Материалы хранятся »  
ГИМ УССР [Бобрпнскнй, 1901, с. 136].

58. Беросиягп Каневского р-па Черкасской 
обл. По сведениям Е. А. Зиоско-Боровского, 
в окрестностях села находилось пять курган
ных групп, в которых нм раскопано 18 кур
ганов.
Группа I — на полях бывшей Береспяговской 
экономии. В конце прошлого столетия здесь 
было до 100 пасыпен. Раскопаны 12 (3—7,42 , 
45—47, SÛ—82). Из них в пределах V II в.
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до п, я. датируется ityprnn 40 (остродошімй 
черпан я трехгонлый сосуд); второй полови
ной — концом VII п. до и. я,—курганы О, 45 
(брПІІ.'ІШіМО СТреМОЧКОІІІІДІІМО удила, уЗДПЧИЫО 
і ( |к н т о п іід ііі .іо  блошки, черпак жибетиигкого 
типа); VII VI пи. до и. я. курганы 42, 82 
(стрелы); и пределах VII нерпой колонн 
ны VI в. до к. о. к. 7 (керамика); V и. 
до и. а,— курганы 4, 5; скифским временем — 
курганы .'I, Ж. К анохе броням относится 
кургпн 8(1. ІІремн кургана 47 неясно.
Грунин II расположена в 2 км от села, пн 
нолях бывшей Кури донской окопом и и (коли
чество курганов ни укнанно). І’лс.конан один 
(8). Курган ограблен. По колотым бляшкам 
• а виде ракетки» датируется условно VII -  
VI ив. до н. а.
Группа III — к югу от селя, по дороге и 
с. Степанам (количество курганов не укнзя- 
но). Раскопано два (',) и 10) кургана. ІІремн 
их неясно.
Группа IV -у  киевской дороги (количество 
насыпей не указано). Раскопано два кургана 
(43, 44). Курганы ограблены. По керамике 
ориентировочно могут быть датированы и пре
делах VII — VI на. до и. а.
Группа V — за бывшим хут. Орлоииіія. Коли 
честно курганов не указано. Раскопан одни 
(48)— VII в. до и. а. (черняк жиботинского 
тина). К 181)1» г. И. К. Іірлндснбургом раско
пано два кургана (271, 272). Один из них 
скифского времени (№ 272). Иремя второго 
неясно. Материалы раскопок хранятся в РИМ 
УССР ІПобринг.кнй, 1201, с. 02, 101, 118 -120, 
124; ЖРІІ, 1008, с. 101 104; Koniin пени«, 11181. 
с. 7-12].

50. Кпапропкн Каневского р па Черкасской 
обл. У села, по сведениям К. Л. Сноске Іїорон- 
ского, две группы Курганов.
Группа I. Между селами Курилопка и Каза- 
ронкв, по дороге на Канева в с. Поток. Рас
копано четыре кургана (24—27). Из них
к. 20 — предскифского времени (ііиксида), 
к. 27, н. 1 — VI в. до и. а.; к. 25 - V в, до н. ».*; 
к, 24 и курган 27, н. 2 — V — IV вв. до н. о.**; 
Группа II. У дороги из с. Межиричи на Ржи 
щей и Киев. Состояла из шести кургашні. 
Раскопан один курган (28). И нем окванлвп, 
могила, условно датируемая VI в. до и. ». 
(но керамике), впущенная в курган анохн 
бронзы. Материалы хранятся а гИМ УССР 
Іііобрипсіініі, 1001, с. 105—100; Петренко, 1007, 
с. 04; Коішаііснко, 1081, к. 25—27].

00. Ковали Каневского р-на Черкасской 
обл. У села три группы курганов.

• Погребение ограблено. Сохранившиеся 
серьги нс находят прямых аналогов в дати
рованных комплексах, а датироака бус не раз
работана. Г. Т. Ковпанешіо условно относила 
его к концу VI в. до и. з. |1081, с. 122|,
II. Г. Петренко — к V в. до и. ». 111178, с. 27|.

** II работе А. И. Мелюковой 11004, с. 24] 
к. 27, я. 2 датирован V— IV un. до н. ». и отне
сен к с. Курилопка, тик как в коллекции РИМ 
УССР вещи и» курганов 25- 27 ошибочно нри- 
уіючени к указанному селу.

Группа I. Расположена к постону от села, на
І І О .Ч І І М Н І С І І Н О С Т І І .  Количоетио кургпіюіі lie уцп. 
зііно. II . К Прандонбургом в 1807 г. раскопа- 
но дни кургана (202, 204). II них обнаружено 
одно погребение V и. до и. ». (204, ногрпбо- 
оио 5), одно V начала IV и. до м. а,
(к. 202, и. I) и одно— V— III ни. до н. л! 
(и. 204, н. 4).
Группа II. Находилась и 1 км от группы | 
а урнч. Могилки. II конце прошлого столетии 
и группе іілсчіітьіннлось до 50 Курганов, 
II одном на них, рнскоішііном II. К. Ііршідон- 
бургом (205), обшіружоші могила V и. до н.а. 
Группа III. Между с. Ковали и (ленинцы. 
К. А. .'Іносио Моронским раскоішно нит ь кур. 
гііііон (51 55). Курган 55 датируется нторой
ііолошіной VII— VI ни. до и. ». (но керамики), 
к. 52 (іожііин могила) V IV пн. до н. ». 
II курганах 52 и 54 обнаружены позднекочеп- 
шічсскио могилы. ІІремн курпінл 51 пенено. 
Материалы хрпмнтс.н и I” ), РИМ У(К1Р [ЖPU, 
1008, с. 10(1, 107 100; Мобріііігкпіі, 1001,
с. 121—125; Гііліиіішн, 1077, с. 17, тнб.і. V, 1 — 
0; Петренко, 1007, с. 04, 100, .№ 111; Конка 
цепко, 1081, с. 22—22; рис. 24, 5, 0J.

0). Курты Кпгарлмшжого р на Киеиекой 
обл. II группе и» трех курганом, рнсположен 
ных па югозападной окраине сели, на р. Су
хой Кагарлын, II. 14. Кранденбург и 1804 г. 
раскопал один (№ 280). II нем обнаружена 
ііііусинал могила (1), датироіиінпин но че|ині 
ку VII—VI на. до и. ». Материалы хрините.я 
» I") |ЖРІ>, 1008, к. 70; І'нліінііни, 11177, с. 15; 
Конна менко, 1081, с. 20, 128].

02, 2абара Кагарлмкского р на Кнеяской 
обл. П группе и» трех курглііон на сонорной 
окраине сели II. 10. Прннденбург и 1804 г. рас
копал один (221). И нем обнаружоші ііііуекпая 
могила (1) датироііанііиіі по керамике VII к. 
до к. ». Материалы хранится и Г!) |)КІ'І», 1008, 
с. 50; Гнлаіпіиа, 1077, с. 15; Конни ион ко, 1081, 
е. 22, 24).

02. Тулонцы МІіроіюпского р пн Киеиекой 
обл. Отдельный кургпн іінходитсіі около села 
между днумн онрагами. І’аскошіп 14, А. ІІпос- 
ко-ііоропскнм (02). II пом обнаружено дна 
погребении: осиопиоо (2) IV—III пи, до и. »., 
иремн нпус.кііого пенено. Материалы храіштсіі 
и ГПМ УССР [Иобринский, 1001, о. 120, 127].

і'ось II ее притоки. Междуречье І’ое.и
и і’оееиим

04. Глмлрпи Каневского р пи Чсркпсг.кой 
обл.
Селище VII —VI ни. до и. ». и 1 км от села, 
на правой надпойменной террасе. Походки 
ветре чаются вдоль бор ет, на площади 200 X 
Х50 — 70 м. Собрана керамики ранпескиф- 
ского времени и чсршіхопской культуры. 
Селище обслодонлііо Н. Г. Петренко и 1003 г. 
Материалы хранится и фондах ИА All СССР 
(Петренко, 1003/55].

05—00. Синпішіі Канопского р-на Черкас
ской обл.

(15. Селище VI IV ни. до и. ». Находится 
на леном берегу Россаны, к кно ностоку от со
ли, за намнтшіком воинам, погибшим н Оте
чественную войну 1941- 1045 гг. Па песчаной



ДІОІІС, ЯЛСПЖСПНОЙ лесом, ЛЯ ІІЛОІДЯДИ 50 /  
/100 М ІІСТрОЧИОТСЯ І(І!|ШМИІ(ІІ ГКИфсКОГО П[)0 
мани. Обслодошіио И. Г. Петренко и 10110 г. 
Материалы хранится и фондах ИЛ ЛИ (1(1(11’ 
(Петренко, 19(13/53|.

00. Курганный могильник. I In іі|іііиіім бе
рогу НоССІПІЬІ II ОК|К№ТІІ<ІІ'.ТЯХ СОЛИ б о л ь ш о й  
МОГИЛЬНИК, КуріІІІІМ которого, 110 ДІІІІІІІ.ІМ 
М. Л. 'ІІІОСІСО I ІОрОІІСКОГО, ІІІІХОДКЛІІІ'.Іі 11II дни-
читальном і ш с с т о і і і і і і і і  один от другого, і ’ і іс - 
КОІІЛІІО нить кургшіон (00, КО, КО, 07, 100). 
Курган 50 чернолеппкого ііроиони; курган 
100— рубежа VII VI ни. до и. а.*, осталь- 
ими анохи броням. М игл риалы храиіітсн а 
ГИМ УССР ІІіобрннекий, 1001, г. 107, 10«, 125, 
138- 142; Коіініінлііь'о, Р.ІКІ, г,. 51, 521.

07. Илллнки Мироиоііе.кого р-на I (конской 
обл. II групно на нити нмсмной, расположен 
пых іюсто'іноо кола, и урон. ІІарл.нкоін.і мо 
гиды II. К. Іірандлибург и 18114 г. раскопал 
один курган (319, н. 1). II пом обнаружено 
иііускпаіі могила, услоипо датиропаніши но 
иосудо VII VI ни. до н. а. Материалы хра
нится и Г!) (ЖІ’ІІ, 11)08, с. 34; Галанина, 1077, 
с. 1(1; Конна попки, 1081, с. 24, 128|.

08. Гім'інха Миропоил.кого р ни Килнской 
обл. II окрестностях соли раскопано 18 кур 
глінні. На них II. К. Іірандлнбургом и 1800г.— 
17 и один (боа номера) раскопан случайно. 
II даух курганах обнаружены ішуекпмо но* 
грлбоііііи агорой полоаины VII и. до п. а. 
(курганы 117(1, 375, погребение 1), а одном 
(к. 375, к. 3) -VII—VI на. до н. а, Курган 
бла номера датируется агорой нолониной VI а. 
до я. а.** II курганах обнаружены также мо
гилы анохи бропам, ноадиих ко'іеаиикоа и но* 
определимые. Материалы хранятсн а ГО н 
ГИМ УССГ ІЖІ’ГІ, 1008, с. 03, 04 -05; Ореінни- 
коа, 1803, с. 10 20, рис. 2 3; Галанина, 1077, 
с. 15, 1(1; Коініапонко, 1081, с. 23, 241.

НО. Мартыноака Каи л некого р-на Маркие- 
гной обл. Между селами Мартыноака и Дп- 
рмніка, пи краю иысокого плато шіходит- 
сіі группа нургаііон на шести насыпей. 
II. К. Бранденбургом а 1807 г. раскопано три 
(4011, 407, 408). It одном на них (40(1) обнару
жено ограбленное апхоронение, ориентиро- 
ночно датиронаппоо но посуде VII—VI па. 
до к. а. Одни окалален анохи броням (407).

*  Курган датироішн Л. И. Торопожкиным, 
I). Л. Ильинской норной нолониной VI и. 
до и. а., «ближе к его середине» (11183, с. 272|. 
Тик же датнронала курган и Г. Т. Коннанон- 
ко 111)81, с. 130|. По после пересмотра датиро
пак ряда архаических курганом, и том число 
a Гепихоінггой Могилы, иогребепп ! a курга
не 100 следует дати ропать рубежом VII • 
VI на. до н, а., что иодтиерждает н остальной 
ишіннтарь [Полin, 11187, с. 20—27|.

• •  ІІромн иогробоііин определено па осио-
іів ііи и  браслеток и сорог-зауіпниц. датирован
ных исследоиитолнми агорой нолониной VI а. 
до II. а. [Формакояский, 1914, с. 33; Массой, 
1947, с. 71; Оинйко, 19(10, с. 34; 190(1, с. (14, 237, 
243), амфора на ііогробаііин хиосскии, коп
на VI V ни. до к. а. (Фармакопскнй, 11)14, 
с. 31; Опайко, 1900, с. 58, 50 .

Прими кургана 408 полено ІЖРВ, 1001, с. 118, 
till; Конюшенко, 1981, л„ 35].

70. Смхііонкіі Коргуиь ІІІоачопконского р НИ 
МеркассКой обл. Кургапкин группа а уроч. 
Кабина, в 4 км к югу от села, на поааьіпіок- 
ііости, круто спуска іоінойсн к берагу Голи, 
II начало лХ  а. а ней насчитмнплось II курга- 
ной, дна и» которых (скифскно) раскоканы 
крестьянами, и допить II. К. Гене а ПЮИ г. 
Гаскопаппмо курганы Годе стнос и «полдней 
шей скифской апохо», Ііогребопіін и даух 
курганах (услоипо курганы I и 2) соиортепы  
и сожженных дороаинных столбовых склонах, 
и ОДНОМ на них было богатой рааграбллнноо 
аахороплпио с полотыми уирпіііониими * * * .  
II остальных простыл омы глубиной 1,5 2 м. 
Почти т о  погребении ограблены. Найдены 
бропаомыл трех i ранный наконечники стрел, 
жаленные ножи с Костиными ручками, броп- 
аоимо ааріиіла, желоаныо чешуйки от нанци- 
ри, Фрагменты больших амфор и сосуды 
(видимо, гончарные) «на соро-аолононитой, 
черном и светло красной глины». Илиостпо 
лини» лолотии пластинка от головного убора 
на кургана 2, датируемая IV в, до н. а. 
(Л.ІІІОГ'. 1901, с. 211 215 ; Miller et .le Morlil-
Ie1, 11104, p. 273 277; lloacoiiona, І’аппський, 
1977, c. 39 50; Черненко, Клочио, 1979, 
с. 270- 274|.

/I. Іілрколонкл Каменского р-на Чорнасской 
обл. И окрестностях села II. К. Нрандоибургом 
а 1895 н 18911 гг. раскопано II курганоп. 
Шесть на них располагались к северу от соло, 
но дорого на с. Таганча и с. Степанны (кур
ганы 3(18 —370, 377, 378, 379); четы ре — и попа
ду от села (380 383); один (384) — и геле, 
Ил них один (382) V II—VI на. до и, а., один 
(377) — V IV пн. до к. а., од и н — IV- III пн. 
до и. а. (383); три -скифского иремопи (3(18, 
3(19, 379), Остальные — анохи брппаы, полдне- 
кочоініііческио и нпонрпделимыо. Материалы 
хранитси и I") |Ж І’ І1, 1908, с. 98 -101; Галани
на, 1977, с. 19, табл. V, 12—81; Коопанонко, 
1981, с, 121.

72. Ишіпеіииі (бышпее Ннкоиичн) Ііогу- 
I-лакского р на Киевской обл.

Кушанный могильник VI IV па. до и. ». 
и 2 км к іого востоку от села и уроч. Бурты, 
на ровном плато, ііоанміпаіоіцамси нал пра
вым берегом (i. ІІехнороіц левого пригона
р. І’ось. Группа соетонла па денятн небольших 
иасмней, расположенных бея нидимой систе
мы на расстонппн от 3 до 124 м одна от дру
гой. Один курган (9) стоит и стороне, a 720 и 
к северу от кургана 5. Курганы очень рас
пиханы. До поданного нремени насыпи их 
были довольно большими, высота никоторых 
достигала 5-11 м. Лесостепной Ирііиоборож- 
ной акспедидией ИЛ ЛИ УССГ н 11183 г. рас
копано семь курганоп (1 —7). И них обнару
ж и т :  погребение продскифекого промени
(к, 7); VI а. до к, (и. 1); рубежа VI—V на.

Данные о раяморпх погребального со
оружении к. 2 рааличвютсіі и информации 
ЛЛІОГо (11,5X3X4,5 м) и у Мнллора и Мор- 
тильо (11X5X4,5 м). Нами приняты последиио 
ия нрииедеппых риамерон.



до о. а., скорое норной нолошши V и. д он .о. 
(К. 4. негр. I); V IV ИП. ДО II. о. (к. 1. П. 2); 
IV в. до в. а. курган Г>, к. 3 — порііоіі п о л о в и 
ной  IV в. до h . о., h два скифского вромонп 
(к. 2, погребения 5 и б), а такжо могнды »ію- 
XII бронзы. Магоріііілм хранятся в фондах НА 
АН У(Д:|> іКовнаненко. Скорый, Бессонова 
h  др„ 1083/7].

73. Прнікіі Короуш. ІІІовчшінонского р-на 
Черкасской обл. Ьлііа села II. 13. Бранденбур
гом в 180.') г. раскопано два рядом стоящих
курса па (3(12,3(13). Норный па .............. ах кур-
санов датируется VII ■ началом VI в. до н. ».*; 
второй, но керамике - - N'11 — норной полови
ной VI в. до II. а. |ЖР1І, I DOS, с. 80, 00; Гала
нина, 1077, с. 15; Копнинонко, 1081, с. « I .

74, Посуслив, райцентр Киевской обл.
Селище VII—VI ни. до и. о. на аападной

окраине города, на полого спускающемся к 
правому берегу І’осн мысу, осраннченпому 
с двух сторон оврасамн. Па площади 380X 
ХІІОІ) м собрана керамика раниоскііфскоіо 
времени. Толщина культурною слон — 0,00 м. 
Обследовано В. Г. Петренко в 1003 с. Мате
риалы хранятся в фондах ИА АП СССР [Пет
ренко, 1003/55].

75. ІІІкаровка Белоцерковского р-на Киев
ской обл.

Селище VI в. до h . » .  в центре села на 
первой надпойменной террасе правого берега
р. І’ось. На площади 150X200 м вдоль берега 
собраны обломки керамики ранпсскифского 
времени, наделяя на глины н желоэа, а такжо 
отдельные фрагменты посуды подгорцопско- 
мнлоградской культуры. В обрело берега ви
ден культурный слой толщиной около 40 см. 
Открыто в 1070 г. Норосской лкспедіщией 1ІА 
ЛИ УССР [Березанская, Ковнапенко и др., 
1969/8].

70. Синица Богуславского р-na Киевской 
обл.

Селище VI в. до и. э. Расположено в 1 км 
к югу от села ни первой надпойменной тер
расе р. Рост.. Толщина культурного слоя —
1 м. Па поверхности собрана керамика ран- 
иескііфского времени. Обследовано В. Р. Пет
ренко а 1003 г. Материалы хранится и фондах 
ИА ЛИ СССР [Петренко, 1908/55].

77. Стеблев Консу нь-111 о плен ковского р-на 
Черкасской обл. Между селами Стеблей и 
Иблоновка могильник на 15 курганов, состав
ляющих четыре группы.
Группа I. II 3 км к югу восточной окраины 
Стеб.теяа я в 500 м к северу от шоссе Стеб
лев — Корсунь-Шевчоикоиский. Состояла на 
двух купгацов (11, 12) V в. до н. ».
Группа 11. В 1 км к востоку от нерпой, слова 
от дороги пт Стеблова в Корсупь-Шспчсикоп- 
скніі. В ней насчитывалось семь насыпей 
(Г 7). Все они датируются V в. до н. ». Одна 
ил них (5) была кургаііом-сшітилшцем. По
гребении в нем не было.
Грхшін 111. Іі 1 км к северо-востоку от второй 
и и 1,5 км к CüDopo-севоро-занаду от шоссо

* Курган 302 датируется стрелами кодер- 
месского тина, железными стремечкоинднымп 
удилами и стержневыми нсалннмн с тремя 
петлями.

Стеблев - Кореунь ІІІеіІЧІШКОІІСКІІЙ. Состояла 
на трех курганом (13—15). Один нл них (15) 
іітпогнтея ко иторой полони но VII я. до іі. а., 
13 и I і датируются V и. до и. ».
Группа IV. У сі'ііеро-аііііадной окраины с. 116. 
лонопка, т р а п а  от шоссо Стеблов- - Корсуні,- 
ІІІОІІЧеіІКОІІСКІІІІ. II 1200 м к юго-иостоку от 
группы III. Состояла іі.і трех насыпей (8— 
10). Курган 10 датируется чоріюлесско-жабо- 
тшіскіім пременем, 8, 0 — анохіі бронзы. Рас
копки П. II. Клочки я М. ІО. ІІидеііко к 1083 г. 
Материалы храинтсіі и Черкасском област
ном краеиедческом музее [Клочко, Пндоііко,
1083/25111.

78. ІІблонопка (Яблупон) Корсупь НІенчеп- 
ковского р-на Черкасской обл.

Курі аіінміі могильник н 0,5 км к югу от 
села, но дорого и с. Малый Ржанец, и уроч.
1 іеростецкое, на ііоаііьішсшіостн, и лесу. По 
сведениям Д. В. Самокнасоші, могнлышн в 
прошлом полетим насчитывал до 100 насыной. 
В результате выкорчевки деревьев почти нсо 
курганы были «запаханы». Д. И. Самок пасов 
в 187(1 г. раскопал восемь насыпей, и том чис
ле іі самую большую, называемую «Острая 
Могила», II. 13. Бранденбург и 1800 г.— четы
ре, я число которых пошел один норасконіш- 
иый Д. 11. Самокпасоным курган. 11 л числа 
раскопанных насыпей шесть датируются V в. 
дон .а. (1—4,213, 214) * * ,  один (5) — скифско
го времени. Остальные курганы верных иокоп 
нашей вры. Материалы храшгген н ГЭ и РИМ 
СССР [Самоквасоп, 1008, с. 115—121; ЖРБ, 
1008, с. 1, 2; Граков, 1028, с. (10—81; Петрен
ко. 1007, с. 94, 00 (00, 01); Галанина, 1077,
с. 10].

Междуречье І’оеь — Гнилой Тнкнч
79. Петровское Таращапского р-на Киев

ской обл.
Курган IV в. до и. з. В 2 км к югу от села 

по обе стороны трассы гааоппонода Уренгой — 
Помары — Ужгород, и 450 м к западу от пере
сечении трассы с. дорогой, ведущей из с. Жу- 
ріііілнха в с. Петровское, находилось два кур
гана. Один на них раскопан Лосостошюй Пра
вобережной »іссііпднцпой ИА АП УССР в 
1082 г. В пом обнаружено погробопно нор
ной половины IV я. до к. ». (стрелы, нмфоры, 
леинф). Материалы хранятся н фондах ИА 
АН УССР [Коншшснко, Мурзин, Бессонова 
и др., 1982/17].

80. Лпсошічи Таращапского р-на Киев
ской обл.
Курганный могильник н 1 км к югу от села 
и и 0,5 км к западу от дороги, недущой из
с. Манан Берозапна в Лнсоиичіі. Состоял из 
пяти курганов. Лосостошюй Прапоборожішй 
зкеноднцией HA All УССР в 1082 г. рас копано

* *  Б. II. Гракова и Л. К. Галашша, 
В. Г. Петренко (1967, с. 94] датируют кур
ган 213 но стрелам V—111 ни. до и. ». Л. К. Га
ланина 11977, с. 10] »тот же курган и кур- 
ган 214 относит, со ссылкой на А. 11. Молю- 
кону, к V и. до іі. ».



чотыро. Н одном н:і них (I) обнаружено по
гребение IV- III им. до и. Остальные курга
ны содержали могилы знохи бронаы, одно 
сарматское н неопределимые. Материалы хра
нится и фондах ИЛ ЛИ УСС.Г |ІСоішанош;о, 
Мурзин. Воооонона, 1982/17, с. Ili—24|.

81. ('.топок Тараіцанского р на Кмопской 
обл. Вблиан села В. Б. Лптопоннчем в 187-4 г. 
нроиааоднлнеі. раскопка курганов. Подроб
ности раскопок ненаиестпы. В Каталоге XI АС 
дан поречопі. вещей VI—III па. до п. а., на
йденных и курганах. Материалы хранится и 
ГИМ УССГ ІЛнтошшнч, 1895. с. 70; Каталог 
XI АС, с. 57—59; Петренко, I960, с. 99, № 70].

82. Москаленко Тараіцапского р-на Киев
ской обл.

Селшцо VII — IV на. до и. э. напротив юго- 
восточного кран села, на краю высокой грады 
правого берега р. Воск. Па площади размера- 
мн 200X42 м находки истрочаютсн отдельны
ми с.конленннмн или ннтнами. Материал пред- 
c.тинлои обломками посуды раннескнфского 
промоин, обломками амфор IV и III—II ив. 
до в. а. в фрагментом краснолаковой чашеч
ки 1—11 вв. н. а. Обследовано В. В. Петренко 
в 1903 г. ІПотрепно, 1903/55].

83. Николаенко Таращанского р-на Киев
ской обл. Могильник на 30 курганов па нра
вом борову р. Рось, вблиан села. В 1858 г. 
раскопки пропел II. В. Волоішчіскнй, в 1858 
и 1874 гг.— В. 11. Антонович. Подробности рас
копок нонавестны. В Каталоге XI ЛС в отдело 
«Скифские древности» дан перечень вещей 
VII—111 ив. до в. а., найденных в курганах: 
жслоаный кинжал, два дротика, копье, девять 
ваконечнпкев стрел, желеапый нож с костн- 
ноіі ручкой, бронзовое зеркало с длинной руч
кой, терракотовые расписные сосуды, амфора 
с клеймом, чотыро небольших лепных гор
шочка, два больших, орнаментированных по 
пончику лепных сосуда, три миски, украшен
ные наколами, носчапнковоо блюдо, точиль
ный брусок о отверстиями, два глиняных 
пряслица, орнамонтнітнаішью, с белой инкру
стацией, янтарная бусина. Частично сохра
нившиеся материалы хранятся в BUM УССР 
[Антонович, 1890, с. 76; Каталог XI АС, с. 58— 
59; Потренко, 19117, с. 99 № 75].

S4. Кошиеватая Таращанского р на Киев
ской обл. В 1858 г. Я. Я. Волошипскнй у сола 
раскопал два кургана: Безымшшый н Подо- 
лячка. Подробности раскопок неизвестны. 
В них нандонм: бронзовые наконечники стрел, 
копья, железные удила, обломки панциря, 
бронзовые украшении в зверином стило V— 
IV вв. до и. о. [Антонович, 1895, с. 75; Ката
лог XI АС, с. 57-58).

85. Лука Таращанского р-на Киевской обл.
Сслшцо VI (?) в. до и. з. в 1 км к северо- 

западу от хут. Проциха па пологом склоне 
мыеообразной іюанмшошіостн. Па площади 
300 x  250 м собрана керамика ранноскифского 
промепіі. Селище обследовано II. В. Петренко 
в 1903 г. Материалы хранятся в ИА АП СССР 
[Петренко, 1903/551.

80--S0 а, б, в. Модинп Богуславского р-на 
Киевской обл.

Курганный могильник V II—IV им. до и. а.
в 0,7 км к востоку от сели, и северной части

Горчакова Леса, на возвышением нравом бе
регу р. Хоробра (правый приток р. Рось). Со
стоит из трех групп.
Группа I — в 2,0 нм от поездных порот п лес 
со стороны Медлишь В ней насчитыпллось 
25 небольших насыпей. Все курганы и группе 
раскопаны: И. В. Дубиной и Б. И. Мпрушоп- 
с.ким и 1923 г. («большой», «средний» н «ма
лый»), В. Т. Ковпапонко и 1973 г. (курганы 
1—5) и Б. М. Лопчонко в 1982, 1984 и 1985 гг. 
(курганы 0—10, 12—23). Из них дна (4, 23) 
датируются VII в. до н. я., возможно, первой 
половиной пли серединой в е к а * , «средний»-- 
в пределах VII в. до и. :>., но бронзовым уди
лам, семь курганов: 3, 9, 15, н. 1, 19, 20. 22, 
«большой» VII—VI ни. до н. я .**, два (№  0,
18) —  V а. до h .  я .  (но стрелам), пять (I, 7, 8 ,  

13. 15, и. 2) — IV а. до я. я. (стрелы), девять 
(курс. 2, 5, 10, 12, 14, 16, 17, 21) — V или IV в. 
Д О  I I .  я . * * *  ****.

Группа II — а 200 м к северо-западу от по|ь 
пой. Состояла из семи насыпей высотой от 0.4 
до 3 м, из которых три ( I —3) раскопано н 
1973 г. Г. Т .  Ковпапонко, одна (4) — в 1985 г. 
Б. М. Левченко. Курганы 2 и 3 датируются 
в пределах второй половины VII в. до п. з. 
(бронзовые етремечковндпыо удила и бронзо
вые трубчатые псални, копье); курган 1 — 
концом V II—VI в. до ii. я. (но керамике); кур
ган 4 — скифским временем • * * * .
Группа III — в 2 км к юго-западу от второй. 
В ной насчитывалось девять насыпей высотой 
от 0,2 до 1,5 м, из которых три раскопано 
В. Т. Конца цеп ко а 1973 г. Всо они но керами
ке датируются V II—VI вв. до и. я. Материалы 
хранятся в фондах Музея истории Богуслаи- 
іцішьі (г. Богуслап) [Дубина, НА ПА АН 
УССП, ф. 9, № 3; Коіінанснко, 1977, с. 40—71; 
1981, с. 37—45; Левченко, 1982/42; 1984/168; 
1985].

Случайные раскопки
1. В 1901 г. крестьянами раскопан курган. 

Место ого расположении н подробности рас
копок неизвестны. Датируется набором стрел 
VII—VI ив. до я. а. Материалы хранятся в ВВ 
|ОАК, 1903 с. 127; Письмо С. It. Панченко, 
1901, лист 127; Коішанепко, 1981, с. 47, 12S[.

2. Курган раскопан в 1900 г. Место его рас
положения неизвестно. Датируется второй 
половиной V II—VI в. до и. я. (кинжал, набор 
стрел и зеркало с истлей н» оборотной сто
роне). Фотографии вещей хранятся в фото-

*  Курганы 4, 23 датируются по керами
ке (черпаки, пикенды), архаическим костяным 
нсалшім и уздечной пронизи.

* *  Курганы 3, 9, 22 датируются по кера
мике, грибовидным гпозднкам; время погре
бений и курганах 15, 19, 20, «большом»
дано ориентировочно по погребальным соору
жениям, аналогичным открытым во всех 
архаических захоронениях могильника и не
известных и могилах V- IV ив. до н. 3.

* * *  Датированы но типам погребальных 
сооружений условно.

* * * *  Курган \ датируется но обломкам ом- 
форы из рви.
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архиве .ПОИЛ ЛИ СССР [Письмо С. II. Зайчен
ко, 1 ООО, л. 08—70—75; Копішііепко. 19SI, 
с. 47, 128].

80-а. Селище VII—VI ив. до и. а. в уроч. 
Святая Гора у юго-погточіюй окраины села, 
на высоком холме, ограниченном с трох сто
рон долиной безымянного ручья п р. Хороброй 
(правый приток р. Рось). Находки встреча
ются скоплениями а восточной части холма, 
иа площади 4(41x150 м. Толщина культурного 
слоя 0,45 м. Н аемлянке и на поверхности 
собрана лепная посуда раннескнфского вре
мени. куски глиняной обмазки, кости живот
ных и камни. Открыто Б. М. Левченко. Обсле
довано в 1072 г. Г. Т. Коннанепко н 13. М. Лев
ченко (Ковианенко. Левченко. 1075, с. 50—01].

8ІІ-6. Селище VII—VI вв. до н. а. в уроч. 
Тотохи на берегу безымянного ручья, напро
тив селища в уроч. Святая Гора, у юго-во
сточной окраины села. Расположено на трех 
стоящих рядом холмах, называемых Тотоха- 
ми. Наибольшее количество культурных остат
ков обнаружено у подножья центрального 
холма, на пологом склоне к ручью. Выянлспы 
остатки глинобитно-каркасных степ наземно
го жилища, фрагменты керамики рашіескнф- 
ского времени, изделия из глины и кости. 
Толщина культурного слоя 0,5 м. Открыто 
Б. М. Левченко. Обследовано в 1072 г.
Г. Т. Ковианенко ;і Б. М. Левчепко [Ковпа- 
ненко, Левченко, 1075. с. 61, 62).

80-в. Селище в уроч. Тестовое на берегу 
безымянного ручья, в 1 км к северу от села. 
По краю поселения с запада проходит нолевая 
дорога. Найдены обломки венчиков горшков 
и стенок с валиком, фрагменты мисок, амфор, 
кости животных. Открыто U. М. Левченко 
[Ковианенко, Левченко, 1975, с. Ci, G3].

Междуречье Роси и Гнилого Тикпча

S7. ЗКуржинцы Лысянского р-на Черкас
ской обл.
Городище VI—V вв. до и. а. к востоку от 
с. Хищницы но направлению к с. Журжинцы. 
Бытянуто по оси юго-восток — северо-запад. 
Окружено хорошо сохранившимся налом н на 
большей части территории — рвом. Гельеф 
местности очень неровен; в ряде мест вал про
ходит по возвышенности над глубокими бал
ками. Юго-восточная часть городища вблизи 
с. Хижннны заросла лиственным лесом. Пло
щадь около 700 га. В центре городища, восточ
нее с. Журжинцы. проходит внутренняя ли
ния укрепления, округлой в плане формы, 
площадью более 47 га. Вал охватывает высо
кое плато, изрезанное небольшими балками. 
Здесь иа воиаханном поле (примерно в 500 м 
напротив западной окраины села) в значи
тельном количестве найдена лепная керамика 
скифской эпохи. Городище обследовано в 
1985 г. С. С. Бессоновой н С. А. Скорым. Ма
териалы хранятся в НА ЛИ УССР [Ковнаиен- 
ко. Скорый. Бессонова, 19851.

&>. Комаронка Корсупь-Щсвчепковского 
р-на Черкасской обл. Селища на юго-запад
ной окраине села, вблизи шоссе Стеблов — 
Ночашшцы. на возвышенности, ограниченной 
с  севера иебольшим ручьем, с востока — д о 

л и н о й  р. Воропнцм, правого притока р. Госи. 
Площадь около 10 га. При осмотре селища 
найдена ленная керамика скифской эпохи, 
обломки почины. Открыто в 1083 г. В. И. Клоч
ке в М. Ю. Биденко. В 1985 г. обследовано
0. С. Бессоновой и С. Л. Скорым. Материалы 
хранятся и ИЛ ЛИ УССР [Клочко, Биленко, 
1083/253 ; Ковианенко, Скорый, Бессонова, 
1085/0].

89. Селище Корсунь-Шсвчепковского р-па 
Черкасской обл. Группа курганов в «трех 
перстах» севернее села. И. К. Бранденбург 
в 1891) г. раскопал один курган ((489). В нем 
обнаружено ограбленное погребение V в. 
до и. а. (датировка В. Г. Петренко). Материа
лы хранятся в ГО [ЖІ’Б. 1908, с. 104—105; 
Галанина, 1977, табл. V, 10, 11\.

Междуречье Роси и Тяс.мтіа
р. Ольшлнка, левый берег
90. Яснозорьс Черкасского р-на и обл. 

Группа иа девяти распахиваемых курганов 
находилась в 2 км к северу от села, в уроч. 
Горбами. H 10S5 г. раскопано семь (1—7). Все 
курганы эпохи бронзы. В трех обнаружены 
впускные могилы скифского времепп; второй 
половины VII в. до п. э. (к. 7, п. 1), копца 
V в. до п. э. (к. 1, п. 1, к. 2, п. 2) и одно раз
рушенное, возможно, VI в. ло п. э. (к. 2, п. 1). 
Раскопки Лссостеппон Прапобережной экспе
диции ПА ЛИ УССР. Материалы хранятся в 
НА ЛИ УССР [Ковпапснко, Скорый, Бессоно
ва, 19S5/9].

р. Ольшанка, правый берег
01. Стпроселье Городпщспского р-па Чер

касской обл. Кургапиый могплышк, насчиты
вающий более 400 насыпей, находится при
мерло в 4 км к юго-востоку от села, на тер
ритории Закревского лесничества. Основной 
массив курганов тяпется в сторону Черпецко- 
го Яра. Выделяются две компактные группы 
па юго-западной окраине могильника.
Группа 1 расположена па огородах Закрев
ского лесничества и в лесу, примерно в 500 и 
к северо-западу от Чорполссского городища — 
Татарский городок (на правом берегу Прды- 
нп). Состоит на 1S пасыпсй. из которых самая 
большая Горбатая Могила высотой 1.5 ы на
ходится в лесу. Большинство курганов рас
пахивается. На поверхности последних на
йдены обломки амфор и сосудов с валиком 
по тулову.
Группа 11 — к северо-западу от предыдущей, 
в лесу (па вырубке), насчитывает не мепее 
десяти насыпей. Насыпи крутые, высотой не 
менее 2 м. задернованы.

Остальные курганы более мелкие, располо
жены близко друг от друга. Оченидпо, этот 
могильник в конце ХІХ и. раскапывал 
А. Л. Бобринский. По его данным, могильник, 
насчитывающий свыше 300 пасыпсй. находил
ся в лесу (около бывших зданий Старосель
ской э к о н о м и и ) .  Раскопано 39 курганов (252— 
267. 27S—;Ю0). В. Г. Петренко могильник в 
целом относит к VI—III вв. до п. э. В. А. Иль
инская отмечает отсутствие архаических мо
гил. V—IV вв. до п. э. она датирует иогребе-
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пия п курганах 252. 254—2.55, 201. 2ПС». К IV в. 
до и. можно отнести курган 252 [Онайко, 
і!!(!2, с. 269; 1070. с. 113; Петренко, 1907, с. 95]. 
К V—III ив. до н. а.— курганы 25/і. 255. 201, 
200 (все они, .та исключением к. 255, могут 
быть скорее отнесены к рубежу V— IV вв. 
до п. а.). Материалы из раскопок А. А. Боб
ринского хранятся в ГІІ.М УССР [Бобринский, 
P.10Î, с. 12— 10: Опапко, 1902, с. 09; 1970, с. 113; 
Петренко. 1907. с. 97; Ильинская, 1975, с. 39].

Могильник обследован в 19S4 г. Лесостеп
ной Правобережной экспедицией ИА АН 
УССР [Ковианенко, Скорый, Бессонова, 
1984/35].

Бассейн Тясмнна. Левый берег
р. Балаклеііка (приток Медянки),
правый берег
92. Буда-Орловецкая Городнщенского р-па 

Черкасской обл. Две курганные группы меж
ду селами Буда-Орловецкая и Старосельечко 
находились в лесу, в уроч. Глубокое. По дап- 
H U M  А. А. Бобринского, иасыпн были невели
ки и очень сглажены. В 1887—1S97 гг. он рас
копал восемь ограбленных курганов, описав 
нх суммарно. Под насыпями неглубокие грун
товые ямы, размерами 2—2.8 x1 —2 м, ориен
тированные по осп северо-запад — юго-восток. 
Найдены обломки человеческих костей, дере
ва, черепки грубой лепной посуды. Погребе
ния датированы В. Г. Петрепко V— III вв. 
до н. э. Материалы хранятся в Г1ІМ УССР 
[Бобрппскнй, 1904, с. 1G; Петренко, 1907, 
с. 97. .V: 28].

р. Медянка, левый берег
93. Теклнпо Смелянского р-на Черкасской 

обл. На полях к северу и северо-западу от се
ла імогильники «3», «Я», «Б», по А. А. Боб
ринскому) раскопано пять кургапов (346.347, 
365—367). Из них 346 — второй половппы 
VII в. до н. э., 365 — VI в. до и. э.*; 366, 367 — 
IV—III вв. до п. э.; 347 — Комаровской куль
туры. Раскопки А. А. Бобринского. Материа
лы хранятся в ПІМ УССР [Бобрппскнй, 1901; 
Петренко, 1967, с. 97 (30); Ильинская, 1975, 
с. -11].

Между верховьями Ольшанкп
н Серебрянки
94. Ксаверово Городнщенского р-па Чер

касской обл. Погребение V в. до п. э., впу
щенное в кургаи эпохи броизы Крученая Мо- 
гпла. Находился в 2 км к востоку от села, 
ва возвышенном плато. Через курган прохо
дила дорога из с. Ксаверово в с. Орловец и 
поселок Цветково, при постройке которой бы
ла снята насыпь, имевшая высоту около 4 м.

*  Курган 346 известен еще как курган 
у с. Орловец. Дата его определена по стрелам 
келермесского типа, золотым архаических» 
бляшкам в виде фигурки животного, золотой 
гривны типа найденной у с. Ольшапа; к. 365 
датируется условно по черпаку п «обломкам 
амфоры» (Ильинская, 1975, с. 42].

Раскопан С. С. Бессоновой и С. А. Скорым 
в 1984 г. Материалы хранятся в ИА АН УССР 
(Ковпапепко, Скорый, Бессонова, 1984/35].

95. Цветково Городнщенского р-на Черкас
ской обл. Курганный могильник в 2,5 км к се
веро-западу от железнодорожной станции 
Цветково, в уроч. Дубовое — на вершппс пла
то, понижающегося к юго-западу. На площа
ди 1400X600 м просматривалось свыше 20 пя
тен обожженной глины. Открыт И. II. Гурн- 
пепко. В 1980 h 1034 гг. раскопало шесть кур
ганов. Из них одип (курган 2) — VI в. до
п. з .** , остальные — знохя бропзы. Раскопки 
Г. Т. Ковиапепко, С. С. Бессоповой, С. А. Ско
рого. Материалы хранятся в фондах ИА АН 
УССР (Ковпапснко, Шевченко, 1980/24; Ков- 
панепко, Скорый, Бессонова. 1984/35].

Междуречье Серебрянки и Нрдынки
96. Константиновна Смеляиского р-на Чер

касской обл. В разных местах, по правому и 
левому берегам р. Серебрянки, впадающей в 
Тясмпп между г. Смелой и с. Константинов
ной, А. А. Бобринский в 1887—1897 п 1912 гг. 
раскопал 76 курганов, приурочив нх к селу 
Константиновна. На карте, составленной авто
ром раскопок [Бобрппскнй, 1901. план Лг 1], 
исследованные памятники распределены по 
следующим группам:

I. Курганы на левом берегу
р. Серебрянки
1. Группа «А» в 6 км к северо-западу от 

г. Смела, в лесу, пад правым берегом Ирдын- 
ского болота, в уроч. Сскириое. В конце XIX в. 
здесь насчитывалось свыше 300 кургапов. мно
гие нз которых, по данным исследователя, 
были едва заметны. Раскопано 40 (77—106, 
351—360). Курганы ограблены и частично оші- 
сапы суммарно. Среди mix в пределах VII — 
первой половиной VI в. до п. э. датируется 
курган 90 (по керамике), курганы 80. 357; 
V—IV в. до н. э.— к. S2. S4. 86, 94. 96, 98. 106, 
353. 3 5 5 * * ’ ; IV—III вв. до н. э.— S3, 8 7 * * * * .

* *  Датируется родосско-попнйской кера
микой VI в. до н. э. (определение Н. А. Онай- 
ко).

* * *  Курган S2 датируется первой половп- 
поії IV в. до н. э. но аттической краснолаковой 
чашечке начала IV в. до н. э. (Опапко. 1970. 
с. 113—114, Лг 70S]. Ильинская (1975, с. 39] 
датирует это погребение V в. до н. э., Петрен
ко [1967, с. 95]— IV в. до п. э. Этнм же вре
менем, первой половиной IV в. до п. э„ да
тируется, видимо, н погребение 1 кургана 86 — 
по мечу с ручкой «в виде полумесяца». Меч 
с аналогичной рукояткой обнаружен в погре
бении 2 кургана 432 у с. Ж уровка, которое 
твердо датируется первой половиной IV в. 
до н. э. Погребения в курганах 82 и S6/1 явля
ются опорными для датировки других погре
бений. обнаруживающих сходство с ними по 
инвентарю и погребальному' обряду: S4. 86,2, 
94, 96, 98, 106, 353, 355. К  этому же времени 
близки ц некоторые погребения курга
нов 351—360.

* * * *  Некоторые детали устройства ката
комбы в кургане S3 (стены, пол н потолок глн-
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К П Л О Хп бронзы относится курганы 361, 304. 
Время остальных курганов неясно.
2. Грунин «IJ» на берегу Ирлы некого болота, 
в уроч. Юрьева Гора. 1’асконлио три кургана 
(б, 7. 522). 11а них курган 522— V в. до п. л., 
дата остальных (6, 7) неясна.
3. Группа «В» в уроч. Дерепсовап. Раскопано 
14 курганов (244—248. 341, 342, 375-381). 
Среди них прслскифским временем (жаботнп- 
скнй этан) датируются курганы 375, 370, 377 
[Тсрепожкпн, 1976, с. 75—77J, гург.лп 378 
[Пльипская, 1975, с. 05—66); и, возможно, 
к. 247; второй половиной VII в. до н. э,— 
к. 244 (бронзовая пряжка-проннзь, кслсрмсс- 
екого типа стрелы; в пределах VII — первой 
половины VI в. до п. о.— к. 246, 380 (по ке
рамике). Остальные — эпохи бропзы и неопре
делимые.

4. Группа «Г». В пей раскопано 12 курга
нов (1, 2, 4, 5, 8, 9. 11, 12, 348—350). Из mix 
второй половиной VII в. до п. з. датируются 
два впускных погребения в кургапах 2 (п. 1, 
2) п 8. Остальные — предекпфекого времени 
(к. 2, п. 3, к. 9), эпохи бропзы (11, 12, 14, 349, 
350) в неопределимые.

Курганы па правом берегу р. Серебрянкп
Группа «С». Раскопано семь курганов (3, 

13, 14. 15, 361—363). Из пнх второй полови
ной VII в. до п. э. датируется курган 15. 
Остальные эпохи бропзы (361, 362, 363) п не
определимые*. Материалы хранятся в ГИМ 
УССР [Бобрипский, 1887, с. 1—4G; 1894. с. 1 — 
21; 1901, с. 1-12, 26-29; ИАК, 54, с. 99-102; 
Петренко, 1967, с. 97 (26); Ильинская, 1975, 
с. 2 7 -  31, 39).

97. Смела, райцентр Черкасской обл.
1. Курганная группа из 15 насыпей на пра

вом берегу р. Тагалык нрп ппадепии ее в 
р. Тясмип (выше г. Смела). Пять курганов 
раскопало А. А. Бобринским (в райопс Ма
лой Яблоиовкн). В к. 70— впускное погребе
ние VII в. до п. о. (орнаментированный ку
бок) [Бобршіскпй, 1897, с. 39—40; Ильинская, 
1975, с. 54].

2. Могильник в уроч. Холодный Я р **. Рас
положен на возвышенности, нал урочищем. 
Состоит из 25 курганов. А. А. Бобрппскпм в 
1884-1885 гг. раскопано 14 (10-26, 28, 30, 31).

побитные, опрятно смазанные) близки к ката
комбам в кургапах 426 у с. Журовка и 483 
у Новомиргорода. Последнее датируется III в. 
до н. э. по горлу аптнчпого флакона, поэтому 
можно предполагать, что и два других погре
бения близки к пому по времени.

•  Что касается групп Д, Е, Ж, упоминае
мых В. А. Илышской [1975, с. 27), то в опуб
ликованных отчетах А. А. Бобринского упо
минаний о них найти пе удалось.

* *  В археологической литературе пзвсст-
пы как курганы у Холодного Яра или у сел 
Сметпнка и Грсчковка (Петренко, 1967, с. 97, 
X* 22]. В настоящее время названные пункты
входят в черту г. Смела.

Курганы 19—23, 26, 28. 30 — IV в. до н. э. 
Время остальных — неясно. Материалы хра
нятся в ГИМ УССР [Бобринский, 1897, с. 68— 
97; Ростовцев, 1925, с. 480—481; Покровськя, 
1957, с. 65—79; Оняііко, 1962, с. 69; Петрепко, 
1967, с. 95).

р. Гнилом Тлшлык
98. Ковалпха Смеляиского р-па Черкасской 

обл. Группа разрозненных курганов * * *  к севе
ро-востоку от села, па нолях, прилегающих 
к большому оврагу. А. А. Бобоннскнм раско
пано девять насыпей: пять между Холодным 
Яром н Малосмслнпскон экономней и четы
р е — у с. Ковалпха. Курган 344 датировал 
13. А. Ильинской (1975, с. 67) нрелскнфскнм 
временем, курган 343— в пределах VII в. 
до п. э., скорее второй его половиной (но 
кубку), курган 370— в пределах VII — первой 
половины VI в. до п. э .* * * * ,  погребение 2 кур
гана 344 — скифского времени. Курганы 72, 
74, 76 — эпохи бронзы, дата курганов 73, 75 
и 345 нелепа. Материалы хранятся в ГИМ 
УССР [Бобринский, 1897, с. 44—45; Ковшшсп- 
ко, Покровская, Фурманская, 1952, с. 63—01; 
Ильинская, 1975, с. 40, 67).

99. Сташіславчш; Шполянского р-па Чер
касской обл.

1. Во время строительства спсссиы курга
ны со екнфекпмп вещами (бронзовые нако- 
нечппкп стрел, «зверьки» из бронзы, глиня
ная посула).

2. В 1984 г. к северо-западу от села (1,5 км 
от тракторпой бригады № 3) раскопано дна 
кургана (1, 2). Погребений в кургаиах пе 
обнаружено. Насыпи их состояли из «пестро
го» грунта, содержавшего много прослоек и 
мелких включений золы, обожженной II сырой 
глины, углей. В насыпи и в материке встре
чаются неглубокие ямы и ямки различного 
диаметра с остатками сожжений органических 
нсщсств. Изредка встречались кости живот
ных и обломки обгорелых костей (живот
ных?), мелкие обломки лепной посулы п об
горелое дерево. В пасыпн к. 1 обнаружена 
вкопанная вертикально амфора V в. до и. з. 
К югу от кургапов 1 и 2, между полами, 
обнаружены три небольшие нмы-костршца, 
с очень обожженными стенками. Раскопки 
Лссостеппой Правобережной экспедиции ИА 
АН УССР. Материалы хранятся в фондах ИА 
АН УССР [Ковпаненко, Скорый, Бессонова, 
1984/35).

100. Матусов Шполянского р-на Черкас
ской обл.

1. В 5 км к юго-востоку от села, по дороге 
в с. Макеевка, на возвышеппостп в уроч. Ко- 
лоптаевка — могильник из 50 кургапов.

**♦  В литературе известны как курганы 
па р. Та шлык.

* * * *  Широкая датировка кургана 370 дана 
'по посуде: миска с пыступами, горшочек с па- 
лепами по тулову, распространенные и пред- 
екпфеком п раппсскифском времени (Жабо- 
тин, Крещатик, Трахтсмипов).
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В 1888 г. Л. Л. Бобринский исследовал 15 на
сыпей (22S—243). Один курган расконааи 
В. Завнтневич и В. II. Гошкопич (донсс.те- 
довал Л. Л. Бобринский). Дна кургана (І’еіін- 
хонатлн к Захарсіікова Могилы) исследовали 
и 1974 г. Л. И. Тсреножкнп, В. А. Ильинская 
и Б. II. Моаолепскнй. Из них 12 курганов — 
скифской опохн. Время шести курганов пе- 
лспо. Курганы Реняховатая Могила н Заха- 
рейкова Могила — второй половины VII, не 
позже пачала VI л. до н. а.*, курганы 232— 
230, 241 — V в. до и. э., 228. 233, 242— IV в. 
до и. з .* *  Материалы хранятся в РИМ УССР, 
ИА АН УССР (Бобринский, 1804. с. 114—128; 
Петренко, 1007, с. !)3, A4, 96, 07 (31); Ильин
ская. 107.5, с. 53; Онайко, 1000, с. 02; Ильин
ская. Мозолсвскпй. Тсреножкнп. 1080. с. 33— 
39; Ильинская, Тсреножкнп, 1083, с. 238—240).

2. Курганная группа па землях совхоза 
Павловский. В 1074 г. в пей насчитывалось 
3G насыпей, основная масса которых (30 па- 
сыпей) протянулась в направлении восток — 
запад, в ІОи м к северу от пнх — еще шесть 
К у р г а н о в .  Все курганы пашутся. Высота па- 
сыпей, в  основном, до 1 м. Раскопало четы
р е , в том числе самая круппая из них — Рас- 
копанпая Могила. Все курганы разграблспы. 
Один датируется концом V — началом IV в. 
до п. э., один— IV в. до и. о., один — скиф
ским времепем, время одного неясно. Разведки 
и раскопки А. И. Тсрспожкппа 1974 г. [Тсре- 
пожкип, Ильипская, Мозолсвскпй, 1974].

101. Куцовка Смелянского р-па Черкасской 
обл. Группа из трех распаханных курганов 
в 2 км к югу от села. В. Ф. Покровской 
раскопан один — первой половины V в. до
п. э. (?) (Покровська, 1957, с. 152—153).

Междуречье Гнилого Ташлыка
и Сырого Ташлыка
102— 104. Макеевка Смелянского р-па Чер

касской обл.

*  В. А. Ильинская, Б. Н. Мозолевский и 
А. И. Тереножкпіі датировали курганы второй 
половиной VI и. до п. з. [1980, с. 63]. После 
уточнения С. В. Полиным типа амфоры пз 
погребения 2 Реняховатой Могилы (класс ми
летских), он, ссылаясь па мпсние В. В. Руба
на, датировал ее концом V I I — первой поло
виной VI в. до п. э., а расписной кувшпн из 
этой же могилы — концом VII — началом VI в. 
до и. э. [Полин, 1987, с. 27]. Беря за основу 
указанные даты, погробспно 2, очевндпо, сле
дует ОТПОСИТЬ К VI В . ДО т. э., скорее его 
первой четверти. Этому времени не противо
речит и остальной инвентарь: копье с рельеф
ными нарезками на конус втулки, набор кон
ской узды келермесского типа и иакопечпиков 
стрел. Основное погребение этого кургана (1) 
близко по времени к впускному, о чем свиде
тельствует ранний тип бронзового зеркала с 
центральной ручкой в вндо петли, пабор кон
ской узды и иаконечпиков стрел сходных 
типов.

* *  Датировка курганов дается по В. А. Иль
инской [1975, с. 53].

102. I’ окрестностях села находятся пять, 
курганных групп. Три из них (1—3) раскапы
вались II. Е. Бранденбургом в 1000—1901 гг. 
Группа I — из 15—20 разбросанных курганов 
па возвышенности, па расстоянии примерно 
1 км к востоку от села. И. Е. Бранденбург 
раскопал девять курганов (453—455, 486.401); 
Группа II — пз 15—20 разбросанных курга- 
пов к северу от села. Как и в предыду
щей группе, все курганы распахивались.
Н. Е. Бранденбург раскопал шесть (45G—460, 
492); группа III — из шести-семи курганов в 
самом селе. II. Е. Бранденбург раскопал че
тыре кургана, описанные суммарно под одним 
номером (461). Группа IV — к западу от села, 
прямо за его околицей и лесом Байрак. С се
вера на юг могильник пересекает дорога 
в с. Куцовка. В нем насчитывалось до 20 не
больших насыпей и лишь одна — 1,5 м, ne- 
которые распаханы совсем. Е. Ф. Покровской 
в 1946 г. раскопано два пятна в восточпой 
части могильника (1 и 2). Группа V. Курган 
(3) на северо-восточной окраине села, на пла
то правого берега балки Круча. Гаскопаіі 
Е. Ф. Покровской в 1947 г. Па расстоянии
0.5 км к востоку от балки располагалась груп
па курганов, часть из которых исследована. 
И. F. Бранденбургом. Три кургана — 455. 460, 
492 — относятся к эпохе бронзы. В одпом из 
пнх (к. 492) было впуекпое погребение VI в. 
до п. э. По поводу датировок погребений 
скифского времени имеются пскоторыс 
расхождения (табл. 1C). [ЖРБ, 1908. с. 130— 
135; Покровська, 1949, с. 130—138; 1957,
с. 148—152; Нстрепко. 1967, с. 97 (33—36); 
Ильинская, 1975, с. 31—33; Галапипа, 1977, 
с. 19-29].

103. Городище V I—V вв. до п. э. Находится 
к востоку (?) от села на плато, в урочищах 
Вал и Крутой Яр. Имеет в плапе вытянутую 
с севера на юг форму, площадь 24 га. С юга. 
востока и северо-запада сохранились вал и 
ров. В восточной части вала — два прохода, 
один разрыв в южной части и т р и — в юго- 
западпой. С севера и запада ограничено скло
нами оврага. На северо-западе узкая перемыч
ка соединяет городище с небольшой терри
торией. огражденной с напольной сторопы ва
лом и рвом, с тремя проходами. Городище по
крыто лесом (?). Обследовано И. В. Фабри
циус и Е. Ф. Покровской в 1940 и 1946 гг. 
В 1948 г. произведены небольшие раскопки 
[Фабрициус, 1949, с. 82—S3; 1952, с. 29 —30; 
Петренко, 1907, с. 97 (32)].

104. Буда-Макеевка Смелянского р-па Чер
касской обл. Городище Будяпское VI—V вв, 
до п. э. Одно из четырех городищ, располо
женных на небольшом расстоянии друг от 
друга (Пастырское, Шарповское, Буда-Маке
евка, Макеевское) в окрестностях сел Па
стырское, Буда-Макеевка, Макеевка. Находит
ся на юго-западной окраине большого села 
Буда-Макеевка в верховьях левобережного, 
притока р. Тясмнн. В плане неправильной 
треугольной формы, площадь около 15 км3. 
Обследовалось П. В. Фабрициус п Е. Ф . По
кровской в 1945 г. Материалы хранятся в фон
дах ИА АП УССР [Фабрициус, 1949, с. 81—82; 
Петренко, 1967, с. 97 (38)].
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Т я Л л п и  я 16 Датировки кургапов у с. Макеевка

к. М J 
1

Ilo-
Kf-ОЬ*
ска»:

І'.іьипскаи Галанина Петренко Мелюкова Ііриии.м.'НїУан лачировка, 
обоснования

v i IV —
1

IV IV V — IV (золоты е бл яш ки ,
in античная п осула, камеи-

пая плита*
1/2 IV — IV IV V — IV V — IV (o je ,ж ие, античный

II! >: vislfisi к >
2 IV - IV I V -  III IV — III

III
3 \ V первая по- первая половина V

ловипа V
A b3 начало V I первая поло- начало VI VII (к о и м  с рифлением на

вина \  1 конце в ту л к и )
4M первая по» первая поло- VII — VI (копье)

ловима 41 вина VI
455 конец VII VII — VI VII (керам ика ж аботпнеко-

го типа)
4.78 ? у
45'* ? VI? (погребальное соору-

ж ение, как  в к . 460)
4С0 первая по- первая поло- VII — VI

логина \ I вина VI
461 — IV IV — III IV — III IV — III

-461 — VII — VI VII — VI

436 IV I V — III I V — III I V — III IV — III
437 IV IV — 11) IV — III IV -  ІІІ первая половина IV 'отре-

лы ІІІ груп пы , но Мелю-
j ! новой)

488 VI ? вторая поло- VI
1 вина VI

489 IV IV — ІІІ I V - I I I IV — ІІІ
490/1 IV IV — III IV — III IV — ІІІ
490/2 IV первая поло- первая но- V

вина V ловина V
491 V первая поло- первая но- VI -  V первая половина V

1 вина V' ловила V
4'*2

! VI
VI VII — VI (по керамике)

105— »07. Пастырское С м елявского р-па 
Черкасской обл. Вблизи села расположены 
два городищ а к ку р ган н ы й  м о гн л ьн ш : ск и ф 
ского Времени.

105. Городище в уроч. Галутш ш о 'пли Ж а
рище» качала V I— III вв. до и. а. Н аходится 
в «  км к западу от села, на обоих берегах
р. Сухой Та ш лы к. Имеет округлую  в плане 
форму, площадь 18 га. Укреплено вкруговую  
валок высотой местами до 4 к . с четырьмя 
Древними въездами и рвом С внешней С70- 
роны. В  северо-западной части городища уча
сток (около 1 га) отделен от остальной пло
шали тремя концентрическими валами. Река 
делит городище на две н ер .вц ы е части: се
верную (правобереж ную ) больш ую  и южную 
(левобереж ную ). Около вала в северной по
ловине находятся два зольника, едва зам ет
ные в настоящ ее время. П лощ адь городища 
занята усадьбами хут. Свинолуповка и еж е
годно распахивается.

Первые сведения о находках на городище

154

относятся к копну X IX  е . В 1893. 1900 и 1901 гг. 
раскопки на нем проводил В. В. Х в о й к а . Им 
ж е был сп ят план городищ а. В 1938—1939 гг. 
работы развед ы вател ьн ого  х ар ак те р а  вели
II. В. Ф абри ц и ус и С. II. К орш ен ко. В 1949 г. 
раскопки проведены  М. Ю. Б р ан ч евски и  н 
Г. Т . К овнаненко, в 1955 г.— М. Ю. Брай- 
чевскин.

Городищ е содерж ит слои ски ф ского  (V i
l l i  вв. до н. з .)  и р ан н еср ед н евековою  вре
мен (V I I—V III вв. до и. а .) . К  н ач ал у  ф унк
ционирования городищ а, к ак  п оказал и  рас
копки 1049 г., относится со оруж ен и е вала 
с  деревянны м и, м естам и со ж ж ен н ы м и , кон
струкциям и внутри. Слой ски ф ского Времени 
представлен остаткам и  ж и л ы х, хозяй ствен 
ных и культового сооруж ен ий , зольн и кам и  и 
имами. М атериалы  частично х р ан я тся  в ГИМ 
У (Х Р  и Пи[ю вогралском областном  краевед
ческом м узее [ДІ1, 1901, с. 8 —9; Х вой к а, 190л, 
с. 9 3 —9 6 ;  Бранчевскии, 1954, с. 154— 164; 1952.
с. 66—73; Т ітен ко (К о вн ан ен к о ), 1956, с. 52—



55; Яковенко, 1000. с. 180—184; 1007-я, с. 175— 
180; Петренко. 1007, с. 08. Л? >50; Ильинская, 
Тереиожкин, 1080, с. 202—264].

100. Городище в уроч. IПарковка второй 
половины VI—(V вв. до и. я. находится в 
2 км к юго-западу от с. Пастырское, в лесу. 
Расположено на высоком мысу между оврага
ми, один из которых впадает в Сухой Тзш- 
лык. Имеет подіірямоугольиую форму, соот
ветственно рельефу местности. Площадь Юга. 
Укреплено вкруговую рвом глубиной до 5 м 
и валом высотой 3,5—5 м с деревянными 
сожженными сооружениями внутри. По бере
гам оврагов и над пологим спуском мыса — 
ограда в один ряд, причем ров проходит здесь 
над склонами оврагов. С напольной стороны 
укреплено двойной линией валов и рвов. В се
верной части городища выявлены остатки на
земных глинобитных жилищ каркасно-стол
бовой конструкпии, надворные печи-очаги и 
печи производственного назначения.

Городище открыто И. В. Фабрициус в 
1538 г. Гасконки проведены И. В. Фзбриниус, 
Е. Ф. Покровской в 1939—1940 гг.. 1945— 
1947 гг. Материалы хранятся в ГИМ УССР 
и ИА АН УССР [Фабрициус. 1949, с. 80—111; 
1952, с. 21—29; Петренко. 1501. с. 59; 1907, 
с. 98, .V; 39; Ильинская, Тереиожкин, 1983. 
с. 204. 265].

107. К у р ган н ы й  м огильник V — III  вв.
до и. а. в уроч. Гэлутипо — за валом городи
ща, к юго-западу от пего. Насчитывал более 
двух десятков насыпей. Из них 12 раскопаны
11. В. Хвойкой в 1898 г., три — II. Е. Бранден
бургом в 1899 г. (440—448) и семь — А. А. Боб
ринским в 1904 г. (440—446).

В датировке курганов имеются разногла
сия. Концом VI — первой ПОЛОВИНОЙ V в. 
до п. з. датируется курган 447. погребение 1
A. И. Мелюковой (1964, с. 20); второй полови
ной VI — первой половиной V в. до я. а.—
B. Г. Петренко (1967, с. 93J. Курган 3 В. Г. Пет
ренко [1967. с. 94] датирует второй полови
ной V в. до и. э., Онайко (І970. с. 111] по типу 
амфоры, а также золотым и электровым бляш
кам [с. 118] датировала IV в. до и. а. Однако 
ли амфора, ни золотые и электровые бляшки 
в публикации Б. II. и В. И. Хаиенко [1899, 
с. 10] не упоминаются. Амфора, на которую 
ссылается Онайко (794). найдена в одном из 
курганов той же группы. А по уздечной бляш
ке в виде коня курган можно датировать, как 
»то делает В. Г. Петренко, второй половиной 
V до и. э. Погребение 2 кургана 4
II. А. Онайко [1970. с. 118] датирует но зо
лотым пластинкам в виде оленей IV в. до п. э., 
во в сочетании с каменным овальным блюдом 
»тот комплекс можно скорее датировать кон- 
иом V в. или началом IV в. до н. а. Датировка 
тем же временем к. 440 особых разногласий 
ив вызывает.

IV в. до н. э. датируются курганы 1. 448,
4 (погребение 1 ). IV—III вв. до н. э,— к у р га
ны 2, 10 и 11. И з них более ранними можно 
считать к у р ган  1 — вто р ая  ч етвер ть  IV в. 
до и. а .— по черп олаковы м  кн ли кам  [Онайко, 
1570, с. 113) или п ер вая  половина IV  в. 
до и. » .— по ігр аси оф ш у р н ом у  к р атер у  [Онай- 
ко, 1970, с. 112] и к ур ган  4 (погребение 1) —

вторая четверть IV в. до я. ». по чернолако
вой вазочке и килику (Онайко, 1970, с, 113] 
или первая половина IV в. до я. э,— но ат
тическому шлему (Рабинович, Мелюкова; 
см. Петренко, 1967, с. 95). Курганы 441. 445, 
446, 447 (и. 2) датированы Петренко V—III вв. 
до я. ». [Петренко, 1967, с. 94]. Из них к. 447,
и. 2 можно датировать, возможно, первой по
ловиной 1V в. до и. з,— но зеркалу (ср. Ива
новка, к. 4. и. 2). Курганы 10 и 11 датируются 
тиШ'М погребального сооружения Ікатякон- 
бы). Материалы хранятся в ГО (Хаяенко, 
1899, с. 9-11; Тр. XII АС, т. 2, с. 96-98; »КГБ, 
1908, с. 136—137; Бобринский, 1904, с. 90—97; 
Петренко, 19(57. с. 98 (42); Ильинская, 1975, 
с. 37; Галанина, 1977, с. 29; Яковенко. 19% 
с. 184].

р. Сырой Ташлык (верховья)
108. Бурты Новомиргородского р-яа Киро

воградской об;ь Курганная группа в 5 км 
к востоку от села из пяти насыпей. И, М. Бо- 
кий в 1966—1967 гг. раскопано три кургана 
скифского времени: два (2 и 3) IV—111 вв. 
до и. ». и один (5) — IV в. до я. э. Материалы 
хранятся в Кировоградском областном крае
ведческом музее [Бокий, 1977, с. 69—70]. Один 
курган раскопан в 1876 г. [Антонович, 1893,
с. 69—72; Титеико, Покровская, Фурмаяская, 
1952, с. 48).

109. Оеитияжка Новомиргородского р-пз 
Кировоградской обл. Курганный могильник 
IX—III вв. до и. э. в 3 км к юго-востоку от 
села, иа возвышенности, с глубоким оврагом 
в юго-восточной стороне, насчитывавший в 
начале XX в. около 50 насыпей. Одна куполооб
разной формы высотой около 8 м, три-четыре 
кургана высотой около 2 м, остальные не пре
вышают 1 м. многие едва заметны. Раскопано 
18 курганов: из них 13— В. В. Хвойкой (1— 
13), 4 — II. Е. Бранденбургом в I960 г. (471, 
472, 473. 474), один — Н. М. Бокий и 1968 г. 
Среди них к предскифскому времени отно
сятся курганы 3, 5, 8, 10 [Покровская. 1953, 
с. 12Э| и, возможно, курган 2 (но наличию 
миски с округлым дном типа известных в 
памятниках ирсдскифского периода Побужья/ 
[Ззеп, 1979, с. 257—258]. Второй половиной 
VII в. до ii. ». датируется — по бронзовым 
стремечковидным удилам — к. 471; в преде
лах VII — первой половины VI вв. до п. э.—
к. 4. 6. 7. 11 *: VII — началом VI в. до н. а.— 
к. 12; VI в. до н. э.— курган, раскопанный 
Н. М. Бовин; V в. до н. ».— к. 9; IV—Ш вв. 
до и. ».— к. 13; III в. до н. э.—к. 472. Время

*  Курганы 4 (или 6) датируются 
В. А. Ильинской нредскифским временем 
[1975. с. 67] ва основании наличия в одном из 
них бронзовой бляшки, украшенной спираля
ми. Но. по данным А. И. Тереножкнна. бляш
ка из Оснтняжкн (инв. Äs 10916) поступила 
в собрание ГИМ УССР от коллекционера Те
рещенко (Тереиожкин, 1976, с. 80, .V 110] и, 
по-виднмому, не связана с указанными комп
лексами. Предложенная нами широкая дати
ровка курганов (4, 6 и 7, 11) основана на 
наличии в нх инвентаре черпаков, бытующих 
в VII и VI вв. дои.». (Жаботин.Трахтемиров).



трех курганов полено. Частично сохранившие
ся материалы хранятся в I'll AI УССР |Хвоііі;а, 
1904, с. 712; /НРБ. 190S, с. 1."«—13*1; Сннцип, 
1918, с. !)0. 108; Петренко, 1907, с. 90, 9S, 
Лі 48; Ильинская, 1975, с. 34, 35; Галанина, 
1977, с. 29; Бокпіі. 1971, с. 15S],

р. Болтышка (приток Тясмнііа)
НО. Болтышка Александровского р-па Ки

ровоградской оСл. У села случайно раскопано 
2 кургана. Курган 1 был расположен между 
лесами Кудевым п Перубасм. Раскопан в 
1863 г. Датируется второй половиной VII в. 
до я. а.* Место расположения и подробности 
раскопок кургана 2 неизвестпы. Бронзовые 
удила (тип нензиостеп), кубок с резным орпа- 
метом позволяют ориентировочно датировать 
курган VII—VI в. до н. э. [Каталог XI АС, 
1S99, с. С5; Ильинская, 1975, с. 11).

Правый берег р. Тясмнна
ІЗсрховья Тясмнна
111. Новая Осота Александровского р-па 

Кировоградской обл. Курган скпфского време
ни. Раскопки особого чиновника в 1845 г. 
[Фундуклей. 1848, с. 4, 63; Каталог XI АС, 
1899, с. 05; Петренко, 1907, с. 97, Хї 20].

р. Коеарка
112. Грушовка (Грушковка) Каменского 

р-па Черкасской обл. Большой курганный мо
гильник на нравом берегу р. Косаркп. прито
ка Тясмона. Могильник тянулся примерно на 
1 км пад берегом реки. Между селами Гру- 
шевка и Рсбедайловка А. А. Бобринским в 
1901 г. раскопано 14 курганов (382—395). Из 
них курган 391 датируется в пределах VII в. 
до п. в.; к VII—VI вв. до п. а. относятся 
курганы 38-4. 390. 395; к раппему V в. до п. а.— 
курганы 382, 383. 392, возможно также 389 п 
393 * * ;  к IV в. до п. э,— кургапы 385, 3S7. 
Время трех кургапов нсяспо (380. 388. 394). 
Материалы хранятся в ГІШ УССР [Бобрин
ский, 1902, с. 37—49; Ильинская, 1975. с. 11— 
12; Петренко, 1907, с. 94, 97, 98 № 19].

Тясмин между реками Косаркой и Сункон
(Тенстшікоіі)
113. Рсвовка Каменского р-па Черкасской 

обл. Курганная группа к северу от села и в 
1,6 км к западу от с. Пляковкн. А. А. Бобрин
ским раскопан одни курган (477) скифского 
времени [Бобринский, 1908, с. 50, 50; ОАК 
за 1907 г., с. 90—97].

114. Михаіі.товка (бывшее Пруссы) Камен
ского р-на Черкасской обл. Курганные груп
пы по берегам р. Тясмин, отнесенные 
В. В. Хвойкой к с. Михайловна***. Довольно 
значительное число насыпей (количество не 
указано) куполообразной формы или сгла-

* Время к. 1 определяется глиплпон по
судой (горло родосско-ионнйского кувшина) 
|Киисйкііііа. 1980, с. 28].

• *  В литературе известны как курганы 
у с. Пруссы.

* * *  То же.

женпые, были расположены рилами плн не
большими группами на наиболее возвышен
ных местах. В. В. Хвойка в 189!) г. |і.о і:оіі.іл 
19 курганов. Из них нить кургапов скифского 
времени. К. 13 датируется я пределах VII — 
VI вя. до я. э.— но черпаку, к. 10 — IV— III вв. 
до н. э.; к. 9 — началом III а. до и. о., к. 12 — 
V—III вп. до п. э., к. 11 — концом V — нача
лом IV в. до п. л. Материалы хранятся в ГИМ 
УССР [Хвойка. ПИЮ, с. 8; Хапепко, с. 10—11; 
Петренко, 1907, с. 72-75, 88—91, 94. 90, 97).

115. Раіігород Каменского р-па Черкасской 
обл. У села В. 13. Хвойкой в 189!) г. раскопано 
два кургана. Пз них п. 1 к. 2 датируется 
V] в. до н. э., погребение 2 — V в. до и. э. 
Курган 14— V—III вв. до н. э. Материалы 
хранится в ГПМ УССР [Хвойка, 1900, с. 8; 
Ханспко, 1900, с. 9, 10; Ростовцев, 1925, с. 479, 
498; Петренко, 1907, с. 72—74, 94, 97 (18); 
Ильинская, 1975, с. 20—21).

р . Сунка (Тенетника)
110. Великая Пблоновка Смеляяского р-па 

Черкасской обл. Курганы IX—VI, V— IV вв. 
до н. э. на левом возвышенном, поросшем ле
сом берегу р. Тенетники * • * * ,  впадающей в
р. Тясмин с правого берега, выше г. Смелы. 
А. А. Бобринский в 1887—89 гг. раскопал 
120 курганов, входивших в состав семи групп 
(мопільппкіі «А—С» возле г. Смелы).
I. Могильник «А» (курганы 107— 1G3)- Распо
ложен в лесу, в О км к востоку от с. Великан 
Пблоновка, в 10 км от с. Михан ловка (бывшее 
Пруссы), вправо от дороги, ведущей из Смелы 
в Мнхаііловку п строений Яблоновского лес- 
нпчества, в уроч. Шейнчнп шпиль. Могильник 
занимал верхнюю илощадку возвышенности, 
окруженную со всех сторон крутыми склона
ми и долппамн. Могильник включил 200 кур
гапов. поросших лесом, тесно примыкавших 
однп к другому.
II. Могильник «В» на возвышенности Шанцы 
на берегу р. Тенетники. Включал около 120 на
сыпей, занимающих всю вершину возвышен
ности. Раскопаны курганы 104— 175, 179—184.
III. Могпльннк «С» к юго-востоку от могиль
ника «В» и на отдельном бугре в лесу. Отде
лен от могильника «В» дорогой, ведущей из
с. Велпкая Пблоновка в с. Супки. В нем на
считывалось 10 насыпей. Раскопаны курганы 
170-178.
IV. Могильник «Д». Расположен юго-западнее 
могильника «В», у дороги, ведущей пз Смелы 
в с. Мнхаііловку. Содержал свыше 30 курга
нов, располагавшихся на небольшом расстоя
нии друг от друга. Насыпи обросли лесом. 
Раскопаны кургапы 180—190, 192—199.
V. Могильник чЕ». Расположен у уроч. Рспяие 
(возле строений Яблоновского лесничества), 
между селами Сушен, Плескачсвка, Михай
ловна и Жаботіш. От зтнх сел могильник 
находится на расстоянии 5—6 км. Состоял 
нз 40 насыпей. Раскопано десять курганов 
(200-209).
VI. Могильник «F». Местоположение пе ука
зано. Его пересекала большая дорога из Сме-

* * * *  Известны в литературе как курганы 
на р. Тенетнике.
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яы в Михайловну. Состоял из 25 небольших 
насыпей. Раскопаны курганы 210—221, 223, 
225
VII. Мопілі.нш; «G». Расположен па горе, над 
берегом р. Тенетники. Состоял из пяти насы
пей. Раскопаны дна кургана (220, 227). К ато
му же могильнику Л. Л. Бобринский отнес и 
отдельно стоящие курганы 222 и 223.

По 13. Л. Ильинской (1075, с. 4 3 |. 30 курга
нов названных могильников относятся к V III— 
V вв. до н. з, (107, 108, 110, 111, 113-113, 118, 
11!), 120—127, 133—130, 130, 133—133, 130, 155, 
158-159, 101, 1G3, 103. 173. 173. 170, 183—185, 
192, 211—215, 210, 220, 225-227). Среди них 
к позднему Чернолесью н раннему Жаботпну 
относятся курганы 107. 111. 130. 133, 158/1, 
103. 185 (по черпакам, кубкам, украшенным 
зубчатым, резным. S -впдным штампом, редким 
типам булавок). VII. а может быть и копнем 
VIII в. до и. э. датируются курганы ПО, 113, 
ПО, 123, 120, 133, 135, 130, 150. 213, 213. 215. 
210. 220. 227 (орнаментированные черпаки, 
кубки). Ко второй половине — концу VII в. 
до и. а. относятся курганы 183, 211; в преде
лах VII — первой половины VI в. до н. а. 
датируются курганы 108, 133. 130/2. 155, 101, 
164, 173. 173, 179, 183. 212. 220*. К V в. до н. э. 
относятся курганы 188, 107, 207. к V—IV в. 
до п. о.— курган 223 и весь могильник «Е», 
к IV в. до и. а,— курган 143, погребение 2 
(по В. Г. Петренко). Курганы 133/1, 2; 137/2, 
192, 2 25  — скифского времени. Время 76 кур
ганов неясно. Материалы хранятся в ГИМ 
УССР (Бобринский, 1894, с. 51—112 (план Г— 
II); Покровська, 1953, с. 62—72; Петренко. 
1967, с. 97, №  29; Ильинская, 1975, с. 4 2 — 5 0 ; 
Покровська, 1975, с. 65—72].

Междуречье рек Сушен и Жаботшікп
117—119. Залсвки Смелякского р-на Чер

касской обл. По данным П. 11. Третьякова, 
в окрестностях села находятся три селища, 
на которых собрана керамика скифского 
времени.

117. Селище — па крайнем мысу правого 
корспного берега Тясмина, лежащем но пра
вую сторону ручья, протекающего по с. За
лсвки.

118. Селище — в уроч. Лебеди около села.
119. Сслпщс — в уроч. Березовый Яр на 

окраине с. Залевкп (Третьяков, 1936/27].
120—121. Головятшіо Смелянского р-па 

Черкасской обл.
120. Селище на поле уроч. Дсрявішоо к юго- 

востоку от села. Па нашне собрана керамика 
скифского времени.

121. Селмщс, расположсппое у западпого 
подножья Палисвой горы, пад кореппым бе
регом р. Тясмпп, между селами Головятпио 
и Гуляй-Городом. На вспахапном иоле встре
чались обломки посуды с валиком но краю, 
небольшие пятна обожженной глины, камин. 
Обследовалось в 1936 г. II. II. Третьяковым 
[Третьяков, 1939, с. 233—235; Покровська, 1952, 
с. 43; Тспепожкшг, 1952/17, с. 5].

*  Широкая датировка погребений дана по 
посуде.

122—125. Чубопка Черкасского р-на и обл.
122. Согласно сведениям Л. Л. Бобринского 

между селами Гуляй-Город и Чубопка, на пря
ном высоком берегу Тясмина, в 5 км ниже 
Гуляй-Города находились четыре курганных 
могильника (Л, II, 13, Г ). Они располагались 
по возвышенности и их склоним вдоль яра 
Длинные гопы, впадающего в Тясмин у з а 
падной оконечности с. Чубопка * * .
1. Могильник «Л » занимал центральное место. 
Он расположен в двух местах над Тясмнпом 
и насчитывал и конце X IX  — начале XX в. 
более 30IJ курганов (так называемые могилки) 
высотой от 0.35 до 2,8—5 м. Насыпи были рас
положены очень тесно одна возле другой. 
Здесь А. А. Бобринским раскопаны курганы 
33—53, 301—317, 330—337. По данным ра.чвед- 
кп 1952 г., все насыпи распахивались, высота 
их не превышала 1.5 м.
2. Могильник «Б » находился к югу от пре
дыдущею. ближе к Чубопкс. Количество насы
пей неизвестно. Исследованы кургапы 319—

3. Могильник сВ» на мысу над берегом Тис- 
мппа. Раскопаны курганы 333—333 (посреди 
Чуковского «городка»).
4. Могильник «Г » состоял из «нескольких* 
курганов. Исследованы 338—330. А. Л. Боб
ринским раскопано 00 курганов. Из их числа 
одни (52) нредскнфского времени * * * ;  319,
;;;.;/,**** ***** „  В О З М О Ж Н О .  4 8 — В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Ы

V I! в. до h. a.; VII—VI вв. до н. о. датируется 
к. 3S * * * » * ,  VI в. до и. :>.— кургапы 33, 30—33, 
38, 338; в пределах VII — первой половины 
VI в. до я. а. датируются курганы 39, 313. 327 
(но керамике). К V—III и IV—III вв. до п. а. 
относятся курганы 308, 320, 330 и, возможно, * * * * * *

* *  В литературе известны как курганы 
у Гуляй-Города (далее вездо — Гуляй-Город).

* * *  По Е. Ф . Покровской, погребение 
датируется временем переходным от черно- 
лссского к жаботипскому [Покровська, 1953 б, 
с. 133).

* * * *  Курган 319 датируется памп па ос
новании паличпя в нпвептаре бронзовой кре
стообразной обоймы из числа распространен
ных в прсдскифский и скифский периоды 
[Теропожкин, 1976, с. 177, рис. 94; Вшппевская, 
1973, с. 105]; курган 334 датируется но керами
ке поздпежаботшіского типа, кургап 48 ориен
тировочно отнесен нами к V II в. до и. э. па 
основании бронзовой бляшки, идентичной 
бляшке из кургана 319.

* * * * *  К у р т ц  3S датируется В. Л. Нльпп- 
ской срединой VI в. до п. э. [1975, с. 58]. Нами 
по набору стрел кслормссского тина и бронзо
вым стремечковидным удилам.

* * * * * *  д атПр0вкн курганов V—III вв. до 
и. з.— по В. Г. Петрспко [1967, с. 93—97], за  
исключением кургапа 33, который ориентиро
вочно па основании инкрустированных сте
клянных бус отнесен нами к IV в. до н. о. 
Вы зы вает некоторое сомнение дата кургана 
320, отнесенного В. Г. Петренко к IV—III вв. 
до и. :>. В атом погребении найдены серебря
ные бляшки, идентичные бляшкам пз куров- 
ского кургапа 397 [Петренко, 1967, с. 82—83, 
табл. 19, 47].
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Дата остальных 42 иургапов пелена, из них 24, 
суля ио находкам, явно относились к скиф
скому временя (курганы 34. 33. 37, 40, 47. 
51, 53. 301-307, 3Ö9-313, 316, 321, 32S, 320, 
331, 333). В основном могильник относится, 
очевидно, к периоду скифской архаики (Боб
ринский, 18S7, с. 98—118; 1001, с. 41—48; Тре
тьяков, 1949, с. 235; Терсножкип, 1952/17; По
кровская, 1053, с. 395; Петренко, 1967, с. 94— 
07, № 0; Ильинская, 1075, с. 13—18, 58—59). 
5. Нестерова Могила — курган к югу от сред
него течения р. Сункп (Тенетники), на ее ле
вых отрогах. Насыпь с крутыми склонами 
(высота около 3,5 м), па вершине топографи
ческий знак. В насыпи местами прослежива
ется пережженная до красного цвета земля, 
начиная с глубины пс более 30 см от поверх
ности. Встречаются мелкие обломки лепной 
посуды скифского временя [Терспожкии, 
1952/17, с. 9).

123. Селище Пнляева Гора — между «зам- 
ковпщем» у сел Головнтин и Гулніі-Городком, 
не доходя до него 1.5 км. На мысу, на пашне 
встречается керамика скифского времени.

124. Селище Шаева Гора — за Пн.тяевой 
Горой, ближе к Гуляй-Городу. 11а поселении 
отмечен культурный слой т о л щ и н о й  0.7 м 
(Бобринский, 1SS7, с. 98—121; 1901, с. 41—48; 
Третьяков, 1946/37 (и. 37, 3S); 1949, с. 235; 
Тереножкіш, 1961, с. 42—43).

125. Городище «Городок» у села, на пра
вом берегу р. Тясмип, па мысу с крутыми 
склонами. С южной папольпой стороны три 
вала с несколькими въездами. За третьим ва
лом, пад обрывом насыпано четыре кургапа. 
Два из них раскопано Бобринскпм (3114, 335, 
см. Гуляй-Город, мог. В) [Бобринский, 1887, 
с. 98;'1894, с. 53, № 15; 1901, с. 46-47; Тре
тьяков, 1949, с. 235].

126. Плнскачсвка Смеляпского р-па Черкас
ской обл. Городище у бывшего хут. Шевчен
ко IV—111 вв. до п. э. на плоской возвышен
ности, между двумя глубокими оврагами 
С ИСТОЧНИКОМ воды п небольшим прудом. 
Имеет в плане овальную форму длиной свы
ше 680 м п шириной 500 м. Обисссио невы
соким (1—1,5 м) валом и рвом. Культурный 
слой слабо насыщен находками нозднескнф- 
ского времени. Обследовано П. 11. Третьяко
вым в 1946 г., А. И. Терепожкнным в 1952 г. 
[Похнлсвпч, 1864; Подберезскип, 1868, с. 269; 
Бобрішскпй, 1894, с. 53. 59; Третьяков, 1949, 
с. 235; Тсрепожкип, 1952, с. 89].

р. Жаботинка
127—132. Жаботип Каменского р-на Черкас

ской обл. Селища и курганные группы в окре
стностях села.

127. Селище в уроч. Тарасова Гора VIII— 
VII вв. до п. я. в 3 км к северо-востоку от 
с. Жаботип, па правом берегу р. Жабяпки 
(или Жаботпнкп), впадающей в Тнсмпн. За
нимает вытянутую с севера па юг возвышен-

А так как это погребение, по нашему мнению, 
может быть отнесено к V в. до п. э. (см. 
выше), то к этому же времени, очевидно, мож
но отнести и курган 326.

ность, окруженную с трех стороп оврагами, 
а с напольной восточной стороны узким пере
шейком соединяется с другой такой же воз
вышенностью. Северный н южпый склоны се
лища обрывистые, западный полого спускает
ся в долину, где по берегам р. ?Каблш;п тя
нется с. Завадоика. Площадь поселения 43га. 
В результате многолетних раскопок на посе
лении исследована площадь свыше 3500 мг. 
Открыты жилые, хозяйственные н культовые 
постройки, надворные печи, зольники, мусор
ные ямы. Поселение датируется второй поло
виной VIII — пачалом VI в. до п. э.* В от
дельных местах встречается небольшое коли
чество предметов более позднего времени 
(V в. до п. э.), но культурного слоя этого 
времени пе обнаружено. Поселение двухслой
ное [Покровская, 1973, с. 184, 185; Ильинская, 
Терсножкип, 1983, с. 258—260). Древнейший 
его горнзопт — предскнфского времени — фик
сируется комплексом керамики, близкой ко 
второму этапу чернолссской культуры (Мос
ковская Гора). Культурный слой рашіеекпф- 
ского времени обнаружен в верхних слоях 
раскопов IX, XIV, XV, XVI и заброшеппой 
землянке па раскопе XX. Время его опреде
ляется пакопечннками стрел келермесского 
типа, гвоздевнднымп булавками, костяными 
псалиимп, из которых один трехдырчатый, 
орнаментированный типа найденного в курга
не 2 у с. Жаботип, фрагмент другого повто
ряет форму бронзовых с тремя петлями и 
одним подогнутым копцом в виде лопасти. 
Дата подтверждается набором посуды, в орна
ментации которой исчезают черты, характер
ные для рашшх комплексов. О бытовапии по
селения в конце VII в. до п. э. свидетельст
вует обломок стенки родосско-нонннского со
суда последней четверти VII в. д о п .э. [Копей
кина, 1986, с. 29, 30) из распахиваемого слоя 
раскопа VII.

Поселение открыто Е. Ф. Покровской п 
М. II. Вязьмптнпой в I960 г. В течение шести 
лет раскопки велись Средпеднепровской эк
спедицией ИА АН УССР; в 1950, 1951, 1952, 
1957 г. Е. Ф. Покровской п М. И. Вязьмптнпой, 
в 1958 г.— Е. Ф. Покровской. А. И. Тсренож- 
кнным, В. А. Ильинской и Г. Т. Ковпапспко, 
в 1972 г. А. И. Терепожкнным и В. А. Ильин
ской. Материалы хранятся в фондах ИА АН 
УССР [Макаренко, 1930, с. 34 и сл.; Вязьмпти- 
па, 1952, с. 59—66; Покровська, 1952, с. 55— 
62; 1955, с. 88—90; Вязьмітіна, Покровська, 
1956, с. 28—47; АП УРСР, 1966, с. 395; Покров
ская, 1962, с. 73—81; Археологія УРСР, 1971,

*  По поводу времени возппкповепия по
селения имеются разногласия. Е. Ф. Покров
ская датирует его второй четвертью — середи
ной VII — первой половиной VI в. до н. э. 
[1973, с. 186]. А. И. Торсножкіш и В. А. Ильин
ская, после пересмотра конечпой даты черно
лссской культуры в 70-х годах, определили 
раппий этап существования Жаботниского по
селения копцом V III — первой ноловипой 
VII_ в. до н. а. [1983, с. 257]. Г. И. Смпрпова 
жаботпнекий этап датирует серсдппои VIII — 
серединой VII в. до п. э. [1985, с. 43, рис. 4].
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т. 2, с. 77; Покровская, 1073, с. 100 и сл.; 
Вязьмптнпа, Покровская, 1050/24; 1951/11 G. в; 
19лЗ/9а; Покровская, 1057/11а; 19.58/9; Тере- 
во/ккпн, Плънпскал, 1072/15; Ильплская, Тсрс- 
ножкпн, 1083, с. 258).

128. Жаботіш — грунтовое погребение. 
В 1957 г. в северо-западной части поселения, 
яа мысу пайдсно разрушенное погребение 
V в. до н. а.— отдельные кости скелета, же
лезный меч и железпые удила [Покровская, 
1957/11а].

129. Селище в уроч. Дерчаков, к востоку 
от Бочкова Яра па округлой в плане возвы
шенности. Протяженность его около 300 м. 
На поверхности собрано небольшое количест
во керамики скифского пременн. Обследовано 
II. II. Третьяковым в 194G г. [Третьяков, 1946, 
с. 1S; 1049, с. 235; Петренко, 1967, с. 97, № 15].

130. Погребение V II—IV вв. до п. э. в уроч. 
Скпбовое в 500—600 м к западу от села, па 
возвышенности, с трех сторон ограпиченпой 
ярами. Площадь поселения распахипается. 
Подъемный материал (леппая посуда, облом
ан амфор, пряслица, кости животных) встре
чается па площади 250X50 м. Открыто уче
ником жаботннскон средней школы 
10. ІО. Ллшко в 1081 г. Обследовано сотруп- 
ппка.чн Лесостепной Правобережпой экспеди
ции НА АН УССР в 1084 г. [Ковпапспко, Ско
рый, Бессонова, 1084/35].

131. Селище IV—III вв. до п. э. в 3 км к за
паду от бывшего с. Западовка (слилось с 
с. Жаботии), па горе, возвышающейся над по
ляной ручья, впадающего в р. Жаботннку 
(уроч. Пидлысеикова Гора). Па верхних скло
нах горы, спускающейся амфитеатром в до
лину, на пашпе обнаружено большое скопле
ние фрагментов керамики, преимущественно 
лепных сосудов, фрагмепты амфор, изредка 
куски печпны, половппка бропзовой пронизи. 
По амфорной пожне В. Г. Петренко датировал 
его IV—III вв. до я. о. Фрагменты сосудов 
этого селища аналогичны керамике ІІлнска- 
чевского городища. Сслпще не раскапывалось, 
обслсдовапо М. И. Вязьмитнпой и Е. Ф. По
кровской в 1050 г. Они определили дату по
селения в пределах V—III вв. до н. э. (Пет
ренко. 1901, с. 50; 1967, с. 97 (14); Вязьмнтипа, 
Покровская, 1050, с. 16].

132. Три кургапные группы и окрестностях 
села.
Группа I — к северо-востоку от центра села 
па плоском высоком плато, возвышающемся 
пад р. Жабяпкой пли Жаботинкой (над быв
шим с. Завадовка). С южной и северо-восточ
ной стороп плато ограіінчепо овпагамп и кру
тыми склонами. Здесь А. А. Бобрипскпм рас
копаны два кургапа (523 и 524). Дата кургана 
523 нелепа, возможно, V в. до п. э.*, а кур
ган 524 датируется серединой — второй поло- 
вііпой VII в. до п. э.

*  Кургап 523 датируется по античпой посу
де «пе поздпсс V в. до п. э.» [Опайко, I960, 
с. 62, Л» 187]; кургап 524— бронзовыми пса- 
лиями с трубчатыми втулками и ыуфтообраз- 
пыми расширениями около них, архаического 
типа золотыми бляшками и стремсчковидпы- 
ми удилами.

Группа II из четырех кургапов (однп — очень, 
распахан) к юго-востоку от села. Расположе
на вблизи дороги у въезда в село из с. Флнр- 
ковка, на плоской возвышенности, ограничен
ной с севера долиной ручья, а с юга — глубо
ким оврагом. Раскопано три кургана: дк.з, 
очевндпо, В. В. Хвойкой (описанные суммар
но), однп (3) в 1081 г. Г. Т. Ковпаненко. ІІз 
них курган 3 — иредскнфского времени; кур
гап 2 — серединой — второй половиной VII в. 
до п. э. (двукольчатые н стрсмечковндпыо 
удила, архаические костяные пластинки); 
кургап 1 — условно VII — начала VI в. до и. з. 
(золотые архаические бляшки, амфора) [ДП, 
1000, приложение, с. 6; Бобринский, 1014, 
с. 102; 1916, с. 1—3; Ростовцев. 1025, с. 479— 
480; Ильинская, 1975, с. 18—21; Вязьмнтипа, 
Покровская. 1050/24; Ковпаненко, Шевченко, 
1081/23].
Группа III состояла из пяти насыпей п уроч. 
Смольное, у северной окраины с. Ф лярковк» 
(ныне слилось с с. Жаботии). к югу и востоку 
от дороги из Флярковки в Жаботии. Из них 
две раскопаны, возможно, В. В. Хвойкой. Однп 
кургап (Чсрпопа Могила) раскопан в 1981 г.
Г. Т. Ковпаненко. В пом обнаружено два по
гребения: впускное ограбленное, скифского 
временя (1) и основное (2) — первой полони
мы (скорее, пачала) VI в. до и. з. Материалы 
хранятся в Черкасском областном музее [ДП. 
1000, приложение, с. 6; Вязьмитяна. Покров
ская, 1050/24; Ковпапспко, 1981/23; 1084].

Междуречье Жаботинкп и Чутки

133. Лубснцы Каменского р-па Черкасской 
обл. Селище VI—V вв. до н. з. у подножья 
Гайдамацкой Горы, к югу от села. Находятся 
па возвышеппом мысу, ограниченном оврага
ми, к северо-востоку от Гайдамацкой Горы. 
Площадь поселения около 200 м вдоль края 
возвышеппостя и до 150 м в поперечинке. 
На поверхности встречаются обломки посуды, 
кости животных, изредка пятна глнпяпон об
мазки. Обнаружено два зольника и две ямы. 
Расьоики А. И. Терспожкипа в 1052 г. Мате
риалы храпятся в ИА АН УССР [Тереиож- 
кии. 1952, с. 81—83; Петрепко, 1067, с. 97 
(№ 8)].

134. Мсльшікп Чигиринского р-на Черкас
ской обл.

1. Матропинское городище V I—V вв. до н. э. 
примерно в G км к востоку от с. Жаботии 
и около 3 км к северо-западу от с. Мелышки, 
в лесу, на вершине водораздельной возвышен
ности, окруженной глубокими отрогами Хо
лодного Яра. Площадь его около 200 га. В пре
делах городища находится церковь бывшего 
Матропяпгкого монастыря. Городище в плане 
имеет форму неправильного овала и со всех 
стороп окружепо валом и рвом. Высота впеш- 
нсго вала со стороны городища до 4—5 м, 
ширина 15—20 ы, с впешпей сторопы вала 
от дна рва до 15 м. Городище имеет внутрен
ние укрепления, ограждающие центральную 
пасть, площадью около 70 га. Вторая линия 
пересекает городище с севера па юг, от устья 
оврага до впешпего вала. Внутри валов, как 
впепших, так и внутренних — остатки сгорев-
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іппх деревянных сооружении. Городище иссле- 
довлно недостаточно, Гасконками открыты 
остатки жсртлеііннка, ряд очнгпи и хозяйст
венных Я М . ОбоЛСДОІІ.ІЛОСЬ Л. Л. КобріІІІСКІІМ. 
(Й ІЯ Т  ІІЛЛІІ ГОрОДИЩВ II группы К у р іЯ І ІО І і  ОКОЛО 
него. Городище обследовали также: л 1938 г.— 
II. И. Флбрицнуе, и 1950 г.—Л. II. Торенож- 
кіш, К. Ф. ІІокроіісклп и М. II. 1ІН.ТІ.МІІТІІІІЛ. 

НеГюлыпне раскопки па нем нроподилп 
И. 13. Хноіікл и № 8 ii 1901 гг.. Л. II. Тсрснож- 
кип — и 1970 г. и Черкасский областной крае
ведческий музей и 1985 г. Материалы хранятся 
» ИЛ ЛИ УССГ, Черкасском областном крае
ведческом музее [Фундуклсй. 1818, с. 9; ІІо- 
хіілеіпіч. 1801, с. 088—ГІ90; Антонович, 1896, 
с. 112; Бобринский. 1891. с. 53—00; Хноіікл, 
1905, с. 98—99; Фабрициус, 19.98; Покровская, 
Іінзі.митнііа, 1950, с. 10—17; Терепожкнн, 1950, 
с. 10, 11; Покровская. 19ІІ2, с. 73—81; Яковен
ко, 1900, с. 180—181; Терепожкнн, Ильинская, 
1970; ІІлі.іінская, Терепожкнн, 1983, с. 201, 
2021.

2. Курганный могильник за внешним палом 
городища, к западу и югу от него. Состоит 
из 20 насыпей больших н малых размеров 
(от 0.0—0,8 и до 8—10 м).

Курганы раскапывались кладоискателями 
и 13. 13. Хвойкой [Бобринский, 1891, с. 50; 
Киевская старина, т. 00, июль 1899 г.; Хвойка, 
1905, с. 98; Терсножкин, 1950, с. 10; Покров
ская. ІЗязьмитина, 1950/21).

135. г. Чнгирнн.
1. Курганная группа у дороги при выезде 

на Чнгирина в Субботой, одип курган справа 
от шоссе и два — слева. Псо раскопаны. Один 
курган зпохи бронзы, одни скифский с захо
ронением в катакомбо IV в. до п. а.

2. Курганная группа Три Могилы, па пол- 
пути из Чнгирина в Субботов, слева от шоссе. 
Состояла из четырех насыпей. Из них три 
значительной высоты, одна — маленькая, рас
паханная. В ней обпаружепо разрушсииоо 
погребение в сожженном склепе, очевидно, 
скифского времени. Исследования А. И. Тере- 
ножкппа в 1970 г. [Терсножкин, Ильинская, 
1970].

13С. Субботов Чигиринского р-па Черкас
ской обл.

Селище VI—V вв. до п. э., к северо-западу 
от центра села, в мсстпости, извсстпой иод 
названием «Участок № 1G» (бывший лес).
13 восточной части эта местность прорезана 
большой широкой балкой, впадающей в пойму 
'Гисмина, где расположена часть села, назы
ваемая Филннповкой. Селище расположено 
над северным склоном балки, ближе к се вер
ховью, на возвышенности, которая имеет с 
трех сторон пологие склоны и лишь над бал
кой склон крутой. I! одной из промоин на глу
бине 50—70 см зафиксирован культурный 
слой, содержащий находки леппой и гончар
ной посуды, кости животных, куски обожжен
ной глины, трехгранпые наконечники стрел. 
Обследовано К. Ф. Покноиской и 1955 г. Ма
териалы хранится в фондах ИА АН УССГ 
[Покровская, 1955/5в].

137. Чмыревка Чигиринского р-на Черкас
ской обл.
Городище VI—V вв. до п. э. иа южной окраи

не села, и урон. Турецкий Пял. ,’Зяпіімасг 
большую площадь и индо треугольника, обра
зованного дну.мн оіірагіімп, сходящимися а 
устье. С напольной стороны укреплено налоя, 
тянущимся на всем ііротнжсіііін от западного 
оврага. Длина городища около 1,5 км, ширина 
до I км. Ширина нала и осііоііаііііп 10 — 13 я. 
пыгота 2 м. Ндоль внутренней стороны нала 
идет рои глубиной I м и общей длиной 200 я. 
По мнению А. II. Торсііожкііпа, большая по 
обпалоіішшіін часть городища, но-шідимоиу, 
была прикрыта дерган иным плетнем.

Но многих обнажениях прослеживался 
лишь очень слабо насыщенный культурный« 
остатками слой, залегающий на глубине 25- 
50 гм. Суди по бедности культурного слоя, 
а также по нсзлнсршгіпіостіі фортификацион
ных сооружений, городище было недолговре
менный. Обследонано Л. II. Терепожьнным « 
1950 г. Материалы хранится н ИЛ ЛИ УССГ 
[Терепожкнн, 1950, с. 9—10; 1952, с. 88; Пет
ренко, 1907, с. 97 (Л: 0) |.

138. Піімч (ІІнаііоііка) Чигиринского рпа 
Черкасской обл.

1. Селище VII — VI пн. до и. п 0.5 і.я 
к югу от села, ііапротіпі колхозного сада над
р. Холодной, и урон. Чорпоче. .’Занимает боль
шую иоаиышсшюсть протяженностью до 2 км 
с севера на юг, полого спускающуюся к восто
ку. С западной стороны иозпышопгссть обри
вается крутым склоном и долину, покрытую 
лесом, lia площади поселении встречается 
большое количество обломков сосудов, костей 
животных и камней, многие из которых име
ют следы пребывания н огне. Обследовано 
К. Ф. Покровской в 1955 г. Материалы хранят
ся в ИЛ ЛИ УССГ [Покропския, 1955, с. 9—12; 
Пстрояко, 1907, с. 97 (№ 5)).

2. Курганный могильник из двух групп 
к юго-юго-западу от села, па склоне dobdu- 
шспностн. Первая группа насчитывала і 
1971 г. 71 кургана, которые образовывал! 
скопление общей протяженностью 270 и ■ 
шириной 00—110 м, ориентированное но .та
нин юго-аапад — северо-восток. Насыпи распо
ложены близко друг от друга. Часть из ши 
(около половины) — па пашне, многие совссн 
распиханы, половина п лесу. Насыпи, в оспен
ном, мелкие, диаметром 5—К) м и высотой 
до 1 м, чаще — до 0,5 м. Раскопано три куры- 
па (3—5), все скифские. Д ата пенсии.

ІЗтораи группы примерно н 100 м выше по 
склону возвышенности. Насчитывала около 
десяти близко расположенных насыпой, почт! 
распаханных. Исследования А. И. Торсиожкп- 
на я 1970 г. [Терепожкнн, Ильинская, 1970,
с. 19-20].

Нрапміі берег Днепра

Междуречье Тягмнма и Цмбулміпка . . 
139. Калаитясв Сиетлонодского р-на Киро

воградской обл.
Селище скифского времени н долине р. Тяг- 
мин, вблизи села. На пашне найдены обломкі 
лепной посуды, бронзовые наконечники стрех 
железный серн. Обследонано Л. И. Тсрсіш* 
кипим в 1952 г. [Грибеико, 1900, с. 101].
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i /,0—141. Великан Лндругопкя Снотлопод- 
..«.10 Р-МІІ Кировоградской <>Г,л.
1 і',0 Курганная группа ii« трох насыпей

107 км от сели. Один ни них, «средний» 
l'iv il до "■  :>.) рнскнныиалси І.'ресТЬШіаМІІ II 

іЧ7(і и IS'.ir. гг. Mil ходки поступили II Херсом- 
Г;.,ІЙ краеведческий муасй |ОЛК «« 1 НОГ) г., 
• 80' ........................... K i l l !  ІІИІІОСТИІІ II И.ТМСТКІІ,
ISMO Л" '4-і 55; Гоиікоіііі'і, 1008, с. 7; Пст- 

1967,'с. 07 (.№ І)|
|/||. Се.'ШІЦО II ypo'l. ' III 11.411 II у ІІОСТОЧІІОІІ 

окряниы гол«. Найдены оГ,ломки лонных горш- 
і:»,і II мисок VII — VI ни. до и. «. ОГ.слодоіиіно 
К, И. Миі.тпмпін.ім и К, Л. Петровской и 10Г.ІІ г. 
Материалы Xр«оитсїі и ИЛ ЛИ УС.С.І’ |.М«кси- 
ііі.іі, ||отро«г.к«п, ГОЛО. с. 24, рис. I, 0 0).

р. Оке.к....тки
142. Мироионки Г.н о т .'іо ііо д с к о г о  р -н а  Киро

воградской обл. Л«« курган« |і»скои«по кро- 
стміна.чн. Один и« них, находившийся си ра
па от дороги и д. Серебряную, сод. ржал по
гребение IV II. до и. «. Местоположение вто
рого, и котором паходнласі, могила V—IV ни. 
;ю и. а., поікиіостно (Пстребов. 1804. с. 127; 
1880, с, 117; Лрхеологнчогкио ииностии и аа- 
мсткн, 1808, № 0, с. 211; Гріібопко, 1000, с. 1081.

Іілггоіін Южного Г.угл
Мсждурсчм: Горного Тнкича
и Гнилого Тнкича
142. Губаный Мост Лысячского р-на Чер

касской оГ.л, Иоиле села дна кургана, рас- 
іі.ніанш.іе Л. Хопиоііским в 1888 г. Один ни 
них инохн брониы, второй — скифского проме
на [Антонович, 1805, с. 120; Титенко, Покров- 
сіаш, Фурмішскап, 1052, с. 140].

144. І’ианно Звенигородского р-на Черкас
ской оі' і.ч . Группа ни досити курганон по до
роге н с. КоГ.ылнкп. Один пи них IV и. до и. а. 
раскопай и 1887 г. Г. Оссонским [Onsowski, 
1888, s. 79 —88, 1«Ы. XII —XIII; Побрипский, 
1804, с. 151.-150; Петренко, 1007, с. 00, 98 
(Л; 05) |.

145. І'кіжаноііка Знепигородского р-на Чер
касской обл. Группа пи 20 насыпей располага
лась на ноинышопной гряде к югу от села, 
по па и |іа иле н и ю дороги, пилу щей к с. Залесье 
(быншнй хут. Залесный). Кладоискательскн- 
мн раскопками местных крестьян (1884 г.), 
Г. Оссопскою (1887 г.) и Д. И. Самокнасоіт 
(180(1 г.) раскопано 14 курганов. И настоящее 
иремя ил 20 насыпей сохранилось лишь три, 
расположенные цепочкой с сопора на юг. на 
иоинышонпостн. а 2,5 км от села. Дна кургана 
очень распаханы. Их соіірсмсннан нысота до 
1 м, диаметр 41) м и более. Третий курган 
высотой 5 м, диаметр 40 м но распахивается. 
II« числа раскопанных курганон II и V — 
ііредскифского иремеші; курган 5 *  — второй

•  Курган 5 но набору стрел, кинжалу и 
посуде датирован Л. И. Терепожкиным первой 
полонимой VI в. до i i .  о. (Тероножкнп. 1905, 
с. 214, 21Г»I. По наличио в комплексе бронао- 
ного наконечники ішнжили типа найденных в 
погребениях ранного скифского нориода

полопнны или рубежа VII VI ііп. до іг. а., 
4 - - второй полонипы IV и. до н. «. Иремя 
остальных пенено. Часть матерналоіі хранится 
и ГІІ.М УСГ.И ((Kiowslii, 1882. s. 9, 10-80. 42— 
41, lalil. IV— IX; ОЛК иа 1890. с. 57; Побрия- 
г і.'ііii, 1894, с. 128—148; ('.ямокиасніі; 1908, с. 12, 
18, 88; («іпцпн, 1918, с. 110; Гостонцеіі. 1925, 
с. 480; 'Ге|.).|.(іжі:пп. 1905, с. 211 -215; Петрен
ко, 1907, с. 98 (Кі 04); Ильинская. 1975, с. 87— 
89; Терепожкин, 1970, с. 80. Л5 ПО; Ильинская, 
Теропожкиіі, 198.2, с. 282, 280).

140. Нодініпкіі Звенигородского р-на Чер
касской обл. Городище IV и. до h . о. находит- 
си на плато, над нраным берегом оарііга, 
и уроч. Замчпще. Имеет а плане округлую 
форму площадью около 800 мг. Обнедено рвом 
и налом. Па концах раарынпн палов имеются 
холмообраапые ііонііміпсііности. Обгледонано 
а 1928 я 1945 гг. И. И. Фабрициус. И 1945 г. 
ею спят план городища и пропилена шурфои- 
ка, которая покивала, что горолнще не прсд- 
ставляпт интереса дли исследоінінші иа-аа 
сильной рікціушенпости культурного слоя 
[Фабрициус, 1945/5, с. 2, 2|.

С.редиес течение Гнилого Тнкича,
ііраньііі берег
117, Мг.мпрож Знепигородского р-на Чер

касской обл. Курганный могильник на пианы- 
інешіостп над нраным берегом р. Гнилой Ти- 
кич, и 800—400 м генерпео села Пеморож я 
и 800—9(8) м аападнее трассы Зііепиіирод — 
Кііеи. Около 80 курганон нысотой от 0.7 до 5 м 
расположено на пашне, на площади 850/. 
X8U0 м. Допить курганон нысотой 8.5—5 м 
не рпспахипались. Ориентировочно могиль
ник можно діггироиать скифским временем. 
Обследоааіі и 1945 г. II. И. Фабрициус, 
и 1982 г.— Лесостепной Правобережной экспе
дицией ИД ЛИ УССР. [Фабрициус. 1945, с. 4,5; 
Коннаненко, Скорый, Ііессоноііа, 1982/7, 
с. 54-55].

р. Школка, приток Гнилого Тнкича,
лсаый берег
148. Васильков Шнолііпг.кого р-на Черкас

ской обл. Группа па нескольких насыпей а 
5 км к югу от г. Школа, у села, и уроч. Да- 
рьеака. Несколько курганон (не менее трех) 
раскопано и 80-х годах XIX и. помещицей 
Д. Ф. Лбааоіі. Ппдробностн раскопок ненансст- 
нм. Находки, опубліікоиаішьіо Л. Л. Ііобрпп- 
скн.м, относятся к рубежу VII —VI и IV ап. 
до и. а.* * *  [Ііобрнпск'іій, 1,891, е. 128—182; Спи»

(Старшая Могила, Шумейко и др.) [Мелюко
ва, 1904. с. 02) поаиоляст удрепнпть погребо- 
иио и датировать его в пределах агорой но- 
ловиіім VII или, скорее, рубежа VII—VI вв. 
до h . а. Отой дате по противоречит набор 
стрел кслермосского типа и посуда (мелкие 
черпаки с высокой ручкой), встречающиеся 
как и VII, так и н VI вв. до н. э. (поселение 
у с. Жлботіш, Трахтемировское городище).

* *  По мнению II. Л. Ильинской, часть но
щей происходит иа двух разновременных по
гребений, иаходиашпхеи и одном и том же
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Him, 19 IS. c. 10S; Гогтоіщев, 1925, c. 494—495; 
Онаііко, 1952, c, 50; Мелюкова, 1954. c. 41; Пет
ренко, 1957, e. 95; Ильинская, 1975, c. 53—54).

Низовья Гнилого Тнкичя,
левый берег
149. Нальчик Катерннопольского р-на Чер

касской обл. Курганная группа из 12 насы
пей, из которых четыре были раскопаны п 
1845 г. приставом Чижевским — V— IV вв. 
до i i .  э.? (Фундуклсн, 1S4S, с. 13—14; Похилс- 
вич, 1S87, с. 3S3; Антоновпч. 1893, с. 124; 
Титснко, Ііокровская, Фурмапская, 1952, ф. 12 
Л» 50S, с. 137).

Правым берег Большой Выси
Междуречье Гнилого Толмача
и Гнилого Ташлыка
150. Пстраковка и Ромсйково Клтернпо- 

польскоіо р-на Черкасской обл. В 1845 г. рас
копан курган рубежа VI—V гв. до н. о. между 
селами (в 4 км от с. Пстраковка и 2 к м — 
от с. Ромсіікопо) (Фупдуклсй, ISIS, с. 13; 
Grabowski, 1S50, 1яЫ. XVI—XVII; Сппцып, 
1918, с. 13; Рабинович. 1941, с. 100 и см.; Ме
люкова, 1904, с. 77; Онаііко, 1970, с. 5S. 63; 
Петренко, 1967. с. 98, Л; 5S; Черненко, 195S, 
с. 82—83. рис. 45, 5].

151. Ярошовка (Ярышовка, Ярышсвка) Ка- 
тсринопольского р-на Черкасской обл. Кургап- 
ная группа из восьми насыпей в 2 км к се
веро-востоку от села на берегу р. Высь (вбли
зи городища-майдана). Один курган V—IV вв. 
до п. э. разрушен крестьянами в 1S89 г., на
йдено много вещей, из которых удалось при
обрести лишь часть [Антонович. 1895. с. 127; 
Титснко, Покровская. Фурмапская, 1952, с. 122; 
Петренко, 1967, с. 98, Лг 57).

р. Гсптурка

152. Лнстопадовос Новомпргородского р-на 
Кировоградской обл. Курганная группа в 
2 км к западу от села, состоит из трех насы
пей. Раскопан один курган нмного времени 
с впускным погребением VII — начала VI в. 
до и. а. (2) [Бокнй. 1977, с. G5).

р. Гсптурка — приток Большой Выси

153. Турия Новомпргородского р-иа Киро
воградской обл. А. А. Бобринским в окрест
ностях села исследовано 31 кургана, входя
щих в состав четырех курганных групп. 
Группа I — уроч. Горобниец. Состояла при
мерно из 25 кургапов, из которых раскопа
но 12 (458—409) (в том числе один курган 
возле Златопольской большой дороги). Осталь
ные три группы расположены к востоку от 
села.

кургапе (Ильинская, 1975, с. 53—54]. Но 
А. А. Бобринский, публикуя находки, отме
чал, что о подробностях раскопок нет данных 
[Бобринский, 1894, с. 130—133). Таким обра
зом, находки могли происходить и из не
скольких погребений разных курганов.
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Группа II. У большой дороги из Каиптанопки 
в Златополь *.
Группа 111. Небольшие курганы к востоку пт 
Турин. І’аекоііано восемь курганов (490-497), 
Группа IV — к востоку от села, над левым 
берегом р. Турин. Гаекоилни семь курганов 
(556—512) ** .  lia них к. 512 расположен от
дельно. вблизи большой дороги из Клинт,нит
ки в Златополь. на расстоянии 0.5 км к югу 
от большой группы насыпей, исследованных 
в 1908 г.

Из числа раскопанных Курганов к VII в. 
до и. з. относится три (486, 496. 509); в пре
делах первой половины или всего VI в. доп.з. 
датируем курганы 461, 465, 490. 491, 497, 506. 
507. К V в. до и. а. относится семь курганов 
(459. 460, 466. 467. 469. 51 1. 515): к IV в. 
до и. э.— три кургана (458, 463. 461): к IV— 
III вв. до и. а,— к. 1 5 8 *** . Нремн семи курга
нов неясно (462. 492—195, 508. 510). Материа
лы хранятся в ГММ VCCI’ |ОЛК, 1905, с. 77; 
ОАК. 1908, с. 158-162; ОАК. 1909—1910, 
с. 186—187: Бобринский, 1906, ПАК, 20. с. 5— 
И; 1910, МАК 35. с. 61—76; 1911. МАК 40, 
с. 48—53; АН. 1966, с. 399; Петренко, 1967, 
с. 93—98; Ильинская, 1975, с. 50—53).

154. Журовка 111 Полянского р-на Черкас
ской обл. В окрестностях с. Журовка 
А. А. Бобринским раскопано 62 кургана, вхо
дивших в состав восьми могильников. Не
сколько курганов раскопано крестьянами и 
суммарно описано А. А. Бобрнпскнм.
Группа 1 — в уроч. Крнворуково, в трех км 
к востоку от с. Ж уровкн. Здесь на высокой 
площадке находилось II больш их п три ма
лых кургана. Раскопано 10 (396—405). Все 
они скифского времени. Из них восемь курга
нов (390—39S, 400— 404) датирую тся V в. 
до н. з . * * * *  [Бобринский. 1905. с. 2—25; АП, 
1900, с. 395; Петренко, 1907, с. 92—96; Ильин
ская, 1975. с. 21).
Группа П - в  уроч. Горнчопо — к западу от 
построек Журоискои зкономии, на возвышен
ности над долиной р. Турин. Состояла из одно
го очень большого кургана, окруженного пс-

*  См. Капитановка. В литературе эти 
курганы известии такж е как  курганы у Зла-
ТОІІОЛЯ.

* *  В. Г. Петрспко {1907, с. 98) относят 
курганы 511 н 512 к К апнтановке.

* * *  Датировки кургапов приведены го 
В. А. Ильинской [1975, с. 50—53], за исклю
чением курганов 458, 463, 468, отнесенных 
В. Г. Петренко соответственно к V—111, IV 
и IV—111 ив. до и. э. [Петренко, 1967, с. 93, 
94, 9G). К. 463 относится, возмож но, к первой 
половине IV в. до н. :>. (Петренко. 1967, 
табл. 13, 7): датировка II. А. Онаііко [см. Онаіі- 
ко, 1970, с. ИЗ, №  707).

• * * *  Курган 397 датирован В. А. Ильин
ской и В. Г. Петренко IV в. до i i .  а. По но пи- 
фориску финикийского стекла V I—V вв. до 
и. з. [Онаііко, 19G6. с. 60, №  287], бусам V I- 
V ив. до н. а. [Онаііко, 1955, с. 229], античному 
кувшинчику, а такж е наличию и погребении 
камепноіі плитки его можно датировать V в.
Д О  И .  3 .



сколькими сотнями мелких, тесно расположен
ных пнпротпн друг друга. Раскопано восемь 
курганов скифского времени ( •іОіі—413). Нее 
погребения богатые, частично ограбленные. 
Ко второй половине VII п. до п. э. относится 
погребение в к. 400, к V II—VI вв. до и. э.— 
курганах 407 * . 411; к V в. до н. а.— курга
нах 40S, 412, 41.'5; к V— IV вв. до н. о.— кургане 
409 * * .  К. 410 предположительно датирован 
П. Л. Ильинской IV в. до н. а. | Побриискиі'і, 
1905, с. 2S—,'І7; Петренко, 1007, с. 03—Об; 
Ильинская, І07Г», с. 21—26].
Группа III находилась к югу от бывшей Жу- 
ровскоіі экономии.
А. Дальний могильник. К юго-востоку от 
строения Ж уронскоіі акоііомии между селами 
Журовкоіі, Т ы ш к о и к о й  я Капптаиовкой. На 
возвышенном месте была расположена группа 
из десятка курганов средней величины, лишь 
один большой. В 1004 г. Л. Л. Бобринский 
раскопал четыре кургана (414—417), содер
жащих но одному погребению IV в. до п. а. 
(курганы 414—416). Д ата к. 417 неясна (Боб
ринский, 1005а, с. 77—81; Петренко, 1067, 
с. 96; И льинская, 1975, с. 21—22].

Б. Ближним могильник находился в поле, 
к югу от Ж уровки н состоял на нескольких 
больших курганов и множества мелких. 
Л. А. Бобринский раскопал 14 курганов в рав
ных частях могильника (курганы 418—431). 
Все курганы скифского времени. Курганы 418, 
423, 425 датирую тся V в. до и. а., курганы 419 
в 420 — V— IV ив. до п. о.; курган 4 2 8 — IV в. 
до п. а.; 422, 426 — IV —III вв. до н. а . * * *  Дата 
курганов 420, 421, 424, 430, 431 неясна [Бо
бринский, 1905а, с. 81—87; Петренко, 1967, 
с, 93—94, 96; Ильипская, 1975, с. 22. 25]. 
Группа IV. В с. Ж уровка, у так  называемой 
Расправы. Здесь расположены два кургана 
(432 и 438). В к. 432 два погребения: основ
ное (п. 1) V II— VI вв. до н. о. (костяные гвоз
дики, наконечник в виде «утю ж ка») и виуск- 
1ІОС (и. 2) IV в. до и. а. (скорее всего, первой

*  К. 407 датирован II. Л. Плышской се
рединой VI в. до и. а. по глубокому, груш е
видной формы черпаку н корчаге [1975, с. 58, 
59]. Наша датировка обоснована наличием в 
комплексе зеркала с центральной ручкой в 
виде петли (см. вы ш е), золотыми бляшками 
из строенных круж очков и фигурок оленей, 
паноршисм я костяными пряжкамн-пронизн- 
ми, тина встречаю щ ихся в ранних архаиче
ских комплексах.

* *  Курган 409 датирован В. Л. Плышской 
V в. до н. а. Л. И. М елюкова датировала стре
лы из этого кургана второй половиной V — 
первой половиной IV вв. до я. а. [1964, с. 24|. 
В. Г. Петренко [1967, с. 95—96] на основании 
полного набора стрел предлагает дату IV— 
III вв. до и. а. Однако набор стрел, приведен
ный ею [1967, табл. 61—65; 78, 83, 85, 87, 91, 
203—208, 214, 307, 30S | нс противоречит дати
ровке Л. И. Мелюковой.

* * *  Курганы 419, 422, 425, 426, 429 датиро
ваны 11. Г. Петренко, остальные — 13. А. Иль
инской.

половины века) * * * * .  Д ата к. 438 неясна [Бо
бринский, 1905а, с. 87 —89; Петренко, 1967, 
с. 95; Ильине,кая, 1975, с. 22, 25].
Группа V. К югу от села, на бывших общ е
ственных полях. Здесь располагалась группа 
небольших курганов, посреди которых возвы 
шались два очень больших — так называемые 
Близнецы. Раскопано оба больших кургана 
(433 и 434) h одни маленький (437). 
Курган 433 предположительно отнесен 
Б. А. Ильинской к IV в. до н. а. Д ата курга
нов 434 н 437 неясна [Бобринский, 1905а, 
с. 90—91; Ильинская, 1975, с. 22].
Группа VI. В уроч. Унпатоио, в 2 км к северу 
от села расположены небольшие кургапы. 
Раскопано два: одни из них (436) V II— VI вв. 
до i i . а. (по керамике), дата другого пенена 
(435) [Бобринский, 1905а; Ильинская. 1975, 
с. 22, 25-26].
Группа VII. На поле бывшей Ж уровскойэко
номии, к востоку от села. Курганы средней и 
малой величины. Раскопано четыре кургана 
(447, 448, 449, 450). Два из них VI в. до и. а., 
скорее первой его половины — 447 * * * ♦ * ,  41,s  
(черпак), оди н— IV— 111 вв. до н. а. (449). 
Д ата кургана 450 неясна [Бобринский, 1905а, 
с. 92—96; Петренко, 1967, с. 96; Ильинская, 
1975, с. 22, 20—27].

Курганы А. Б, В, Г — условное обозначе
ние курганов, раскопанных крестьянами (под 
литерой «Г» объединено несколько иасы- 
ней) * * * * * * .  в . д . Ильинская относит курганы 
А, Б и Г к V в. до ii. а., а курган Б — к IV в. 
до н. а. В. Г. Петренко датирует курганы В и 
Г первой половиной V в. до и. а. [Бобринский. 
1905, с. 25—27; Петренко, 1967, с. 92; Ильин
ская, 1975, с. 21].

Междуречье Большой Выси
и Сырого Таш лы ка

155—156. Капнтановка Повомиргородского 
р-па Кировоградской обл. В окрестностях се
ла две курганные группы и отдельные курга
ны и селище.

155. Группа I из десяти распаханны х курга
нов на поле вблизи бывшего Капитановского 
завода. Раскопано пять курганов (47S—482)

* * * *  Обоснование датировки: стрелы V— 
IV вв. до н. э. (ср. Мелюкова, табл. 8, Ді), 
лекпф начала IV в. до и. а. [Онанко, 1970, 
е. 113|, амфора начала IV в. до и. э. [Зеест, 
1960, с. 100, табл. X X II, 42]. И. Б. Зеест дати
рует амфоры этого типа серединой — второй 
половиной IV в. до п. э„ но так как на них 
клейма I хронологической группы, то их сле
дует датировать началом IV в. до н. э.

* * * * *  Кургаи 447 В. А. Ильинская относит 
к концу VI в. до п. э. по ионийской расписной 
тарелке [1975, с. 57, 58]. Однако И. А. Оиайко 
датирует тарелку VI в. до н. э. [1966, с. 60 
(№  134)]. Кроме того, в погребепни найдены 
предметы, хорошо известные в архаических 
комплексах: костяпые пряжки-проинзи, па
лочки-застежки, подвески из зубов животны х, 
гвоэдевидные серьги.

* * * * * *  По этой ж е иричине нпвентарь в 
ирнл. 5 не приводится.
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скифского времени. Из них в пределах VII— 
VI вв. до п. э. датируется курган 482 (по ке
рамике), V п. до и. з,— курган 478. IV и. 
до п. э.— курган 4S0* (погребении I, 2), IV- - 
III вв. до н. э.— курган 481. Дата кургана 479 
неясна (Бобринский, 191U, с. 56—59; Петренко, 
1967, с. 96; Ильинская, 1975, с. 22. 27].
Группа II. У большой дороги из Капитанонки 
» Златополь. Состоит из нескольких курганов 
(■ родней величины, расположенных вокруг 
центрального, более высокого. Заметны следы 
многих насыпей, совершенно сглаженных. 
В 1912—1913 гг. Л. Л. Бобринский раскокал 
восемь курганов. Опубликованы сведения о 
семи курганах скифского времени. Сродн них 
курган 486 датируется но керамике VII— 
VI вв. до н. о., курган 489 — V — началом IV в. 
до п. э. (?), курган 484, 4S7, 488— IV—III вв. 
до н: э„ курганы 483, 485— III в. до п. о. 
[Бобринский, 1910. с. 61—63; Ростовцев, 1925, 
с. 491—492; ЛП. 1966, с. 396; Петренко, 1967, 
с. 98 (№ 47), Плышская, 1975, с. 50—53].

Отдельные курганы

1. К востоку от Журовки, в окрестностях 
с. Канитаповкн раскопапы отдельпо стоящие 
курганы (439 —446). Дата их нелепа.

2. Одно бескурганное захоронение (?) рас
копано Н. М. Бокий в 0,5 км к западу от села 
(Бобринский, 1905а, с. 90—97; Ильинская, 1975, 
с. 22; Бокий, 1968/81, с. 15].

156. Селище VI—V вв. до п. э. на северо- 
восточной окраине села площадью около 70 га. 
Открыто ii частично исследовано II. М. Бокий 
в 1971 г. Материалы хранятся в Кировоград
ском областном краеведческом музее [Бокий, 
1967, с. 114; Орлик, 1981, с. 55—56].

157. Поспповка (бывшее Кошара) Ново- 
миргородского р-на Кировоградской обл. Кур
ганный могильник к юго-востоку от села. Кур
ганы стояли группами, на некотором расстоя
нии друг от друга. А. А. Бобринский в 1905 г. 
проводил раскопки в двух группах: в одной 
раскопано четыре, а в другой — три кургана. 
В первой группе один курган V—IV вв .д он .а. 
Бремя остальных неясно [Бобринский, 1906, 
с. 1—2; ОАК, 1905, с. 77; Ростовцев, 1925, 
с. 472; АП, 196С, с. 396].

158. Защита Новомиргородского р-па Ки
ровоградской обл.

1. Курганный могильпик состоит из 12 па- 
сыией на южной окраине села. Н. М. Бокий 
раскопано четыре кургана. К. 8 — VI в. до н.з. 
(иопийский кувшин), I—V в. до н. з. Время 
курганов 7 и 9 неясно. Материалы хранятся 
в ’ Кировоградском областном краеведческом 
музее [Бокий, 1970, с. 182-189; 1977, с. 05-73].

2. «Мартоношский» курган входил в груп
пу из семи насьшсй высотой от 1.5 до 4 м. 
расположенную к югу от села вблизи с. Мар- 
тоноша. Курган был окружен валом высо
той 3—5 м и окружиостыо около 250 м. Бал

*  Герэклейская амфора из п. 1 к. 480 
датируется IV в. до и. э. |3сест, 1900, 
табл. XXII, 43]. Если оба погребения в к. 480 
одновременны (ем. Петренко, 1907, с. 96), то 
и н. 2 можно также датировать IV в, до и.

имел три разрыва: г. востока, запада и юго- 
запада. Курган частично раскопан н 1870 г. 
местными крестьянами, частично донсслодо- 
пян н 1889 г. Б. II. Пстргбонмм. Погребение 
первой колониям VI п. до и. :>. |ОАК ап 1889г., 
с. 29 -31; Жсбелсн. Мпльмбсрг, 1907, с. 30; 
Гонікенпч, 1903, с. 26; Гоітонщчі, 1925, с. 471; 
Онпнко, I960, с. 63, Л; 212].

Лспмй берег Большой Имен
Междуречье верховий Большой Бмгп
и Милой Имей
159. Петровка ІІоііомнргорпдского р-па Ки

ровоградской обл. Курганная группа из иось- 
мн насыпей и верхнем течении р. Большая 
Высь, у с. Петровка. II. М. Покой расковано 
в 1974 г. три кургана: на них дни (2, погребе* 
ішо 1, 2; 4, погребении 1, 2) — IV и. до и. п„ 
один — зпохн бронзы. Материалы хранится в 
Кировоградском областном крненедческом му
зее [Бокий, 1977, с. 200—307|.

Среднее течение Синюхи
Междуречье Сухого Тлш лмка
и Каглрлыкл
160. Ноказопое Доброполичконского р-на 

Кнропоградекой обл. Три небольшие курган
ные группы, состоящие из 10, 5 и 4 насыпей, 
в 5 км к востоку и юго-востоку от села, 
В 1968 г. II. М. Бокий раскопано 13 курганов: 
девять эпохи бронзы и четыре — скифского 
времени. Из них одни по оріілмеіітнропашюму 
кубку датируется VII п. до и. а. (гр. I, к. 5, 
п. 2): дна — V а. до и. а. (гр. I, курганы 3, 10) 
и три — IV— 111 пн, до к. а. (гр. 1, к. 2, и. 2; 
к. 4, и. 1; гр. II, к. 2п) [Бокий, 1971, с. 154— 
159; Бокий, 1968, с, 1—11].

Бассейн Ингульцп. Псрхопья Иигулыш

161—163. Богдановна Знаменского р-на Ки
ровоградской обл.

161. Курганный могильник и уроч. Черный 
Лес. Расположен в продолих третього укрепле
ния Черполесского городища, по гробшо не
большого вала, простирающегося вдоль авпад- 
ного склона яра до оз. Бсростоиптоо. Состоял 
из 265 небольших насыпой, расположенных 
близко друг от друга на площади примерно 
500X180 м. Раскопано пить кургнпон, содер
жащих восемь погребений Г.' и. до и. о., ощо 
четыре погребения обнаружено за курганны
ми насыпями. Раскопки А. И. Тореножкипа п 
1949 г. Материалы хранится я ИА АН УССР.

162. Селище раішоскифского промоин на 
Лагсрскоіі горе. На Ираном берегу балки Бог
дановна, в 1 км ниже ее поршням. Па нахото 
встречались обломки линией посуды чорпо- 
лесского и несколько более ІЮПДІІОГО времени. 
Обслодовдно А. И. Тсроножкипмм в 1949 г. 
Материалы хранится в ИА АП УССР.

163. Сслнідо скифского (?) времени на мы
су в месте соединения балок Богдановна и 
Медвежья. На вспаханных склонах встречают
ся маловыразительные обломки лепной посу
ды и амфор, обломок точильного бруска. 
Обследовано А. И. Терсножкипмм и 1949 г. 
[Торопожкіи, 1952, с. 124—129; Петренко, 1907. 
с. 97, К  4J.



СПИСОК УСЛОВНЫХ 
СОКРАІЦКІШП,
и с п о л ь з о в а н н ы х  
в  т а п л и ц а х

X а р а іс т « |і и с т и к а г о р о д и щ 
и с а Л М ІЦ

Систем« оборони: I - пал иокруг игого г»ро- 
диіцп, I I - - п а л  с. ішііо.чьіюй гтороим, I I I -- 
ііаліі'іио укрепленного акрополи. 
Оборонительные с ооружении: а - аемлшюіі
(аал), а д -  помлнно деропшшый.
Хин жилища: и .- ііааомиоо, а — аемлннкп,
п/а — полуаомлднкп.

X а р а к т о р н е. т н к а и о е р о б а л і. и о г о 
о б р и д а
Типологии погребальных сооружений 
Г р у н т о а м о и м и

Тип. 1. Простим ими,
Тип. 2. Ими е. дромосом,
Тин, II. Ими е. дромосом, столбами и накатом, 
Тип. Ими со столбами и накатом,
Тип. б. Яма с натронидным перекры том .

С к л о и м

Тип. 1. Простой склеп,
Тип. 2. Склон со столбами,
Тин. .’I. Склон со столбами и дромосом,
Тин. Склеп с дромосом,
Тип. Гі. Склон с інатроііиднмм перекрытием, 
Тин. (I. Сруб.

К а т а к о м б ы *
Тин 1/1. Камера расположена параллельно 
■ С Х О Д Н О Й  ими,
Тин 11/1. Пходшііі ими и камора — ни одной 
оси,
Тип 11/2. Пходнпн ими и камера — на одной 
оси, с дромосом,

*  Типологии катакомб дана но I). С, Оль- 
юискому [Ольхоиский, 1077|,

Тин ІІІ/І. Камера расположена ііорноіідмку- 
лнрно нходной имо,
'Гии II1/2. Камера расположена иерпопднку 
лирпо ііх о д ііо й  ими, с. дромосом.

П о л о ж е н  и о и о г р е б о II и м X 
и м о с и л е:

и — нытипутоо, с. — скорченной.

И р и м о и е и и о о г и и:

е. — сожженШИІ, о - • обожжеіпіаіі дореииіііііііі 
конструкции, ч — частичной сожжопио по
гребенного, II — полное.

II о л и о с р о б е и и ы х:

м — мужчина, ж — женщина, п -- подросток, 
р — ребенок.

♦  — шіуекпоо погребении,

К О М II Л 0 К С Ы II о г р e б О II II Й

Посуда лсшііііі: г — горшок,  ч — черпак, нб - 
кубок, м — миска, к р — корчаги, нр — про 
чип.

Посуда гоіічііршін: а — амфора, ч/л — черно 
ликопин, н/г — и ростам і'ончарнан.

Посуди дореііініиаіі -- д, металлический — м. 
Оружие: м — меч, к — кинжал, к — копье,

д — дротик, и —  і іт о к , т —  топор, ii —  при
н т , к — колчшішін ппг.тожка, ші — нац
ии рі,, ii —  ионе, и —  іііііімиді.і, in  — шлем, 
іц — щит.

Уйди: у —удили, и — ііпілии, п — іінііосгіик, 
б -- блиха, а — норішрка,

Орудии труда: ш — шило, и — игла, и — нож, 
н — проколки, тн — топор, о — оселок, п — 
ПріІСЛИЦО, II — ІШрОТОІІО, о — шімешшо блю
до, ii — плита, и — иоркало,

Украшении: с — серьги, б — буланка, ба — бу 
сы, и — подписки, о — ожерелье, о р — брас
лет, i  — гриппа, и — иерстоыь, к — кольцо,
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8. Хотов, гор. + + 31/
0,07

+ 3 Ч'І

І
II, Я -1- -1- + к.

VI —  
V

Ров с южной сто
роны городища, 
перед ним вал

12. Ходосовка, Малое 
Ходосовское гор.

+ “7” 1,1/
0,035

+ з/д ? + "Г
і
[

II + + к.
VI -  

V

Дна вала, два рва 
с 3 стороны

13. Ходосовка, Большое 
Ходосовское гор.

+ + + 2000/ 1 0 -
12/?

з/д 7/
1 0 -
12

т — 

1 

I

VI —  
V

Шурфопалось

18. Малая Салтаіювка, 
сел.

+
0 , 6 / - 1

F

f
P
i

VI Верхний слой — 
іюдгорцевско- 
милоградскоіі 
культуры 
(IV в. до н. э.)

16. Веирик, шр. Млы-
UGK

+ + 40/— 10/1
—2

З/д if
1
г

VI — 
V

Шурфовалось

21. Обухов, уроч. Вол
чье, сел.

+ 3/
0,001

ї
1

II + + 1 п. 
VI

22. Обухов, уроч. Пид- 
городнще, сел.

+ 1/
0,003 1 VI

24. Тацеики, сел. 0,6/ — 1К
-  —

В, 3,
п/з

к.
VII

Шурфовалось

30. Трахтемиров, гор. + 500/
1.3

10/
3,5

з/д 3 -
0/2 •-1

+ + + + + + + + VII — 
VI

31. Григоровка, урвч. 
Вал, гор. + + 9 / - ?/0,5 2 -4

/?
і

__

1
к.

т
г

4

+
к.

V — 
IV

33. Селище, уроч. Сред
няя Гора, сел. + I V -

III

34. Селище, уроч. Х у 
тор, сел. ’ + ?
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SS. Капов, Большое 
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+
У Л - •ь -1- + -ь к. 

VI - 
IV

SS. Капов, Малое скиф
ское гор.

+
У в г

і

(

к.
VI — 

V

Ііп.і тройной

40. Канев, уроч. 11сков
ши на, сел.

+

-
Н + + + к.

VI — 
V

Ос попа т ю  жили
щ а углублено

42. Пекари 1, сел. + У

i'

V II — 
VI

42a. Пекари И, сол. + 3 , 1 / - к . 
VI — 

IV

45. Нотации 1, сел. J-1 V - VI -  
IV

4t». Нотации II, сол. Л-
3 /—

VII — 
VI

47. Пшца.тьиикп І,сол . + 1 .5 / -
V I I -

м

Ш
 

P Иищальннкн 1 1 ,
сел. + 1 .5 / -

I

+ II.
VII — 

IV

Шурфовалось

1 0 ‘>
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П римечании

51. К ури ловка 1, сел . +
i / - VII —  

VI

52. К уриловка 11, сел . +
4 / -

«
;

VII —  
VI

54. Грімненцм, уроч. 
К ам ен ка, сел .

Н"
7/001 Я, II 

іі/:і
-1- + -1- -1- -1- ~ ь V —  

III

64. Г ам арн п , сел. + *+• 2 ,1 /  —

__ I

VII —
VI?

65. С т и ш к а , сел. +
0 . 5 / —

1 [

к.
VI
и. V

74. Б огу слав , сел. + ? / -
С
[

VII —  
VI

75. Ш кировка, сел. + + + 3 /?
і
Г и/» -1- VI?

76. Синица, сел. + + ?
i

1

V I I -
VI

82. М искаленки, сел. + 1 / -
i

VII —  
VI

Шурфовалось

85. Л у к а , х у т . Проци- 
ха, сел. + ? X

*
!

VI?

86а.

____

Медеин, ур. Святая 
‘ ора, сел. +

в / -
3 VII —  

VI
Шурфовалось

866. Мсдвиа, уроч. То- 
юха, сел. +

ї 'і
a V II —  

VI
Ш урфовалось

Оби.
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М ед віш , уроч . Т сс- 
ін вое , се л . +

?
7
ї
1

?

171
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Примечании

67. Журжшшы, l-op. Л~i
7 0 0 / -

VI —
V

8S. Комаровка, сел. VI — 
V

103. Макеевка, ур. Вал 
и Крутон Яр, гор.

4-т 25/— + + VI — 
V

105. Буда-Макесвка, 
Будянское гор.

+ 2 0 / - Н"
i
!

VI —
V

105. Пастырское, ур. 
Галуппшо, гор.

~т 18,01 + 5 /? I/Itl! 3, и ? + + ~Г + + + II.
VI — 

III

Раскапывалось

106. Пастырское, уроч. 
Шарновка, гор.

т 16/01 ? / з -
5

з /« 3 ,5 /? 1 1
1

~Ь J -1 V I — 
IV

Раскапывалось

115a. Михайловна (Прус
сы), сел. "Г Дл. 

2 _  
1,5 км

V II — 
VI

117. Залевкп, сел. "Г ?

11S. Залевкп, уроч. Ле
беди, сел. ~г ?

n a . Залевкп, уроч. Бе
резовка

л_I
?

120. Головятшю I, уроч. 
Деревяне, сел. + ?

121.

123.

Головятшю 11, ссл<
+

' \

?

1 7 2

ляева Гора, сел. 1+  І 1 1 '
173
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рп

124. ЧуГюпкп, уроч. Шпо
на Гора, сел.

-1- ?

125. ЧуГюшса, уроч. Го
родок, гор.

+ и 0,0/? ?

120. Плискачспкп (хут. 
Шевченко), гор.

+ 35/? + + 1,5/? I IV — 
III

Шурфовалось

127. НСаботпн, Тарасова 
Гора, сел.

+ -i- 13/0,2 II, а
II/з

'h 4- + 4- 4- ■ Г VI l i 
v i I

(’искапывалось

128. Жаботин, уроч. 
Дерчакоп, сел. + ?

12«. Жаботин, уроч. 
Скибопое, сел. -i- 1,25/ Vil — 

VI

130. Жаботни, уроч. 
Пидлысснкова Го-
1«, СОЛ.

4- IV — 
111

132. Лубоицы, уроч. 
Гайдамацкая Го
ра, сел.

+ 4- 3 / - VI — 
V

133. Мельники, уроч. 
ХолодныГг ' Яр, 
Матршіннскоо го
род.

*1' -i- 200/? 15/
1 ,5 -

4

:>/Д 4—5/
15—
20

І/1ІІ 4- 4- VI -
V

Гаскаішпалось

135. Субботоп, сол. .1. -i- VI — 
V

130.

137.

Чмырспко, у|юч. 
Гурецким "Вил ‘ 
гор.

+ 1 5 0 /- ?/1 »/Л 2/
1 0 -

13

VI -
V

174

Уроч. Чсрисче, 
сел.

+
Дл.

2 км.
VH — 

VI
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еоЯК
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Ходорков,
уроч. 15ы- 
новщина

60/1 1,6/17 + і
1
1

я IV

То же 01/1 0,8/15 + Г
L
t:
;

ч IV

5. Жуляны 1 -/3 5
1 5X 5X 2 II VI?

С. Гатное 1/1» 2/33 1? + Г Ci -  
10В

1 Ж
VII В . бревнах 

наката же
лез. гвозди

То же 5/1* 2/12 1? 2? VII

» G/1 * 2/27 1? VII

7. Порогов п. 7 1 в -
•>

0,!’ хО ,5Х
Х 0 /|

: 1 ч к. VI — 
V

Г рунтовой
МОГИЛЬНИК

То же п. 25 1 гл.0,4 1 Ж и с к. VI — 
V

То же

» п. 80 1 гл. 0,5 1 к. VI — 
V

>

> п. 82 1 2,0 X 1X 0,5 1 ж в с к. VI — 
V

>

То же п. 86 гл. 0,3 1 р ч к. VI — 
V

Остатки 
сожжения в 
миске

10. Глева.та 8,7 / 
G0—70

3 +

+

С З -
ю в

8,2 x 5 x 2 ,5 1 м, 
1 ж

8 0 к. VII 
н. VI

Деревянный
под

Н. 11 на и но
ви ч и

3/1 1 1 м ?
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я
е

с©чXV

14. Жовтневе 1882, 
к. 1

4,3/22

1
VII Сложная на

сыпь, МОГИ
ЛЫ нет

10. Ерчпки 1880 i. 
11/1

3,3/1

-

1 ж в с VII — 
п. VI

17. Малая
Офирпа

3,5/24
4 +| с в -

103
5 ,4 х 4 .3 х

У.2,5
4 в 810,

1C
0 К. VII Деревянным

иол

20. Марьянов
на

Перепя-
тиха

11/
и х
Х21

2 +
i

]

в -
3

10 ,3x8 ,5 14 в 3 U + к. VII Деревяиньн 
пол, се гг. 

реальгар: 
количество 
сожжении в 
урнах — не 
ясно

23. Обухов грун.
могила

1 сз 1 ,5 x 1 1 с K i
lo  13

VII — 
VI

25. Красное-! к. 1, 
Близ
нюки

i? 3 3 VII — 
VI?

26. Тринолье 1 2/30 6? + 4 х 3 х 2 ,3 1 М в ю з 1 п. VI Подстилка 
из березовой 
коры

То же 2 1,3/18 6? т 2 X 2 ,5 x 2 ,5 1 Ж в ю з VI

t 3 4 ,3 /- С В -
103

VI

27. Стретовка 2 1
+ 1 м в а з VI

28. Балыко-
Щучинка

1
4

2 x 2 1 м в ю VI
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2 с

« і

КЯОЇГГ**

•І

И

г.2

матери

г;

К«'

Г,С
XX*-
X

! а г аку»

8■
1
Г.

tor*?

ь
і%

Г '■»
<

\

ІІЯ<*

г.
с  »
2 5

2 £
7 V 
Сї О

>

X

^ 5
Г X з» 2

■ Î Й

>
= ї

~ 'г-V 2г. 5
;  2 г 
С :  7

г
і

X

s  /  ~2

При

£
2
X

X

2

£

МКИЧИИ*

«£ 2 

5 j-

;• £

ОГНИ

f i

!Г ?

?/хЯ Г. 7 £

«>j 2  s

1
g

X
5

Z

9
1
P
£»X

Tl
»

P

Пряяечэяие

Ьалыко-
Шучянка

2
4 2X 2 ,5

—3
1 м В 10 VI

29. Ходоров 423 1 ,8 /—
1

с -
ю

5,7 X 3,0 i и, 
1 ж

В о
• t VI

32. Студеиец 58 1 ,4 /-
о•/ 7 ; М 2X 2 1 иг в? V) T VII — 

VI

37.

1
1

182

Бобрина I 31/1 + в - 2 x 1 X 0 ,4 VI — 
III

Конская мо
гила

їо  и * 31/2 1 .8 /- 3
;

с з -
ЮЬ

2,3X 3X 1 1 м И + VI -  
III

Сожжение 
на стороне

» 32 1 ,4 /- 2 + | 4 x 4 X 1 « п IV — 
III

В яме — пе
регородка

» 33 6 / - 2 + | Ci -  
(Uiî

4 x 4 x 3 М 4- V Кенотаф?

» 34 1 ,5 /- 2 С -
Ч>

3 .5 x 3 И в с ?

Помри ца I) •W 5/— 1 Lт
1

Т 5,0 x 5 , f ix
Х 2.8

2 в з ю С ч + 4* v i l 
li. VI

ї о  иж 36 2 / -
2 4-1 СВ-

юз

С -
ю

+

5 X 4 ,5 X 1 ,5 О IV?

» 37/1
2 +

!

3.5 X 2,1 X 
X I ,5

VII —
1 U. VI

» 33 1 / -
2 +

+

Дл. 3,5 V — IV В яме — пе
регородка

» 40 1 ,5 /-
1 5 ,5 x 5 ,5 x 3 1 м в 4- 2 u. VII

183
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NV пді Пункт

І

!
и
с
ч.
SU
>ч

СX«
І
«»-Со

R н асп ан
Ни ГОРПЛМГТГ В м атери ке

< > і 'а к т ї і ^ ч .

Ч е г ^ ^ ^ ч

2

X

1

Н«Л

ç

с Г 

■* ■*“

Si
— U

X

“  X  С з

Ç  Н
X w

~ X- ~с  2  г

3с

С

*h

S >*■ і ,  2

При

X

а
,~

2
0
1  
«с

«евенпг

c i  с  с 
С >.
-  о.
l g

5 ~

| |

ОГНЯ

І  §

-
г  о

« з  
г  ь  
«  га Ж

І ь * і

X

2

о

и*

Из

5

i

À

еп
а
га

ІІр тіеч а ігте*

е Г

?  ГS U 
“ л

I I

С

5 s X

с
X С

я

к

J .

4 RA

Б о б р п ц а  IV 59 1 /—
■4

С —
ю

3 . 5 x 3 1! ?

То ил' 00 0 ,7 /- 1 0 3 -
Ю15

5 х  1X0.7 11 V _  IV Сожжен ne н 
насыпи

* 01 0,7/
2S

1 ;\ї —
ю з

5,6 X 4X 3,5 П VI -  V Череп лош а
ди а насыпи

» 03 2,2/
60

3 *г сз — 
юв

3 ,5 X 2 ,S X  
X 1.7

- U -г VI _  
III

» 04 2/50 •і _ С З -
ЮР

7 x 6 x 2 М 11 IV — 
III

Яма с усту
пами

» 65 0.7/
28

4 1 о в -
ю з

3 ,5 x 2 ,S X  1 1 Ж э
•

Кобрина V 66/2 5,6/
135

i C1' —
ю з

4 x 1 0 2 Со 
3 ЮВ
1 ю н

к. V — 
IV

Яма с усту
пом. ОСНОВ
НОЙ погре
бенный В 
ящике

То же 66/3 i дл. 0,5 + ?

э 60/4 i 3 x 2 - г ? I їо дну —  
канавки

» 67 М /
57 3?

1
+  і 4X 4 - г V -  I I I

Кобрина
VII

78/2 2 / - i +  і

—

В -
3 5,6 л. 2,5 X

X 1,7
4 “ V Яма разделе

на на 2 части

То же 79/1 2 / -
+ ? с ?

Коорица VI 86 1/28
i + С -

ю < Х З х і ,5 2 в ю з О V »



Прпло.ткогшр тпГл.

-Ne ll/n Пункт

О
S

ооос.
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ЬVга
1
я
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V322

В насыпи На горизонте В материке

к
Sи0
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А,

г;я
С _

§ 1
3 а  ûO
w ü Л 2*

«
и

ОX
§ 5г г
П X

! §

= >. 

й зX а 
“  X „•

I

я

X X
3

11рП>

£
3о

я

X

оQ

іенсни* 

і. Н
О “с >,

я ~
г 2

і| g

»гни

è

С 2 

С С

- и -ї  2 5
I ". п

я
о
яя

3
X

X3
н

Ч
Я
я

*

Примечание

£

ь г
Г,

w, X« 3 И г
г,
Xи

С
5

яо

Я
Vо

5
sч

i БоЗрнца VI 

I

87/1 0,7/21 ~Г: 1

і

VII — 
VI

1
То ил- S7/2 1 " 3 x 2 x 1 + В в VII — 

VI

Бобрпца
VII

91 1.5/42 i » , ч + ?

То же 92/2 1,4/35 i
| .

с з -
10В

4 x 3 x 0 , 7 ч ?

» 93 0,5/42 4

-

с в -
юз

5 x 4 x 3 + IV— 111 Насыпи об
ложена б*'- 
лои глиной

» 94 0,7/28 1 (13-
юв

4 Х З Х І ,5 VII

» 95 1 / - 2 + Cl
io

4 x 3 x 2 3? V

» 96 0,5/28 4 + Cl
io 3,5 X 1 ,0

I V -  III

41. Капов S3 2 1 -
+ + 3 X 3 X 1 ,4 + 0 ч VI

То же 84 0,5/—
1 С З -

юв 3 X 2
VU — 

VI
На уровне 
горпаонга 
го [X?; іое де
рево

43. Пекари 411 2 ,1 /-
1 4 ,2 х 4 ,2 х

Х2,1
1 м ю в + + 1 и. V

44.

4Rfi

Ромашки 421 1 ,4 /-
1 1

2 ,1 X 0 ,7
2 n . VU

■ VV ■ ' ---------------------------------- _____________!_--------—
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К л /п П у н к т

X
С

I
g.
о
с
£
ги
о.

С.
н97.я
аИ
0
2

Ц;і ГЛПИ^ОІІТ«

"  X

И м ат е р и к е
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с-
0

с£Я
е
с
е

О

хчіий

с
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г:
«

•с  X te
1- “
с- О 
с  2
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I fг. О 

£ 2

I
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Е

аZ гX с  
£  с  
г, .1

5  -

. X
I I

«Г С
с  о
С Н 
X Е
s  Е
X Н
S? 2  ~  а

П х  ^  
.£ 2  £

Xо«с
£и
С
т

н
X
Е И

о !

И р

X
2
Сї

«

X
X
ї

с
С

ММ СІІСІШ

о  г  •с  £

“  р

2  “

?  5
X ~

'J> т.

■ ОГНИ

1 2 
С с

Н Р 
X 5  ^
X ’  g

с
с
X

о
оX

X
2

С
rt
cs

П р и м еч а н и е

(С
Я
я  1

со
г:
X

i S

ê  1

5  с! 
§  с  
2  Ягї ^ 
»  X
S i

С
Сг £

я

Е
п
X

с:
«о

«с
н
с
V

X
0

1оп

h
«:
&
«!

К у р и л о в -  
на 111

20 0,7/20 -г
10 ч * ? К о с т е р  н а  

у р о в н е  .м а
т е р и к а

Т о  ж е 22 1 / -
2

V

> 23 0 ,7 /- +
м

?

К у р и  л о в 
к а  IV

08/2 0 ,5 / - 1 с -
10

3 x 2 x 1 1 м
к .  VII —

VI?

К у р и л о в -  
к а  V

G9/1 1
3 V I ?

Т о  ж е 09/2 1
с з -

ю в
2 .5 Х 2 Х

Х 0,7
2 Р с з ?

> 70/1 1 1 Р ?

> 70/2 1
С -
ю 2 Х 1 ,5 Х

X I , 5
1 В с з V

» 71/1 1?
гл. 0,7 м В? .3 V — IV

» 71/3
в -
3

2 X 1 ,5 3 в ?

» 72/1 1 / - 1

-

Дл. 2,5 3 в ?

» 73/1 1
1-л. 0,7 4? в В, 3 VI

» 74/1
i ?

гл. 1,5 1 в ю з VII —
1 II. VI

» 75/1 гл. 0,7 у

» 75/2 1 _ 1 .5X 2 1 3 V — IV
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X
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 ж
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х п

в

§

S
вн«

П римечание

в
с

5
С

К ури  л on- 
ка V

76
1

с -
10

3 , 5 X 2 3
ч К о с т и  с л о 

ж е н ы  в  к у ч у

Т о ж е 77
i в -

3
2x l . ô 1 м в 3 2  и . V II

К ур п ловка
VI

97
i с -

10
2x 1 , 0 2 ? Д е р е в я н н ы й

я щ и к

Т о ж е 99/2
1

|—

І
Cl
io в

2X 1 , 7 X 1 , 5 1 и С В IV  —  III

55.
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Г р ш ш ш ц ы м. 1 i г л .  <>,7 1 с с з V —  III

Т о  ж е м. 2 j 1 в ю в V —  111

> м. 3 1 П V  —  III

» м. 4 г л . 0 ,6 1 в с V  —  II I

» м. 5 г л .  0 ,9 i в в + V —  u i

> м. 6 J - С В -
103

3 X 1 , 9 x 0 , 9 V  —  II I

> м . 7 +

Ц

0 1 3 -
103

3 x 2 , 5 x 0 , 9 и . V У  С З  с т е н к и  
я м ы  —  с т у -  
п е п ь к а

» м . 8
г л . 0 ,8 1 11 в V  — I I I

» м. 9
1_ _ гл . 1 ,0 1 и в С В V —  IV

» и . 10

.
+ ? и г л . 0 ,9 1 « С В 0 V —  111

»

>

»

ы. 11 

м. 12 

м. 13
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1 р в

в

и V — III
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»

и.  14 

»1. 15

1 1
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1
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.

г л .  0 , 8  

г л .  0 , 9

1 р  I

i

в
“  1

V  —  III

V _  11!

г л .  0 , 5 i в в V  — i n
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X
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£
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П;/ичв'ізни*

1" Л
I

! гл. 0,3 1 1I II. V

и. 17 1 1 1 1 ! 1
1

-

гл. 0,7 я V — II)

!

и. 18 1 ! 1 1
ІЛ. 0,4

“
V — (II

> н. 15
гл. 1,5 V — III Разруш ено

оврагом

» 1-15.7; 1 -
гл. 0,7 1 и г; IV

» 2-15.7; Г гл. 0,7 fl V -  III

56. » Сед .V: 1 1 1 + V -  III

57. ТрОСТИНСЦ 88 0,7/5 2 + чо  —
и

4 X 3 X 1 ,5 V

То я»! 85 0,5/8 2 + ./ — 
в

3 X 3 ,5 x 3 V — IV?

58.

4 0/.

Переснят 1 3 0,5/7 i + ? 1 3 ?

То же 4 0,5/35 i + ? 511—
ЮЗ

3 ,5 X 3 X 2 1 и ,
1 ж

В ю з О *Ь + V По дну кл
и н и ка, n e n 
ne  —  3 ниши

> 5 1,4/14 4 + 8 -
•7

ЗХ  2 ,5 X 2 1 И В о  
•  » с + V По дну к а 

навки

ІІСрССНЯ- 
ГИ 6 ,

I

Острая
Моіи.іа

1 + 5,5 x 5 , 5 1 м 11 + ? 2 и. VII

То а » 7 5 -1- +

(,м ^

Ы

4 X 3 5? с с в -1- ч VII 1 II. 
VI

Д вускатная 
крыша в на* 
сыпи

Переснят I 8 О /W — i +
-

гл. 0 ,1 VII 1 II. 
VI

Переснягіі-І 42 2/14 2 +
3,5 x 3 x 1 1 и 3 VII -  

VI

1 9 5
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43 1/14
3 +

—

в -
3

3,5 x 3 x 1 7 Vil 1 n. 
VI

То же « 1/10
3 + в —

3
3,5X 3X 1 В VII — 

VI

Бересняги I 45 0.4/— 1 гл. 1.0 VII

ПсрОСИЯ-
1 и V

48 0,7/14 1
с з -
юз

3 x 2 1 И 3 2 п. VII Ноги согну
ты в коле
нях

Бересняги I 81 0,5/12 1
с -
Ю

3 x 2 П ?

То же 82 0.7/12 2 +
—

С —
ю

3 x 4 15 3 K .  VII 
i l .  VI

Бересняги V 372 1 .0 /- 1 + 4 ,2 x 1 ,5 х  
Х3,5

1“Г + ?

да. Каяаронка 1 24 0 ,3 /- 1

-

гл. 1,4 2 V — IV

То же 25 0 ,3 /- 1 + В - 3X2,5 2 15 ос» V Двойной на
кат

• 27/1 • 1

~

2X1,5 1 м, 
1 ж

15 3 VI

» 27/2 1 с в _
юз

3X2 1 В 3 V — IV
Кн.мров- 
ил U

28/1 • 2 / - i

"

VI?

во.

1%

Копали I 393/1 •
1

гл. 0,3 2 15 с V — IV

То !І!Є 394/4 » +

1 м В с V — III

1 9 7
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©
2
г .
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V о
І ' г
а . ? .
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у  2,1

У
у

и

0  п

% 2  
V  t *
г . х

1 М

?  Ъ  
'Z  г
ъ  J  

U о  
§ н
О ~

?  а  
*  к 
с  ..
г  X -
а ? !

?

и

с
с;

CZf-

— X
о ?

( I РИА

Л
с
2
с

«К

Xсç
О

«•пение

о  2

s  >• 
г; ~
-  V

'л  2  
2  =  
о  У.
U  £

/ГІІИ

і

‘г  ^  
* * с

с  2

Щ
О с  о U u S

с
о

о
G
о

-1-

X
2
но
а

2

и
б

-1-

03

Оrt
d
S3н«з

V

Примечание 

Рои; в  м о ги -
а

сог:
X

77. (.теОлоіі 

Т о  я:«.'

1/1

Конским
•г

—
i

~ Г
И -

3

І . 0 Х І . 1 Х  
X  2 ,3

-1- V

<*

v o n ijlil

1 і5 /5
it i. 11-

'»
4 , 0 X 4 , О Х  

Х 2 ,2
1 Ж, 
1 р

и 1 10 о V

—
.*{

1 5 -1-
--------Г

+ I

1

l i 
lt

2 ,ОХ 2 ,1  X  2 1 м 0 + V

0,3/31)
i -1- +

г

с о 
юз

3 , 0 х 4 , 5 х
Х 2 ,2 v 1

» ,»

—

V Курган —  
святилище

1!-
3

.1 ,8x2 ,2 Х  
X I , я

1 м и 11 + V Ров; в моги
ле дерев, иоло (•

1

» 7/1 (1,8/21 1 Il
li

3 ,3 х 2 ,2 х
X I , 7

1 м и 3 + V То же

« 7/2 -I-

—

Il
li

1,0 Х  1 ,2 Х  
X 1 ,0

V? Дно покрыто 
камышом

» 11 1,5/25 i •1- 11-3 4 ,0  X  2 , 0 x 2 1,8 м V Дерев, иол, 
подстилка 
из коры

» 12 1,3/25 5 “h + ОП
ИЙ

4 ,2 х 5 ,8 х
Х 2 ,3

+ V

0 13 0 ,0 /1 2 5 + ? + н -
3

1 ,7 x 3 x 1 , 8 1 м и 3 с 4- V Ров

» 14 1,4/24 i +
Il
li

3,8 x 2 ,3 2  м + V Ров

» 15 2,5/13 4 + + 4 ,8 x 4 ,О х
X  1.7

0 + 2 п. V II Ров

78. Нблоионкн к. 1,
Острим
Мопіли

-1- + 3,0 X  3,0 + 0 U + u. V Кости в ур
не, кострище 
в насыпи

» 2 4 ,3 / - 1 4,3 x 4 ,3 + V
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К
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£
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É г
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п

| і  *  ?

іг.г. ,
І І
Z't.
i S

с ^ ̂  г.«£ 1

г, ы
Ь5

| |  
с £

І І
г;у 5 ».

£

/
/.
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%г.
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/Сч

Ибяоиопка з 1 / ./-
Г,

— -
■f*

V

Го ж I
Л- II V Иоети и у;>- 

ИЄ

» 2.!)/- 'Г
"" -f. •і + ?

» 21.'! i
-1- V

* 21'. 0.2/—

-------
+ V

7!). Нетронеиое 1 1 .0/23 1
--- ■ - - -Л

9,5 х й ,.7 + с И 1 »1. IV

ЬО. Лиюии'ш 1/1 1.0/ ~ г +
01!-
юз

3X4,1 + 'Ь /V — 111 І’.ЛІ

То W.4 1/2 |fOJ№~ 
MOI.

i
■....

!і

2.7x1 / .X  
X 1.2

»

Медвии I 
(1923)

Со.іь-
шой

•t !•»!— 1 1.3X1,ЗХ 
XI,!»

</ ІІ 20,
110

VII —
1 u. VI

Ров; в мо
гиле дерев, 
поя

То же Средний 1 .в / - i г  і]H
1,3X1,3 ./ и 2—•/ VII?

» Малый '1-
I
! в С + IV?

Медкиіі ) 
(1973)

1 1/11 i +»
Ci .
юь 2.3X1,2 X 

хо .ч
1 м II (\'л -1- IV

'і о же 2 0,3/0 1
Ci -  
Юй

С-,
К/

(;
К)
_

b ..
'і

2X0,3 X 0 /, 1 »1 -1' IV

» 2 1.2/10 о Т  а :*Х2,2X1,3 2
П И)

о VII — 
VI

» 1.3/1.7 + 2 ,3 /  2,2 X 
X I ,1

2 ж 10 0 1 и - с .  
VII

• 5 0,7/7,S 1 2 /  1X0,3 1 ИГ ІІ (73 0 -1- IV

20 î
205



Продолжепнс табл.

.Vf П/П Пункт

£
о>ооа
ос
X
Е>.

анV35«S
5
се?*си
3О

В насыпи На горизонте

X
В материале

трактсрлстихГ

Перекрытие

'^гр^

2г.
С0
2
с

2g
о
Е
с

1
Р

аз
м

ер
ы

 п
ог

ре
ба

ль
н

о-
 

\ 
* 

го
 с

оо
ру

ж
ен

и
я 

1

К
ол

и
че

ст
во

 п
ог

ре
бе

н


ны
х,

 п
ол

П
ол

ож
ен

и
е 

по
гр

еб
ен


ны

х:
 в

ы
тя

н
ут

ое
, 

ск
ор


че

н.

1ОІс.с.ос

g
3

р
О)С X
О а

Пр

лс
3оX

кXа
<п
g

о*о

1МЄНЄІ1И

I sО 3  О с

1 &о

i l
о 5X 2

5  SО г

• огня 

о

О п
Ц Оа с
2 о
о г

5 § о
І “ І

с
О

2
аоао
о
X

2
Роа

Роо

т

ос*
в
XнX

Примечание

со
Й

£

! - 
3 - 
= £
г. >* о “  с  £ 
с 2

1 1

сог;
X

«
К

аi*г;X
О

СОо
оXсенX
X

ооа
*е
ч

и
5
5
■*«

Модвин (I) 
(1982)

о 0 ,0 /8 1 с з -
юв

2 х и ,у х и » э в с з
+ V

То же 7 0 ,3 /6 1 с -
ю

2 .3 Х 1 .2 Х
х 0 ,7

м в ю з
+ IV

> 8 0.2/7 1 + в-
3

2,1 Х 0,9х 
х 0 ,7

ж в с з + IV

> 9 1,8/17 3 + с-
ю

3 ,4 x 2 ,4 х
х о . з

3 ІО о VII — 
VI

М ан ат д вой 
ной

М едвіш  1 
(1984)

10 0 ,3/7 1 с з -
юв

1.7х0,8х
Х 0 ,4

1 в с з IV?

Т о  ж е 12 0,7/14 1 с з -
юв

2 ,С Х 0 ,9 Х
Х 0 ,7

ж в с з + IV

» 13 0 ,4 /10 i в-
3

2 ,2 х 2 , 2 х
Х 0 ,4

2 в 3 + IV

> 14 0 ,4 /88 i сз-
юв 2 , 4 х 1 , 3 х

Х 0 ,8
V —  IV

9 15/1 0 ,8 /13 2? + СВ-
юз 2 , 9 х 2 , 3 х

Х 0 .8
о ч V II —

V I?

9 1 5 /2 * гл . 1 ,5 1 IV

9 1C 0,4/11 1
СЗ-
юв 2,5х 0,9х

Х 0 ,5
V — IV ?

9 17 0 ,3 /10 1
В-

3 1 .9 x 0 ,8 х
Х 0 ,5

1 в 3 + V — IV

9 18 0 ,5 /12 в -
1 3

2 ,5 х 0 ,П х
хо.з 1 в 3 + V

9 19 0 ,4 /10 2?
(X
ю 3 .2 x 2 ,5 х

Х 0 ,0
с Ч, U V II — 

V I?
К о стер  в  н а
сы п и ; д е р е в , 
пол

9 20 0 ,2 /12 1
С-
Кі

8-
3

3 ,3 x 2 ,8 с □ V II — 
VI

Д ер евяп и ы й
п ол?

М сдвин (I) 
(1985)

21 0 ,2 /8 1 М Х 0 ,8 с п V — IV С о ж ж е н п е  
па сто р о н е

20G
20 Т



Продолжение табл.

.Vt п/п Пункт

0
1 
с. 
о

с
с.>»

6X
а
й
es*-Си3

D насыпи Н а  горизонт**
X

В материке
арактсркстпі^

Перекрытие
, 2

i 1'
' S
! t
: s

_______
о
3
nesc
5,2
О 1
u !Pogo 
? "  я о a s-

ОУС.

| с
Й х 
О 3

л с.
S i5 у 
с о-  t- “ >»

I  3
Й X Л 035

1
U
Ое

3н
уX Xаа

Пр»

J3

3о«5
К<8
3
5Xоо

МеіНЧІІІе

«3 £ о "

“ У
я з 

і і
с 3

Огни

ô

о_5

3 £

1 Н 
£ r Р~ .. V)
б 2 =

с
3X

о
о
ои

и3
Р

Рис

п

о«
я
я

Примечание

esS
С-
г,X

- £
Z  Н£ V

г. >*
I f
Sa

с
5
6

<3Я
поКX

esо
6X«зн

Vо
Sс;и

к«сXс

Мсдвпн 1 22 0,8/16 3 + С-
0

3X2,1 10 410,
6С

0 VII н. 
VI

Накат двой
ной

( 19S*«)

> (1985) 23 1.2/23 3 Л- 3 -
І'В

3X2,1X0,/ 5 м, 
ж, р.

ЗЮ,
1C 1 П. С.

VII

Медин и il 
(1973)

1 1,5/16 3 *г СВ—
!.'3

3,3х2,2х 
X 1,2

1 VII — 
VI

Ров

То же 2 1,8/16 3 + ■ І8-
йЗ

3,2Х2,4Х 
XI,4 2 п,— к. 

VII
Ров; пакат 
двойной

» 3 0,5/14 1 J - 1C—
0

2,9 X 1,0 X 
ХО.6

1 м 2 □. к. 
VII

> (1985) 4 0,3/14 ? Кенотаф; ров

Медвии III 
(1973)

1 1,7/20 3 +
t

3,3x2,1 X 
X 1,5

1 ж VII — 
VI

Деревянный
ПОЛ

То же 2 1/16 3 + b -
|»в

2,5x2,Sx  
X 1,4

4 ж В 1ЮВ 0 2 п. VII Ноги согну
ты в коленях

» 3 0,6/11 3 + la
in

3,4 X 2,3 X
Х0,5

3 ж, 
1 м

VII — 
VI

Деревянный
пол

* (1906) без № 1 ä-
3

4.9Х4.3Х
Х2,5

VII я. 
VI

89. Селище 389 1 Д =  1,9 
гл. 0,9

V

90. Ясіюзорье 1/1 * 2,6/36 i т s~
3 3X3,3X1,5 1 и в 3 0 ч + V

То нее 2/1 • 2,4/28 i + U
ft 2.9X2,5Х 

Х2,4
0 ч + VI?

» 2/2» 1 + 3-
3

c„
ft

2,8X1,6 X 
Х3,4

1 м в 3 V

> 6/1 • 0,7/21 3 + 3X2,4x2,4 1 м, 
1 ж

0 ч 2 я. VII Деревянный
пол

91. Староселье 252 1,9/24 1 CB̂
ЮЗ 2X2 1 + 2 ц. IV

10 же 1 25 4 2,1/14 1? CU
ЙВ 3Х М х і,4 1 ж в с з + V — IV

208 'i Mass
209



Продолжение табл.

14* 211

П р о д о л ж ен и е  т а б л .

Л  11/П Пункт

К
 у

рг
ан

/п
о 

гр
еб

ен
 не

П
ы

со
та

/д
иа

м
ет

р

Гарант
*  y —TTTwîeHiiO Применение огни

сX
о
я
яоо.
о
У.«со К

ос
ти

 
ж

и
во

тн
ы

х р»

оrt
ш
CÇь
еа

Примечание

В насыпи Ия горизонт в  материке Пер

3
Re
O
я
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s£
в
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O Р
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м

ер
ы
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ог
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ль
н

о
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ж
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и

я

К
ол

и
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во

 п
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П
ол

ож
ен

и
е 

по
гр

еб
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ны

х:
 в

ы
тя

н
ут

ое
, 

ск
ор


че

н.

О
ри

ен
та

ци
и

 п
ог

ре
бе

н


ны
х

лв
30 
2
с
2а
1яоо

X
3 ко  5
о я

п — = н о 
я  =сз О
я х

«  5 * 2  
5 =О ® 
О *

0

Z  ~
•я 5ф 2

1  о

§ § 2  
я .. оООО О С- Я

в
я
к

соГї
С

hо -  
£  5
~  X
п  Р
g o
§ 8

i l

Sr:
O

«
C

eФn
G

«3O
OXCOH<0

®Os
sO
4U

b«Üc
s

Ста росс л ьс 255 2/14 î ? "
C 3 -

ЮВ

З Х  1 ,6 X 2 ,3 I + V —  IV

То же 259 2/22 î?
ч ?

» 261 2,2 /7 î?
C 3 -

ЮВ
2 ,2 x 1 x 0 , 8 1 + V —  IV

> 262 0 ,5/17
C B -

103
2 ,5 x 1 , 6 ? 1 V —  IV Ч ереп  р аз-  

р у б л ей
93. Теклиио

(Орловец)
346 6,3/60 5 + + ? B -

3
5 x 4 , 5 x 1 , 3 1 м U с + 2 u . V II

Т о  же 365 3/25 +
VII — 
il. VI

» 366 7/35
C 3 -

І0В
4 X 2 , 7 X 1 , 4 1 м ? С ч + I V —  III

» 367 2 ,5/32
1ІІ/1

C B -
ЮЗ

3 , 5 Х І , 6 Х
Х 6 ,8

1 в С В I V —  III

94. Ксаверово 2/1 » 0 ,8/32
î ?

B -
3

1 .8 Х 1 .7 Х
Х 2 ,3

+ V Яма со сту
пеньками95. Цоетково 

(уроч. Д у 
бовое)

2 0,4/20 5
+ B -

3
5 х  4 x0 ,5 с ч VI М огила

о к р у гл о й
96. Констаитн- 

повка, 
уроч. Се- 
кпрпое,
(гр. А)

80 2,5/17
+

1 ж + V Ии костях 
следы иору- 
бок

Т о ж е 82 2/11
+

1 + IV

•
83 2,2/15

+ C B -
ЮЗ 2,2х 0,0х 1 ж IV -  III

» 84 2/17 ХЗ?

> 86/1 2,4/20
+

1 м + ч + IV

» 86/2
+

1 м + IV

2 1 0 1 ж в 3 + IV
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>* n/п Пункт

о

с■>аиоа
5bС.

аьоS

оь
с.3С

В нзсь

s
Z

ІТТН

V

С

На гор»

è -
S ^
к ?
£ с X о і  и
« ?  о —

30 НТО

35

В

S
к

патерик»

с
5

X

«8О
О
5н9

арактер,

Перекр

®О
X
очс

«ст ї^

---

fr4
5м

иоП**1

5
и
S

?

ч»циЛ

Ь

«
V я
с ГС X

Р

Z)ОV

с
F “

± £.
3 X 
1  5
с э 
“ >»

1 I
^ «<2 —

«оо

н
оX К
5 =

Пр

Xс3о

к9

X
яосс

»»мелет 

1 5о  —
С s

* 1  
9 §

g 9

О g U 9

«* ОГНЯ

о
s  1
1 §

lg-
о ?
г нgw оX 2 Xs  " н
5 2 1

5
о
о
5
о
си

к3
ноя
X

ноо

Продс

ci
Я
Оа
в
—«-
9

лжеппе табл. 

Примечание

Колета нти- 
повка, 
уроч. Се
ки ріюе,
(гр. А)

87 2,6/18
і

с -
ю

2,5 X 1,9 х  
х З ,5

1 м?
“7“ IV — III

То же 90 2/13
-г VII —

VI?
Секпрпое 
(гр. А\

91 - /1 3 *
+ ?

То нее 94 2,3/15 i
2 .5 х 2 х 0 ,2 1 м? -г IV

:2 12

> 96 1,8/13 i
1,7х 1,2 х

Х0.2
1 ж IV

» 98/1 » 2.3/19 + ? 1 м В 3 + IV Руки скре
щены

• 98/2 i
3,оХ 1,2Х 

Х0,2
1 ж IV

» 103/1 • + ?
1 ж В 3 ~ г ? Правая ру

ка согнута
» 103/2 + ?

1 м? ?

» 106/ 2,2/13 + ?
IV

• 353 2.2/16 i?
+ IV

> 355 2,2/16 i?
V?

» 357 2,2/16 i?
' V

Константи
новна,
уроч.
Юрьева Го- 
ра (гр. Б)

уроч. Де-

522

244

1,8/48

1,8/18

3 + с ^ .

ю 3,3X3 3 ж,
1 р?

В 1 —
СВ

0 + V Две крыши 
на «устоях». 
Костяк у 
входа.

реиговец 
(гр. В)

• і

1

1
VII —  н. 

VI
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Kt n/п Пупкт

и
3о0>
сГос•*«.с«0иft>>

ftНVхо
5
«ноо2CD

В нас

(0
С

ыпн

соЧ
С

На го|

4 s
Р г

1 1
i f
§3
5 2LD Г

изоите

СОг;
Ö

В

2

матсрш

с0)чX(J

е

сеО
оX«ь«X

Иерек

ОЬ
ЗЕ
СЧи

'1b<THeN

ье:

—4 ц

§
и0

3

с
й
Xо  _ о - ft - ft —с ос X

X о 
г ** «  сft с-

ftОX
3
1 1  

5 х

= с
% 5 
•Г с

г н

Ч X Л
£  2 "Z

3сft
ftо
К
3
3з >г
о 1

-о
с2о«
4 
2
5 

сVD

о 2
? !
s
g p  

1 9

11 
с Z  С f Со

ж
ж

ен
ие

 п
ог

ре
бе

нн
о

го
: 

ча
ст

ич
но

, 
по

л
но

ст
ью

с
о
о
о
саоXЄ5

X3
Роо

роо
X

CD

О
а

CQ
есн«
fct

Примечание

уроч. Де
ре нговец 
(гр. В)

246 2,4/30
1

+? ” в -
3

4,1 X 3,4 X 
х о ,з

1 11 8
i V I I -  

ii. VI
Ниши в уг
лах ямы

» (гр. Б) 247 2,9/36
1

І

в -
3

3,2 X 2,4 X
Х0,4

0 + VII Костер в на
сыпи, канав
ки на дне 
ямы

То же 380 1,5/17 i + ? 0 3 -
ІОо

2,3 X 1 , ’>Х 
Х0,4

1? СЗ + 0? + V I I -  
II VI

* (гр. С) 15* 1,7/60 j + З .б х З .З х
х 0 ,7 2 п. VII Накат в не

сколько ря
дов

» (гр. Г) 2/2 * 7/45 + Ю? с.—2 п. 
VII

Костер в на
сыпи

То же 8 * 4/60 ~ г 5 + + с 0 + V I I - и  
VI

Много кос
тей живот
ных, птиц, 
рыб

97.

04 /

Смела, Ма
лая Ябло- 
новка

70/1 * 2,3/43 1? гл. 0,8 1 ж В СЗ VII ?

* Хо
лодный Яр

19 0,7/19 1 т? Д =  4,2 
гл. 2,1

1 Ж IV

То же 20/1 0,9/13 1 + !
■ I

Д =  1,4. 
гл. 1.1

1 м В в + IV

> 20/2 1? + ! Л =  4,0, 
гл. 1,8

1 ж в в + IV На правом
боку

» 20/3
IV І  і Д =  4.2, 

гл. 14
1 м, 
1 ж

в 3, в + IV На правом 
боку

» 21/1 1,1/8 1 5Х 4 ,З х 0,7 1 ж? IV

» 22/1 1,1/11
1 3 ,5 x 2 ,l x

X I ,8
1? + IV

» 22/2
1 " + Î

В  —

в
* .S X 1 ,1 X  

______ Х 0,2
1 р в 3 + IV

» 22/3
1 5 4 ,3 х 2 ,8 х

X I ,8
1 м, 
1 р

+ IV



Продолжеппе табл.

К» в/п Пункт

©
3

1C«с.U
С

сU
£

Н«£с
й
сf-со

На гояизоите В матепиь
X

е î î è p № ^ > -

2

С
5

S

1 
1 

ш
ш

оікА
іІооо о.і

F § Е 

2 1 1

ХІ'ІІІ
•liny.jfl.10U Ш

Ш
іи.М

ОЖ
ІО

При

£

£

С
g

8о

метмімр

с  Е
s  >• 
5 р

ё
I  s

I I  

й X

огня

с

I  2
S -
с  ї  с

с  с ^

с
с
о
g
с
с

3
Р
а

Ь

»

оd
а

Прігаечанпе

е £5
6

з __ 
£ Е 
- ё

= £ 

« X
с  -

§
б

с 5

СВ
С

ft
R

О

сг;

і:
!

5 і 

ї  1

Смела. Хо- 23 1,4/22
i + T Î  "

i
Д =  4 ,3
ГЛ. 1»Л

1 м -I- IV

То же 26/1 1,8/29 i
!

Б -
3

2 . 1 Х І . 4 Х
Х 0 .4

1 м в 3 IV

» 26/2
i :

!

1 Р IV

> 26/3 4 +г Д =  2.S, 
гл. 2

1 в с -Г IV

» 26/4 1 :
1

3 ,6 x 2 ,IX  
X 1,4

1 ~ г IV

98. Ковалпха 
(р. Таш- 
лык)

343 2/24 5 мелких 
ям

VII Святилище

То же 344/1 2/24 1 2 t п.— с. 
VII

> 344/2 1? 1 и в + ?

> 370 + 2,
(1 Р)

VII —
1 u VI

100.

2 1 6

Матусов 1 228 2,1/17 Ш/1 с в -
ю з

2,Ох 1,7X1 1? IV

То же 232 2/17 1 С В -
ю з

2 ,7 x 2 U -і-1 V

э 233 2/23 + С В -
ю з

2 ,6 х і ,6 х
Х 0,9

1? + IV Деревянный 
заслон; 
склей выма* 
зак

> 235 2,1/22 1 В -
3 2 ,8 X 2 ,З х і 1 Ж в С Ч V

> 236 2,5/26 + 1 ж, 
1 Р, 

1?

в V

» 237 2,4/21 1 С3_
ЮВ

гл. 06 Î

> 242 2,1/17

1
+ I 1 1 ж в  J В 1 ! 4 “ 1 IV 1
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\’> ll/ll Пункт

SS

1
я
иІЧ
о.>•

!я
а

Ни гориіинітп

X
II М/І'ГП|»ИШ*

Ч""""»!,, -1 
........... ......

■

'»»гкї

Î
«

1
:
«
0

• м»'и

Й
3

І !

i l
оО, I«

'i1
ї
Г:
Ії

I s

h _

1 «
Єі1

P

•' 3 "iÛî |,i #

J)
1'pl
B

fi
c

|;!3

1 l|ll

S
8

S

!
<5

MlUlKMitr

I I
I I

f

8 2

МГІІЦгp-fj
V A «M

| |

1

8
I

1

............. л

?
i

8
A

Ï4
И
8
i
8■
» »

Н|іичл‘імиил

ЯX«
8О

АїзеВ
Е і
5 |
s |м о
S 3(ы а

п•ii

S
я
5 8

1
1

V

1

1«
3
й:

І’оиііхо* 
ватам 
Моги
ла, и. 1

2/44
3 •и Il

li
4,2X4X2,11 Зі’

(1 ж, 
1 10

II, I! ni II. VII 
II. VI

Дп|М*|ІИННіИ*
ЛОЖ1» ИЛИ Illi' 
ОНЛИИ, дл- 
(ИЧІІІИИМН
шкалой

!

Матусом 1

І'СШІХоПІІ-
ши Могм- 
ли I). 2

и. 2 *
3 ■i-

г~
I J -

:і
5Х 4,11x2,2 1 М, 

1 1*
?

ІОИ V VII II VI Діфі'іжоимП
поит i и ні 
носил ни; 
м м м  чипу* 
иятурины

То же За хв
оей кона 
Могил»

5,1/40 у + 4X4 X / 1 м, 
1 ж , 
11»

It VII
VI

(iron ИИ МО 
ГИ/ІМ ОЙИІІ* 
.111111.1

Митусом 2 
(о» ІІМІІ- 
ЛОПСКИЙ)

1/1 1,3/50 2 іі-
іі

; і , : і / 2 .» х
XI.К

1 м + V — IV

То ЯК 2/1 ?

ь 2/1 0,8/25 ii-
ii

2,6 У 1,7 X 
X I .2

?

* 1/1 0,6/25 іі-
іі

4X 1,КХ1.3 IV

10). Куцоака 1 0,5/12 и ■ и с и .. 
ЮН

3 X 1 .3 X 1 .7 0 II V

102. Макеевка
([»аСКОПКІІ
К. Ф. По
кровской)

1/1 1? + со
юз

2,7 X 1,2Х 
/ 1 ,3

1 ж <; и
.....

+ V IV

То ш 1/2 1 +

-

І І -
ІІ 2X 1,2X 1.1 1 м и? ii c V . IV

» 2/1 1/1 0 -
3 2 X 1 ,4 X 1 ,2 1 и h IV III

» 3/1 0,6/9 6 *1- c -
ю 2,5 X 2X1 1 c JO? V

* (рас- 
коики 
Н, К, Праи- 
дембург»)

453 1,4/20 1 +
ю 4 ,3 /2 ,9  X  

Х 1,8
1 И + 2 (I. VII Ими г; усту

пим
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„ — ' T ' Прого.-жеяи» т а 'л .

е/п

1

П r u n

С
с-сс

г
с

РС2в

2

!
В г .ь с и и * [ Ь'з го рл Л г#?*- 2

?
1
='

f
I

Ç r 

c § 
•» *r

f ie c

sH _ 
C C

5 X

С  Г

£ 2 Г с
5 X J

с

р
£
Е. 2

а
2

с

4
с  Е 

s  р
с  5

;  »  2 

р £

= 1 

к

I

а

і

э

О

S

в«s
=

г. Г
5 1

г. 4 с i г
1 5

с
с

[
і

1
і
Iіь

S
-  = 1 ^ - 1 T S X l - 'X

/9.9
1 ж В ю ? 0 i

К . VII
\ т

деревянный
ПОЛУ. акеевка 454

! " 1
__

• і

C-"
1

{ 2.1 / 3 .5  X
X 1.0 VII

То -лт. 4w 1,2/— 1

'

3,5x2,1 V
» 438 0,7/18 1

1
•

г г
2.9X2.1 X 

X0.7
1 В 3 _

'

IV - I I I
То же 4&б 1À- 4? і

1

3r
2.1X1.4X

X09 » В 3 -Г IV
» 487 0,7/— I f

j
2,8x2,1 X 

X0,7
?

• 459 0.7/18 і " jj! <
23x2,1 X 

X0,7
1 И, 
1 Ж

В ю 2 п- VII
» 400 — ,18 "

IV — UI
» 4616 0,7/21 1? ii

ГЛ. 2,8 1 VII — 
VI• 4f;ir 1 i

1
1

2,9/2,9x 
/0,7

VI?
Млкееека 488 1,4/23 2

i
j

То же 489 1,4/23 0
i

i —

*
2,9x2,1 X 

X 1.4
1 в 3 IV — III

> 490/1 1 ,8 / - 1 i! .

- 2,1 X 2,1 X 
/3,9

1 в 3 IV — 111 В насыпи 
у дал а и оса- 
лип

» 490/2 1
1.4X1.4X

/2,5
1 ж, 
1 P

в с з V

t 491 3,9/30 4? 1
_____ 1

~

B -
3 4,3X3,«X

X2,l
2 в в •т V Захоронение 

копя в нише

’  1
492 5/41/ > б

1
J 9

--ІХ1.4Х
X0.5

2 VII — 
VI

Пастыр
ское, уроч, 
Галушине 
(расконки 
В. В, X  сой
ки) ;

1 4,5/- 2
гл. 2,0 1 IV Столбы в ка

мере

2 3/13
V? j 1 “Г IV — III Столбы в ка

мере
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ф
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сX
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П р и м е ч а н и е

я
я
«

a
п
б Бе

з 
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по
лн

и
те

ль


ны
х 

со
ор

уж
ен

ий

са>п
X
о

со
к

са>г:
Xо

ЯО
о
Xяня
X

фок
*о
«чи

ьч
кч
с

П астыр
ское. уроч. 
Галуіш ш о 
(раскопки 
В. В. Х воіі-

3 4 ,5 /3 5
2 1

5 X 4 X 3 1  м
+ 2  II. V

Т о  ж е 4/1 3 ,4 /3 3
2? 1

3 ,2 x 2 ,1  X 1 1 м ,
1?

п , с ю з
10 -1- IV ?

» 4/2
2?

1 ж
V _  1V?

ь 10 -1-
2 X  2 X  V IV —  III

раскопки 
И . И . Б р ан 
ден бурга

т 2 ,5 /2 3 4? + ?
2 ,8 x 2 , 1  X  

X I , 4
о V -  III К о л ь ц о  

о б о ж ж е н н о й  
нем л  и

Т о  ж е 447/1 1?
гл . 2 ,5 V I —  V

М акеевка 448 2 ,1 /2 3 1?
2,1 X  1,4 Х

Х 0 ,7
IV

» раскоп
ки
Л. А . Боб
ринского

440 1 ,8 /13 1? +
с -
ю

2 ,0 X 0 , ‘.IX
Х 0 ,2

1 1) с -1- V —  I V

Т о ж е 441 1 ,8 /13 + ? V —  i n

» 442 1 ,8 /13 + ?
1 ж с V —  III?

» 445 1? + ?
С В -
ю з

2 ,5 X 1 , 4 X
Х 0 ,2

2 и С В V —  II I

» 440 1? + ?

'

В -
3

+

2 ,З х і , 0 х
Х 0 ,4

IV + V —  III На костях 
следы пору
бок

108. ІЗурті.і 2/1 1/30 111/2 3 . 2 x 3 , 2 х
Х 0 ,3

I V  —  III Свод купо
лообразный-

Т о ж е 3/1 0 ,7 /3 0 111/2 2 ,8 х 2 ,2 х
Х 0 ,2

1 с ю I V  - I I I Свод пира
мидальный

222
22а



Применение огня
Прололжеппг, т.

-Vf и/п Пункт

V
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В насыпи На горизонте В материке
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i l l О
ри

ен
та

ци
я 

по
гр

еб
ен


ны

х
1

О
бо

ж
ж
ен

на
я 

на
сы

пь о = «я я0 я
Я Я я н о
1 2 

я 5

•§І

Ô

6 ~о о

!  э 
2 £ 
я ь 
2-2 
2 r Р
Роо

с
о

о
о►1
3

X3
Р
ОS

рос

О

Оп
в
вна

Примечание

в
7.

3

Ê І
- XГ; >.

с оX у
? * Л е

5
G

я
7.

Я
ч

аоЯо
<3нв

О0
1 о ч

ь
I

Бурты 3/2
111/2 r p * 2 X 0 . 4 1 U 103

+ I V -  111

То же 5 0.3/24 + ? T 7 7 X 2 X 2

1

1 P, 
1?

1—
ю  в IV

109. Оснтняж- 
ка, |Vic коп
ки
В. В. Хвой
ки

4 - / 8
V

+ '

" 'Т з х о .э х
x i ,6

1 U ю з VII 1 п. 
VI

То же 6 —/5,5 1 ! 1,6Х 1,5X 
x0.6

II VII - 
VI

Сожжение 
на стороне

» 7 0,6/6 1? 1,4X0,9X
X0.9

1 c ю в VII -  
1 п. VI

» 9 2/10 2? +? 4X3x2,5 V

» 11 -16 i? I,6X0,9X
x0.4

1 U ю VII н. 
VI

» 12 -16 i? +? 1.9x0,7x
X0.3

1 B 3 »

> 13 S/42 2 o,3x3,/ X i 1 11, 
1 ж

+ IV — III Захоронение 
олепя и копя

раскопки 
Н. Е. Бран
денбурга

471 0,7/13 i т  i-j 1,4X2,1 X 
X 1,1

1 c в? 2 п. VII

То же 472 1 j r.l. 1,4 1? 111 Morn л а 
круглая

Осптняж-
ка

474 0,7/13 2 iт
->lX2,l X 

X0,7
2 и. VII

» раскопки 
Н. М. Бо- 
кпй

1 1 +
ь 1 U, 

1 Ж,
1 P

1В VI

НО. Болтышка 1 i? +? VII

111.

224

Новая Осо
та

1
+

J
га. 2 IV?
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С
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о
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о
►5
с

112. Грушевка 382* 2,7/50 i? н. V

То же 383 * 2,5/30 4? в -
3

4,2X 3X 0,6 1 м? с 3 0 ч + II. V

» 384/1 * 1,9/27 + ? VII — 
VI

» 385 2,3/27 iт* + 1 в 3 + IV [Натровое
перекрытие?

» 386 1,7/20 2 в -
3

3 ,3 х 2 ,4 х
X 1,2 + ?

» 387/2 1,5/19 + ? IV 2 разрушен
ные могилы

» 388 1,4/17 4 в -
3

3X 1,5X 0,8 1? ?

» 386 2,7/40 3 + в -
3

5 ,3 х 5 ,3 х
X I ,5

V?

» 360 2,7/17 Д = 1 ,0 "Ь ч VII — 
VI

ь 391 2/16 1? Д =  і,о VII

Рядные мо
гилы

392 2,8/31 3 В -
3

6 ,8 х 6 ,5 х
Х2,2

0 + V Приступка в 
южном углу

То же 393 3,1/42 3

к

0 V? Кости чело
века поруб
лены

> 394 1,8/23 1 В -
3 3.8X2.8X

Х0,5
?

» 395 5/70 1 -І-? С В-
103 5,4х 4 ,5 х

Х0,7
VII — 

VI

ИЗ. Ревовка 477 1,1/26 + ?

OOß

ка (Прус
сы)

9 4,8/35 1?

—

1,6X3,7 III

То же 10 3,2/37
1? 1 « J I V - U i j
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S

S
V

с

яоя
с  ~

I f

М и хаи л ов
н а (П р уссы !

12 3 /2 3 6 ? I

і
5 x 4 ,1  Х О .6 0 -г V— IV О б о ж ж е н н о е

п ер ек р ы ти е

Т о  ж е 13 1,4 /8 1? i —
4,2 X 0 .5 11 VII— VI

115. Р ай го р о д 2 5 ,5 /— 1 Л_ 1! 5.7  X  4 ,3 !.м VT?

Т о  ж е 14 0 ,8 /8 1? ! гл . 1,6 0 V—III

116. В е л и к ая  
Я б л о п о в к а , 
р . Т ен етн и 
к а , м о ги л ь 
н ик А

1 0 8 * 2 .1 /1 1 1

i
ii

6 -
3

1 , 8 х 0 , 6 х
Х 0 ,2

VII—VI

Т о  ж е 1 1 0 * 2 ,4 /1 4 1?
і
і

Л- VII

> 114 • 2 ,5 /1 7 + tn VII
э 1 1 8 * 2 ,5 /1 7 i? ■ и в -

3
2 ,7  X  1 ,6  X

Х 0 ,2
1 VII?

» 124 * 2 ,2 /1 7 + ? ln VII

» 126 2,1/20
+

+ ln VII
» 134/1 * 1,8/11 1

? Х ? Х 1 , 5 2
<ІЖ)

0
ю з

?

» 134/2 1

—
гл. 1,5 Іж в ю з VII VI?

28

А 134/3 1 сз
10 В

2 , 5 X 1 , 5 VI1-VT

То же 1 3 5 » 2 ,2 /1 7
+

__
а ln . VU

» 136 * 2 /1 5
+

2 X 2 X 1 , 8 2 1 а  VII
» 139 2 ,4 /-

+ >
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116. ВсЛИКОЯ 
НбЛОІІОИКЯ, 
І>. Тенетни
ка, могиль- 
іііік А

т г г  • 2,4/13 'I' CH—
103

2 X 1 / ‘ X 1,9 1
IV

То же ил 2,4/12 1 l i - 2X 1,7X0,2 v u

» 146/2 2,6/17 1
K)

3X 2X 0,3 VII?

» un гг 2,4/14 1 i i -
3

1.9X1.2X
X0,4

2 ? I (a костях 
следи пору
бок

» 155 * 2,6/14 1? VII—VI Могила не 
обнаружена

* 159 1,7/11 1 lu. v u

» 161 2,2/11 1 2,5X1,5 VII - V I

могильник
в

164 2,8/18
"H

B -
3

2,7X1,8 с VII — 
VI

Кости чело- 
иска со сле
дами пору
бок

То же 173 3,8/18 H- + 1 II 3 4*
VII — 

VI

> 174 2,5/18
1

C 3-
ЮВ

2,5X 1,8x1 2м? II 3 п VII —
VT

> 179 2,7/13 + ?
VII -  

VT

» 183
+ ? 2а. VII

» 184 3,8/lG
1

( ;_
10

+
VU -

VT

могильник
л

188 2.2/14
1 + 3.6X 2.5X

X0,8
1 и с V

'Jo же 192 1,8/12
1 ■’XVXO.S ?
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В ел и к ая  
Я б л ои овка. 
р. Т ен етн и 
ка, м оги ль
н и к  F

211 2 /17 1 J . в -
3

3 , 2 X 2 , О х  
х 0 , 5

2
(1 ж )

1 - 3
+ 2 п . V I J Д е р е в я н н ы й

ПОЛ

Т о  ж е 212 + ?

T j
1
1

V II — 
VI

> 213 1,8/21 1 1 + ІП. —  < 
VII

> 214 * 2 ,2 /2 2 + ? V II

» 2 1 5 *
+ ? VII? О с т ат к и  д е

рева

Т ен етн и ка,
м оги л ьи и к

F

219 + І ' v u

Т о  ж е 220 + + ? VII

МОГИЛЬНИК
G

2 2 4 / 3 * 2 ,1 /2 6 г / V — IV

м оги льн и к
F

225 - / 1 7
i ?

М О Г И Л Ь Н И К

G
220 2/15 + ? VII

Т о  ж е 227 2/15 + ?
VII

122.

232

Ч у б о вк а  
(Г у л я й -Г о 
род), гр . А

33 1 , 4 / - i В -
3

3 , 5 х 2 , 1 х
Х 0 , 4

1 Ж
VII

Т о  ж е 34 1/—
i + 2 ,8 х 2 , 8 х 1 1 + ?

» 35 1 Л і ~
1

\

Д  =  4 ,3  
г л . 0 ,9

2? + ?

» 37 0 , 4 / -

"

?

2 3 2
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Чубовка 
i Гуляи-Го-
ІЮД), Гр- л

;іь 2 / - 2?
2,8/ 2 , 8 /  

/.2,1
1 .«, 
1 ;ii

и 1 — 
(.

O l:. 'vil 
и V)

Л'Ф'шшшмй
ПОЛ

Тп же 40 3 / - г/
Д >«• 4,8, 
гл. 1,H

8 II, V '/(.
1 — \\ VII „ 

VI
9 41 • 1 ,4 /- —1

VI

9 42 1 ,8 /- 1
B —
O

. ', , . ' , /2 ,8 /
/ 0 ,0 + VI Лин пшіпмй 

иол
> 43/1 1 , « / -

1 O? H 1 0 8 ?

• 43/2 - R
1 1»? и Ill VI

» 44 1 ,4 /- 1/
Д -  0,7 1? IV

III?
* 40 3 ,1 /- 1 l i -

3
4 ,8 /  2 ,8 /  

/1 .1
1 ?

л 47 1 ,4 /- 1
'/ 8 , . , /  1,1 ?

» 4/5 3 ,9 /- i B—
B

3,1/ 0 , 7 /  
/ 0 ,4

1 VII

♦

;

'i:*

г.

0,4/—
+ ? + VII -  

VI
.1 3,1/—

B ~ 3,8/8 ,1  /  
/ 0 .4

?

«М 1,4/—
1 b -

3
3 , 8 / 1 / , /

/ 0 ,4
?

» 301
1 b -

8

b -
8

3 - 8

3 ^ 8

8 ,4 /  1 ,8 /  
/ 0 .2

?

•AJ&
i

2,8 / 1 , 4 X  
/ 0 ,0

?

9 Ж ,

! 1 1 ,0 /0 ,y 1 fl 8
?

1 1 1 I 1 8 / 1 ,4 1 ?
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S 1

Чубовка 
(Гуляіі-Го- 
род). П>. А

30S/1 1 в -
.3

2 . 8 Х І .4 Ххо.о
1 М В 3

V —  I I I Правая рука 
перерубле
на

То же 308/2 i

4" i

1 р В с
V  —  I I I

> 309/1 i в -
3

1 ,8 X 0 ,9 Х
Х 0 ,9

1 ? Дерево у 
одной ctvu- 
ки

» 309/2 i в -
3

2 ,4 X 1 ,4 1? ?

* 310 _І_ ?

» 311 i 1 Ж ?

» 314
1?

в -
3

4 ,2 X 1 ,4 + С 0 V I I  —  
V I?

Гуляй-Го
род, гр. Б

319
1 +  |

в -
3

2 ,8 X 2 ,3 1 и в 3 0 + V I I  — I? Канавка 
вдоль стен

То же 327 i i

_____i

і
j

В -
3

4 ,2 x 2 ,8 х
Х 0 ,7

0 VII —
VI?

9 330 + 1 ж с 3 IV — 
III

9 333 I 1 в 3 ?

Гуляй-Го
род, гр. В

334 2,1/13 н~ і
I

;

2н. VII

Гуляй-Го
род, гр. Г

338 1,0/10 + ? VI?

132. Жаботнн, 
раскопки 
А. А. Бо
бринского

523 2 ,1 / -
“1* +

J

г;
К)? 4 ,1 X 3 ,0 х  

Х 2 ,2

+ ? V
>

То же 524 5,4/00
5 +

" 1

1

С 3 _
Юв С,3 X 5 ,5 0 с. — 2п. 

VII

236 237
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з г і

<9Я
соG
О

і

3 2 н г
G
-  га 
о
5 2 
* 8
3 а и =

GО5
Ö

«0
я

GОGXи

<3о
яо
<9ь«9

X

Vоа
Що
5

ЬЧ*ч

Рыжанов- 
ка, рас каи
ки Д. Я. С̂а- 
мо квасова

V 0,7/28 i
т

ю
1.7X1,'4ХІ 1

— 11 -— к. 
VII

148. Васильов-
ка

1/1888 7,1/45 г/ 1 в IV

150. Петраковка 4,3/32 + 1 м И р. V I -
V

Вокруг на
сыпи камеи, 
к реп и да. 
Прах в урне

152. Лнстонадсь
вое

2 * 1,9/50 VII
н. VI

153. Турпя 458 3,8/40 1/1
ю

5,2 хЗ,1 X 
Х5,4

1 м? в в н- .V 1 

1

» 459 2,3/36 i + ? т 5x3  X 
Х2.1

2 1"Г il V

> 460 2,4/30 4- сз-
юз

2,1 X 2Х
Х0,8

2
(1 ж)

в 1 с V Могила с пе
регородкой?

» 461 1,7/20 1 2 ,9х2 ,4х
Х07

VI Деревянный
•пол

» 497 1,4/20
1 + <

: СП 
ЮЗ З х 2,2 х 0,8 1 м 1 п. VI

» 506 2,4/32
i? С-

ю
3,6х3 ,2х

Х0,7
+ VII

VI?

> 507 1.7/17
i ? +

1с_
ю

3.8ХЗ.ЗХ
Х0,8

+ VII
VI?

» 508 1,9/18
i ?

G -
ЮВ

ІсТ
і 10

3,2X2,IX 
Х0,8

1 в с з ?

» 486 1 ,5 /-
i 3 ,6х2 ,8х  

—0,4
+ VII

» 509 1,8/33
Г)?

СІ1-
й;і 3,2Х2,8Х

Х0,У
1 в? с 2и.

VII

» 510 1,9/23
1?

Г _ 
10 1.3X0,5 х  

Х0,9
1 р

?

240 I li 8-3359 241
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■ \Ч п/п Пункт

О

5о«с.
с
V.
аис.
>»

С.
ь

Тг.в
5
вьс
2

£

В пас 

«а

ЬІІПІ

5

Н а  гор

г- С
= 5

с  ÏJ»
С С CÎ С^  о
J» X

ИЗОН тс 

о

б

в

«

матери

Е

X

О
о

а Ракт^

П'Рек

ОО

'S * 4

►'

воП*61

п.

U

сh

•ниЛ
р
о

ло
о
U _
Ç 2 
•а 5
V
г  С.
? ?

•5

3

Ç
ь  -
ї  é

“  X
О 2

- сГ 
= с

?  Е
с  ~

*5

яь
оЯ X
5 Ё

При

X

Z

«

с

8о

менсиис 

С >.

С £

3  г 
2  «  
о  3

огни

Ç

«  F

Д • • С

Ç
С
я

ев

П родо

С

ня

іж е н и е  т а б л .  

Примечание

Т у р и н 511 2 ,4 /4 8 4?

3 -
3

1 ,2 Х 2 ,7 Х
х 2 ,9

13? _1_ V

> 402 2/27 1
і  Ж в? 13 ?

» 463 1.S/31 1
Б -

3
3 ,7 х 2 ,6 х

х 3 .2
i? IV

» 464 2/30
В -
3

3 , 4 x 1 ,8 Х  
Х 2 ,1

1 ,м IV

> 465 3 ,1 /4 2 4
Т  ;

В -
3

4 ,4 Х  1 ,7 X 1 V I? Д ер евя н н ы й
пол

» 466 2.2/50 4
С -
Ю

4 ,2 X 2 , I X  
X 1 , 1

1 ж -1- V Столб и сту
пенька

» 467 2/30 1 С —
ю 3 , 2 Х 2 , 4 Х

Х 3,5
11. V?

> 46S 2/23 “Г в -
3

1? + IV

» 469 2,7/60 2? с -ю 4 ,9 х З ,6 х
Х І , 7

V Столб и 2 
ступеньки

К востоку 
от с. Турин

490 3,3/30 1? X? С -ю 4,3 x 3 ,5 10? 0? -і- VI 2 к а н а в к и  
п о п ер ек  дн а

То же 491 2,2/22 1 х св-
юз

3 ,8 х 2 ,5 х
Х 0,4

VI

> 492 2/22 + ?

+

■«>

> 493 2,4/33 1 С -ю 3,6 x 2 ,3 0 ?

» 494 2,2/25 IV т* СВ-
юз

3 ,3 х 2 ,2 х
Х0.6

?

» 495 1,8/20 IV
J-? св_

ЮЗ
2,9 X 2 ,0 х  1 ~г ?

49G 1/21
+ ? СВ~

Юз
2 X 2 ,5 X 0 ,9 2 ц . VII

» 512 5,5/68 3 +
5,5 X 5 ,5

V
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№ n/ll П у н к т

4)

1
иОо

я
U

£
ÎC

а
1
1
§
га
t
о
2
CÛ

Н наг Wim lia  гориаонте

X

1) материк«*
n °7 < 4 i iw 4

1111« _______
о
о
2
г .
га0  
Ък ■1* в;
g »

i f4>
1  О. 
га °  
ь. о

І
К

ол
и

че
ст

во
 

п
ог

ре
бе

н


н
ы

х.
 п

ол

ж Д.

о

ц

ф ю
Ж К ш I™
<ю Я 
'Л  со  
6 . .  . г; ж  -
C s y

1
і .
Іт
О
G
G
3гаьж4)с  к
S 3

При

лс
ZогаЖ
в:
га
Ж
с

о
§

М0||(!НІІ0

с:

й

i l
га ^  
ж с  ж га

II

о п т

= 5
&
Ф
£:оч4» ?ж о
!  ^  a
І  É
І 2 §

5
I
4>
X4>
Ж

6
й
Я

К
2s
0
т

1

1

И род  о ; 

1

Л
ОС

8
а
ган

іж ріін с т а б л .

П р и  моча II ПО

га
К

«г.
X
и

ізX
£

о *
? S

п

аС
5

О

га
&

GV
3
и

гао
Я
§га1-л
1C

S

8
_ а

— q

I

ь
X4
5

аг:
С
і

к5
S£
S

t

с — 
ю

154 .

2 4 4

Ж у  ровна, 
у р о ч . К р и 
в о р у к о ю

3 % 3 /44 3

(1 м )
И I 0

V

Т о  ж е 397 1 , 0 / -
•)

+  1 

___ і
и -

3

4 ,3 X 3 X 2 1 ж ?
'1* V

» 398 2 ,5 /3 6 3
1 1 -

3
5 ,3  X  4 ,3  X  

X 1 ,5
м , ж ,  

1»
и i —  :і

-Г V Др|*Ч1М1ШЫИ
пол

» 399 1/27 5
1 1 1-

3
2 . 4 Х І . 5 Х  

X  1.2
1 р? + и? V?

» 400 4 ,2 /5 2 3 + а і -
ю н

7,1 Х 'і.Г >Х  
Х 2 .2

2 ЛІ I) 1 СИ
1 СИ

2 + V Д ореляипы й
пол

» 401 3 ,6 /5 5 3 + с в -
юз

4 ,8 x 4 , 7 X  
Х 2 ,4

1 м ? U СИ 3 -1- V

» 402 5 ,5 /6 4 3 +  !
1

с з -
1011

1 ),4 х Г ),У Х
Х 2 , ‘.)

2?
1 ж

ч? + V К остер  и п а
сы  и и

» 403 6 ,2 /5 0 3 +

'io 5 , 4 х 4 , 6 х
Х 2 ,5 ( Г р )

-h V

» 404 Г>,4 /65 3 + Ci -
ю н

5 ,5  X  5 ,4  X  
Х 2 .3

1 ж ? V

» 405 2 ,2 /3 0 i
-1- ч ?

Журовка, 
уроч. Горя
чеве)

406 7 ,9 /6 3 2 *1* O i l -
юз

6 X 4 , 9 X 3 , 2 ч 2и. VII

То же 407 3 /4 0 3 С _ю 4,5 x 4 x 1 ,3 1 м, 
1 ж

II 1 10,
1 ю  и

+ VII -  
н . VI

Ноги согну
ты

» 408 1,9/25 2 + с -
10 3 ,4 X 3 X 1 , 9 + V

» 409 1,9/15 i ? 11-
3

11-
3

З .ІХ 1 ,4 х  
Х1,5

V -  IV

» 410 1,5/19 i?

____
3 , 6 x 2 , 5 X 1

IV
» 411 2/22

1? С З -
І0ІІ 3,5 X 3 X 0 ,7 VII -

VI?



IA Il/n П у н ш

g
Я
щU
о,
► »

а
і
X
л
5

і

— ---------------------- — — .— П р о д о л ж е н и е  тп Г іл .

и  н ас

fO
Я
к

МИН

X
V

и
3
Я
а

5

і і

і |

1 !

s
1
и

<0
Я

К

S
5
и

п
«О

1
«0

П«р*

I
и

ь
1
«

1

|К>и*нн

а
г:
яи
і

л
а
я
э.
О

ои
0  
я

1
1(ич
2 S

а. о

:п
•V

їВ|
цо
U

| 3
іг И
п  и  
.9  а  X  о

і  А.
« 3
JV -» 

о *

I i s
В '•
i а
S  О) 
о  ..г; X -
о а г
С  Ж г

!
§
с;
§
<9і •
а
* *  
О  л

А

1Çа
э

аs
аI

« ІН'ІІІП*

4 І  ■ >»
S Ç
-  X
53
£  З  я  <4 а
?  я

1 1

1ГІІІІ

«я
а <чÇ, СГ $

и

1

3
1
і
0

1

X
Я
i •
Ä
а
*
а
и

Я
я

ä
А
«
иet

Прнманлune

Журовка, 
уроч. Го
рячеве

<12 1.5/22 2? "Ь
i i -

ii
4 ,1 X 2 ,ОХ 

XÖ.9
1 м?

V

То же 413 i
С — 
ІО

2 ,9X 2 , IX  
X 1.2

•)
V

Ж*у ринка, 
Дальний 
могильник

414 2,3/40 + с з -
1011

3 ,4X 2 , ЗХ 
X 1.4

1?
-1- IV

То же 415 2,2/32 1

+  11 сз -  
юн

3 ,8 X 2 ,0 х  
Х 1.5

1 м, 
1 ж

1011? -h IV

» 4 Hi 2,1/40 2 + СИ-
1011

3,5x2,11 X 2 2? -1- IV — III

* 417 6,5/50 2
+  | Д -  5,3 

гл • 3,2 •i- ?

Ж у р о в к в ,
Б л п ж ш і б
МОП1ЛЫШК

418 1,5/21
1 с з -

ю н
З х 2 х  1,7 V

То же 419 1,4/20 1 С Л -
ЮИ

3,1 Х І .9 Х  
X I ,4

1 ? 10 V — IV

V 420 1,4/20 1 I l 
ii

2,9 X I ,9 X
Х 0.8

1 3 ?

» 421 1,1/24
1 11-

3
4,2 x 2 ,5 X 

X 1,0
- I - ?

4:22 1.5/20
111/1? + ! c o 

lo n
?Х 1 ,5 Х ? 2 II с -1- IV — 111 Д е р е ш ш ш ш

д в е р ь
423 0,9/19

1 + »

-

11-
3

3,0 X 2 X 2 ,3 1 ж ? 10 В + V?

1,4/21

• с з -
ю п

3 X 1 ,8 ?

» 425 1,0/30
1

+

-

С З -
1011

4,8 X 2,3 X 
Х 3,9

1 И СВ -1- V Над крыший 
челоиечес КИО 
кости

24G

» 420 1,2/25
Ш / 2

*

c o 
l o n 3 ,5 X 1 ,8 X 3 ? 1 II 3? + I V  -  I l Стопы побо

лей 14
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N i п/п Пункт

а>
а
Ооос.иос
атеU
& Вы

со
тя

/л
иа

ме
тр

-------- Г----------------,*"Мнїс£>ч ---------- ---------  Продолжение табл.
В на 

те

5ЫПИ

□с
аи

ИЛ ГС 

3
3г;сн

с  ̂

! §
с
оча

и

те
Я

* матер

сог;X

ІКС

те
2
§тентеІС

Пем

Оов
5о
5

Ç

гіогр*-'̂

2г.
и
о
V.
с
л
h
с

С

г

тете»C
а  
с «С S
2 X С. Г С- >,Л с.
5 °Я Q — с

XОС/в.
ис
оте
£ с;о g
те X с з

Г о »f а

ч
О 5
3 *-с 3
а а о .. тех»:

о
'1с.ос

те
о
С І

£
2

с:те
с

со

іиміиг*

4 §
с
- с.
= 5

а те ç а
Іі С
6  і

огни

1 А

Ç

! і
2 Р а у
? г 2 а 2 ~ ь

с
0

1 
с

X2
Сте

ci

g
те
нте

Примзчгнис

Журовка,
Блпжниіі
могильник

428 1,8/17 4
+ ?

-

с з -
1013

3 ,8 х 2 ,3 х
X I ,8 -Ц IV И ПСНТГР

прямоуголь
ник — г;а- 
нзька

То же 4 2 9 1.4/18 1
с в -
юз

2,0 X 1,7 X 
X 1,5 + V -  1V

» 4 3 0 1,6/20
і с з -

1013
3 ,1 X 2 ,IX 

X I ,2 'I- ?

» 431 1,2/20 i? С З-
1013

2 ,5X 1 ,7 X
Х0,0 “Г ?

Журовка, 
у «Распра
вы»

432/1 4,5/55 4? -LÏ і
"1

1

с з -
юв

3 , 8 х 3 ,5 х
Х І,8 VII -  

н. VI
Вершина на
сыпи среза
на

То же 432/2 * + !
і

i в в IV
» 438 - /1 8 4

1
в -

3
3,6x2 ,5X 1 ~ Г ?

Журовка. 
к югу от 
села

433 6/50 2?
i

в -
3

3 ,2 x 2 ,8 + IV? •3 насыпи 
под одной

То же 434 6,2/50
3 + В -

3
5,8 x 2 x 2 , 4 2 + ?

Уроч. Уші- 
атово

435 1,4/16
i С В -

103
2,7 X 1 ,7х  

Х0,5
?

1о же 436 1,6/18
i? В -

3
3,4X 1,9 х  

Х0,5
VI1 — 

VI
Вдоль стен 
канакки

» 437 1,7/20 + ч ?

На поле
Журовской
экономии

447 2,5/48
3 С -

10 4 ,5 x 4 , 2 x 2 1 м, 
1 ж

“Г 1 п. VI ПОТОЛОК 1)0-
оелен; у 
степ — же
лобки. кар* 
ипз

То же 448 2,3/48
3 + С -

10 4 X 4 x 1 ,4 1 м + ? VI? Зал вокруL 
могилы



Продолжение табл.
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О
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бе
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S
j§
Оо
О
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6 §О Xо >.

i f
га 9
X s  
а  з

га 1  
о 3 
О га

е ОГНЯ

І І
Б•оУ
и о  
о =
С X 
о £
з  га і> =• о 
X га 
X м Ь

(5 2  2 За
хо

ро
н

ен
и

е 
н

ол
я X

а

о
а

н
8V Д

ат
а 

(в
. 

до
 и

. 
о.

)

П римечание
С.
н
V
S2
5
янои2£2

Я
X
сс

е
г;

і

Е ~

£ а

8 §
г  х а  2 и  =

е
с;
X

га
К

со
Ч
X

га»C
О
X
гаьга

VО

?о
5

ь

5

l i a  поле
(П уровской
ІКОИОМШІ

449 2 ,4 /3 2
u i / і в —

3
'Л .M X  І * ' Х

X  \  Д
1 H .3? IV  —  111 Д е р е в я н н ы й  

н а с л о и , у г л и

Т о ж е 450 1 , 4 / -
г / ?

155.

2 5 0

К апи тан ов*
ка

439 6/40
і»

I
с ? и ?

Т о  ж е 440 1,8/13 i + 1 и с " Г ? Я м а  н а с ы п а 
н а к о с т р и 
щ ем

» 441 1 ,8 /13 + ? !
И? ?

» 442 1 ,8 /13 і - j 1 с ? ?

» 445 і>
i

+Мт * с ь -
ІУЗ

2 ,5  X  1 , 4 х  
Х 0 . 2

2 И С В ?

» 446 i ?
В -

3
2 ,3  X 1 ,(>Х  

Х 0 ,4
+ V К о с т и  ч е л о 

в е к а  п о р у б 
л е н ы

• 473 2 ,1 /40 1 +■ ’

~

СВ-
103

3 , 5 х 2 , 2 х  1 V 1 Іа  д н е  —  
и з в е с т ь

» 479 1,7/32
i ? +.|

1

1
j

С -
ю 4 X 3 , 2 x 1 ІО? ?

V 430/1 2 ,3 /32
i / і ?

В -
3

4 X 3 , 2 x 3 , 5 2/1
ж /

п о - f IV Д е р е в я н н ы й
н а с л о и

» 480/2
i / і ? " 1

1

с в -
103 4 , 7 x 2 , . S x

Х 3 , 0
1 в + IV М и ш а

V 481 2 ,2 /44
i / і ?

. j

j

i

СВ-
ІОв 4 X 3 ,7  Х 3 . 4 1 10 в + ? IV — 

III
П р и с т у п к а  
и С В  у г л у

» 4 8 2 * 3 ,2 /50
i

С —
ю 4 , І Х З х і , 6 1 м + VU —  

ln .  VI

483 4 ,5 /45
Ш / 2 ?

С -
10 2 , 4 X 3 x 4 , 4 2 + 111 Д е р е в я н н а я

к о н с т р у к ц и я

» 484 2,8/35
111/2? ;

С З -
Юв и - Х М х

Х 2 ,9
1 Р -Ь I V -  i l l Д е р е в н и  nuit  

ИОЛ
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5 ..5  
5 0 2

X
У
V
1оXя Ко

ст
и 

ж
нв

от
иы

х о
я
оrt
а
я

Примечание

Капитонов-
ка

485 1,5/17
1

1/1? "i ІСЗ — 
I ЮВ

2.5Х І.SX  
Х2.П

1 ж?
+ ni В яме — обо

жжен. :зом;ш
То же 4S6 1,4/20 i

^  c -
Ю

3,0X2,S x  
XO.4 VI1 _  

VI
» 487/1 5,7/50 111/1 l e -

! 3

5,2x4 X 4,8 2 И 1D
ПО + + IV — 

111
» 48S 3,5/50

1
/,*.»

II

2?
1 P

IV _  
III

489 3,0/40 Гг
1 1 10 к. V 

к. IV
Гасконки 
II. М. Ьо- 
кпи

Оса Л:
+

!
il

?

158.

Иосипонка 

1 Іоказо-

452 2.3/40 3 à1 1  0 -  
ЮВ1

2 ,7X 2 ,IX  
X 0,3

+ V — IV? Деревянный
пол

вос — И

. 1

1/20
+ ? 1 Л =  3,2; 

ni. 2,4
+ IV — III ItuMVUb во 

рву

•
.  i

' 1

;  1
X 1

2/25 I 

0,4/20 I
_ _ ÎL _ 1

1

1

+

1 1

1

1 1

1

1“ И P +

н. V

?

159.

1
»

>

— L _ l
9 1

0,4/24 J 

0,7/28 I
'■  ! 1 1 ї 1

1
1

, !

т і

ІСВ- 
1 ЮЗ 2 ,3 x  l ,2x

X 1,4?
и 3

+ и

+

VI

?

Петровка

UOUICKIlii
кург.

2/1

8,5/—
-і- 1 + 1 и. VI Вал высотой 

5,15 м: Д =
\ М

0,7/24
ІІ/2

IJ
3/ *X 3 x 5 ,8 1 м,

1 ж
В, с IV Кости жи

вотных в на
сыпи»

>

2/2

4/1
111/2 J

І С -  
1 10 2,6x 2 ,4X

X4,7 1 р + IV

1 >8/40

Ш /2
— ^ 1  If

il-
I 8 '  
1 8 2 ,«X 2 ,2 x

X 5,3
1 ж 3 [V Вал вокруг 

могилы

252

> J 4/2

1
UI/? j

T l

I
1 3 3,S X 4 , lx

X5.7
2 1 — 3 IV — 

111
Вал вокруг
МОГИЛЫ
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2
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ê
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2
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Л
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%
9</.X
i

1

45 tT
2 2  
r  £ *.ss r  

1 *  

• ! I

y
я

ï ï
U
rZ/,

X
\ l
p i

РЛ Ї

*X

iX
1
£
£

2
ff
£3
£
l
X

X
к
Л
г

и;.*х-члях*

?tf
1

5
5

1 «

i f

l l
i
я >

z
a

!У«
*X

!

c

», 1 
!
i  ;

1Й>. \\,ли,*м> 1 w * 0,7/24 <1/1 J,',1 /1 .0 /
/ 2 .4

2
+ I V  — 

I I I

» 3 1,7/2'. %

1

I/tf

- f c + ? я .  V ІЇЧШМНГ* 
КОЛЬЦО. \Г,Ъ

» 4 0,3/20 11/1

j

/ / • / 2 , 7 / 1 И C i
+ I V  — 

I I I
2 уаиеііішх
м ы л а , р/у»

» Ä/Z* о,.ул> 1
2 ,2 /1 /O / i 1 R K/fi V I I

» 10 09/»/
1

-1- c ut + hV

1В1 I IОТДАНО ПК* 
'Іеряий -!<■ ':

lx,» 0,3/10 1?

!

C —
V#

1 .0 / 1,4 1 И C i I V

"
ß ~
X3

2 / 0 , 3 / 1,2'1« Же 27/1 0,4/3 1

1

1 I V

« 27/2* 1

•

1 И С I V На правам 
Оок у

à и, t

—

r,i, 0,0 1 H ЮЗ IV 1 р>'Н7 моги
ла

» 11.2

!
гл. 0,0 1 r< :i IV »

h II, » 1
i

1 IV »

» 29/1 • 00/1 77
— T

1

1

іл , 0,3 1 Ж с c b IV На левом i'av 
ку

1 29/2
1

с з_
ЙІ1 2 /0 .8 X 1 .Ä J tff R K/.'i + IV Часть туши 

коня

Іллдаііоіп.я 
'UifmuU .le.

24/j » 03,10
1 •л. 0,7 1 1' •t IV

'hi w 2/./?
_ J '•«. 1 ,2 1? IV

» ».’,2/1 0,4/40
1

I fc
‘— 2 X 1 / I , 2 1 :i IV

/|»- ✓

b '»Иішигл
««. 0,7 1 R :s IV? Грунтовое

погребение
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*
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6M r
i

OE IV

« Л r — w
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"  Оружия

i

Орудия трудя
Продолжение табл. '<

«V 
DJtt П ун кт

а

с

с

Л
Ірпная

1 в « -
6Г
j Z s
; s ' s  
g ç  g

ос уд*

’ончар-
ная

•-2 Е. 
5 і  "• 
s  *  1<  г S

сfr
ic

с Ç
?  s<  t;

Р

г
с
«

е;

X
с

t-

г

н

~ ?■ 

І і

£

2 5
g !
I s3 г 1

6

1

X

с*

о

X2

£
2
5

7 £ 2

7*
X=[. 

2 £

ИЯ

— і  

т£

1

Прочие находки
Лата 
'л. до 
и. а.>

ю . [лева ха
Зг, 2ч, 

м, к

1 ‘1
1
I
1

с, 26 Ос Золотые бляшки, 
кистень (?), рэ- 
к у га ка . железные 
стержни и колеч
ко

к. VII— 
а . VI

и. гіванковнчи 3/1 г з К Обломки железа 
и лепных сосудов

Р

м . Ніовтневое 1882-1 и
к? VII— VI?

15. Ерчики 1885г,
П/1

г? П т С

“

VII— 
и. VI

17. Малая Офирна 2г, 5ч,
М. К. Dp

н о И т у. *j 2 + « бр Железное тесло к. VII

19. Васильков Малая
Могила

ПН >

Боль
шая

Могила

Г б В сосуде следы 
краски

?

20. Марьяновы Переня
та ха

Г , Ч, 
и

И 1 И , К 2к т 3 + 36
п

2 с, б ОС Серебряные и зо
лотые бляшки,
МОЛОТ, KOCTHHOff
цилиндр, бронзо
вое еавершие, се
ра. реальгар

К. VII

Безы
мянный

ч VII—VI

23. Обухов Г р у т о 
вое и.

кб
VII—VI

25. Криспов 1 Близию- 
ки, к.

Ч, м, к 2к к 2 + К VII — VI:

26. Тринолье 1 г, 2ч, 
к, пр

11 м к 2т
0 + + с Колчан in. VI

2 г? 1
Краска, сера, ант- 
роиомор-фные ста
туэтки

VI

«5 2( 1 С? VI



2G1

О р у ж и е
П р о д о л ж е н и е  т а б л .

S
f i/ ir

i

П у н к т

X

О

«и
О.

11

'«•пиан

I I I
* * g
g * 2S  о  î

L . Ï Ï

осу да

*ОНЧЯр*
п а и

к

5 * 8 .  
ё о  =

V | |

н

J?

г.

г  •£

В

г;

?

г;

X

с

Р
с

те
X

те

6.
с
b

£

О 7. 
О г;
с  = 

£ з

с

р
•3 Ч

=1
E s

-

0
X
&

0

о
с

X
S

о

о
а

«J

те
о
к

С

0

1 

те
U

X
о

5

о

Н

С
с;
2

«с
о
g

Яте
a

о

те
X
с.

те
X
а

те
>>
о

те
С-
с .

> к р а ш е т

те
1
в
те ,.
2  2.- те 
а  а
о  ÿ  

£ §

1Я

f  S  

d -
с  .

с  -  
= d 
= £

Прочие находки
Л а т а  
(в .  д о  
II. Э.)

27. протон на г Ч ,  u p
12

ІІакопсчпикн же
лезные и костя
ные

VI

2a. Еалыко-Щучиниа i 2г, 2м + К 2і! т у
4 * + VI

2 г, 2ч,
кб

40 Зк П Н , U У. И 5 26
с

Тесло VI

2'.). Х0Д0|ЮВ 423
11 б. У Броизопая плас

тинка
VI

32.

37.

200

Студснец 58 г 4* II В пасыип облом
ки амфор, лепном 
посуды, нож

VII—VI

Кобрина 1 31/2 а 50
00

Зк
л

и У. 0 
6 Деревянный кон

чая
IV—III

Конская
могила

У, о, 
б 2 IV—ill

32 чл -1- и (1 к Колчан, фибула IV—111

33 чл М к б к Золотой ободок V

У. 15 2 Колчан ?

Нобрнци 11 35 Г» 2ч, 
к Г), 2м

21 У
4 * б + 2с,

26
бс, 0 Золотые бляшки, 

краска, кольцо
V II -V I

30 г а, чл IV?

37/1 Р, м 4 * б VII — In. 
VI

37/2*
4 ?

38 ч л В насыпи бронзо
вая вилочка

IV— III

30 а

1 - 1
V— IV 

2Gt



Продолжение табл, і
--------- .

я

S

—  О р у д и я  т р у д а j.
п р о д о л ж е н и е т а о л .  i

1

J *
плэ Пункт

J!

с.
Ю
-с.
ио
с

3
ь
а
>»

и
р п н а н  j

i s t2 с |
* * £
2  х  =

о >•$

о с у  па

оняар-
нан

• «  с г
я 5  а

о 2 =.

ч
к

£

= У 
С .Г  G X

Fи

с
3

С9
S

в*

о
ее

?ос.
я

2
с

я
СВ
о.

с£
о
с
£

£

3

2  £  
о 5  с -

I I
Я  І  
3  2

I ?
о 5
с:4-
| х

,

с

е

у

О

с О
чо

S

ё
2
о
оо

£
С

С
5

çL

я
3

>.с
яил
о

Я

§а
I s  
■ -

і ї .
и  ~

!■ :§ =. £
с  £  

о  .

I f

Прочие находки
Дата 
ІВ. до 
Я. Э.)

261-

40 Ч 43 “Г У, и, 
0

О С

б?
Зронзовын крю- 
юк. В насыпи 
обломки корчаги

2н. VII

Бобрииа IV 59 1 В насыпи облом- 
кп амфоры

?

60 м II
-і- ОС К Все находки — 

в насыпи
V—IV

Бобрица V

Н1 Л
Y I - V

63 а, 2ял и + Зк
2д

п Sy,
и, б

ii

Колчан IV—ш

64 а + 2к, л
і

т* Два гончарных 
сосуда в насыпи

IV—III

65

i
1 0 Золотые бляшки ?

66/2 3 чл м У , Г.

б
3 т б; + 26 ° 26 р Золотые бляшки к. V—IV

66/3 чл
1

>■ 1
?

66/4 б 2 бр ?

67 Чернолаковые 
фрагменты в на
сыпи

V—III?

Бобрица VIII 78/2 2к + В насыпи плошка 
и амфорные об
ломки

V

Бобрпца VI 86 г, к Над ямой разби
тый горшок

VII

87/1 г. ч VII—VI

87/2 Ч, 11
б J VII—VI 
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--------- о р у д и я  т р у д я _ Продолжение т я б л .  4

N *
n/и П у л к т

£

і .

Л и і і і я и

с  “

! . |  а . 
с  > . с

П о с у л а

Г о н ч а р 
н а я

6 П  
. Р  С

№  •<  Т  еэ

я

с*

І І
i» о

г ї  п

а
с
с
§

о
X

г:
œ

S
X

г’
о

£

X

о
г?

Ê
О

я
0
с.
с

ос

X Н

ё’ в
с  •с ?
X I

13
-  Ç?

£

Я

Н И

« «  
5  .
Я  т

«
с-
а
с.
с.
с

X
о

о

£
ä
о
0

1  

я
о
«о.

о
с:
Е5
t*

X
о
г.о
&

с
о
rt
£
г;

о

g

о
Я
ез

о
г;
<5
а
à

я
а

с

«
и
X
a

у КрЙЦ|ЄИ

X
ÿ
а
рї
С  3
С с
g  g .

— о

( - •2  
г  13 
~ О

? V

П р о ч и е  н а х о д к и
Лата 
(в. до
И. ’) . )

Бобрицп VII 01 У. II >

05 н, ч:і 2п

~ г

:

-і- "h Бл Я III кп полотые IV

0-4 кб \ 11

аг> М, ІІр
" Г

ПС Бляшки золотые V

о<; г () ос 2б|, Подвески поло
тые, бляшки

IN — III

41.

43.

Канев 83 ч Обломки железа VI

84 Кб 4 и VII —VI

Пекари 411 чл м 5 i б + Золотые пластин
ки от сосуда

I I I .  V

44. Ромашки 421 г Г»
2п. VII

40. Пищал Milt ICH г, ч 10 У. " 2 2п. VII

50.

2С-І

Лозурци 1 Г» 'I, ІІр 1 VII
•) ч 01 К + 26 бс Бляшка золотая, 

сера, краска
VII — 
н- VI

3 ч
Vil —  lu. 

VI

4 Г. Ч , 2м
VII—VI

402 10 II Две золотые 
бляшка

V

г
?

418/3 »1»
б + б бс Сера, краска VI

410/1

1 1
26 ! vi 
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Оружие -— Орудии труда <0

1X
0ÏT
а
пV?

1  £ 4»
i4»
X

П родол ш и п а  габ л , 1

.Vf
п/п Пункт

£

1
1
е
С
с«
о.

Лепная

£ «<в . у

I I I
C s «
i s s .
£ £ ?

Гончар
ная

i l
« 5 а-

§ sLr
<  г  *

«
?X
к«

II
| І47 -

гг
І
ь
X

4'

1«

г;
л
$
ях
9*4.
5s

X

Е
s'

I
п

їс
о

«
ас
«X

и.

* 6

і ;

і §

и
С X

1
2

i

Sv?
Д ї
А 5

Г

ія
л
л

« 5

1 ___

' Г

I*

1
1

і

1

1

ä
4*
Nг;
ока
Е

74
С
«р;
и

X
г;ш
6

0г;

1
A'

«X
X«
г;

С
«ь*
і
г*

*  *4 'і  Uten

5'

1
Ч
а £

I I

МД

f f

І іQ , 
.  А
ч*  ÏÎ 
«  І.

e t

И д»4 «р  НМУОПКН
.Чата
(а. до
И. Л .)

5 3 .

2CC

К у р и л о в к а  1 ! Г

-

у

•> ч
V I I - In . 

VI

К у р и л о в к а  11 13 м 6 с V I I — VI

17 м ?

К у р и л о в к а  Ш 19 ч , к о
V I I - h l. 

V I

>)•) ч , м , 
up

7 г> б с
V

23 м ?

К у р и л о в к а  IV 6 S /2 ко Колчан V I I — V I

К у р и л о в к а  V 69/1 Кб V I?

6 9 /2 м II ?

70/1
' ?

70/2 2 ч , м
2 и р

иг І»С 26р Краска V

71/1 5 К Т V - I V

7 1 /3
+ б р ?

72/1
К + ?

73/1
+ <5 бо VI

74/1 ч
+ VU In. 

VI

•»111



Орудии труда — ____________ П р о д о л ж еап е  т а б л . 4

м
п/n Пункт

2
ио
ки
о
а

а
ис.
> »

Лепная

«  . <с = «  у
У о 2.
ї 5 ®
1 = 2 СЦо о.сс- a: х

Гончар
ная

г g

f S ?
<gg-

гена7
К
5 к -  ч5 -  S&с. ~ о —

з;
Р

Ус
о
5
К

4
5X

Ус

о

ьоач
о
АD
О
X

3ос.
а
dос
£

3
у У*С О
8 І

І І  ?  = 
g s  
g *

ьо
§

?
I sç

і !чг

с56 с с
£о

н
с.4>а
аГ
я
3ок
с

о
5
Э

3с.
о
с;оо
О

ь
3с
о4 о

о
оо
с
2
«в

о
«в

г.

ез
асзЧXО
«
лаоо

У крпіпені

в
1aч
§2
з |
XXс з

X
Гр

нш
іл

, 
бр

ас
ле

т, 
пе

рс
те

нь
, к

ол
ьц

о

Прочие находки Дата 
(а. до
И. Э.)

75/1 2г, м
?

75/2 м б V—IV

7G к ?

77 ч К
2п. VII

Курпловка VI 97 + + ?

99/2 + К + IV—III?

55.

268

Гришпвди мог. 1 2к V—ш

мог. 3 м а V—III

мог. 4 пр V—III

мог. 5 2іі V—III

мог. ti г 0 бс V—III

мог. 7 2м иг + и 3 + бр Бронзовая бляха, 
железное кольцо

h. V

мог. 8 г а + V—III

мог. 9 бс V—IV

мог. 10 up бс V—III

мог. 11 26 бс V— III

мог. 12 2г V ?

мог. 13 Г V - I I I

269
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2 7 1

Xf
в/п Пункт

Ку
рг

ан
/п

ог
ре

бе
ии

е Лепная
X с 
я .2
С.® О 

я“ .  ь.X X яЕ с г* С.О с. о >.оL ï ï

Посуда

Гончар
ная

| І і
£ ч |
< 1 1 Д

ер
ев

ян
на

я,
 м

ет
ал


ли

че
ск

ая

Н
ак

он
еч

ни
ки

 с
тр

ел

г;яX

X
Уо
ї?

Оружие
XонQ

ноо.Ч
«XсоV

я
3яас
âосо П

ан
ци

рь
, 

по
яс

, 
кн

ем
пд

ы,
 ш

ле
м,

 щ
ит

і0
5s

ч

с-
М
51

11I
-* : 

i
*- ; 

'  

».
!

в
а
св&о(3

£оJrj

О
П

ря
сл

пц
с, 

ве
ре

те
но

 
^ я труд

очБ
а
яч

Xочооо Ка
ме

іш
оо

 б
лю

до
, п

ли
та

о4
5 
5.V

Я
аяч>»о
яьXаои

Укращен

5ооаrfО ^
с ч 
3 s, 
XX — о

ИЯ
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г  с  — 
<  =  =

я
ё
S

Г  5
С •; 
2  «  
с  h

г;
с.
нс

с?
о

Ъes.

Оружи

5нс

с
Я

o ’
Е
о

е

я

Я
С

г£
с

£
3

CJ .Г г-
с  °
. S

С.Э 
=  5

я  Н

і

%

;  ? 

§ 1

:|

i

j; \

i l l

Z
С
»*-

ОРУД*

о
5но
0  с

1  
я
V
a

я  т р у д а

о

я с

CJ

я

с
=3
о
ч

о

о
е

0

1

я

>»о

я1*
Л
а
«

У к раш ен

я

3X

i s
» “  ч 

З а
О V
* 5-< с

на

S §
5 чX О

»c ~

і  ?
=  х 
О-g

П р о д о л ж е н а  

Прочие н аходки

о т а б л .  4 

Д а т а
<в. ДО)
Н. Э.)

1

!
i

3

С м е л а ,  Х о л о д н ы й  

Я р

19
2 2 к \, 2

С б с
В  н а с ы п и  о б л о м 
к и  л е п н о й  п о с у 
д и ,  к о с т и ,  ж е л е з 
н ы е с к о б ы

IV

20/1  
С е в е р 

н а я  М о - 
г п л а

3 2 2  к Іі

іі

2
К о с т я н о й  п а б а л -  
д а ш н я к ,  ж е л е з н о е  
о с т р и е  н а к о н е ч 
н и к а .  п р я ж к а

I V

2 0 /2
Ю ж н а я
М о г п л а

i

і
1
1 Г

т “Г* 2 с Ос а С е р е б р я н о е  у  к р а 
ш е н и е ,  а м у л е т

IV

2 0 /3
Ц е н т 
р а л .

М о г п л а

г ЧД 4 7 2 к 5 п Г

J
!

»Ь

4 п И О + 2 с б с б р К о с т я н о й  з о о 
м о р ф н ы й  н а б а л 
д а ш н и к ,  2  а с т р а 
г а л а

IV

2 1 /1 Г '

і
б с Б л я ш к п  з о л о т ы е  

п с е р е б р .
‘ V-

ХОЛОДНЫЙ Я р  1 2 2 1
С е в е р ,

м о г п л а

у
т □

О б л о м о к  ж е л е з а IV

22у2

Ю ж н а я
м о г и л а

г ПГ
б с IV

2 2 /3
Ц е н т р .
м о г п л а

6 2 к
J

і
:

i

I
Ь —

3 б с К р е м н и IV

2 3 /1
3 2 к

_____ 1 ! _
В  н а с ы п и  к о с т и  
к о р о в ы ,  п р я с л и ц е ,  
к р е м н и

IV

С е в е р .
м о г п л а

2 6 /1

1 0 К i К р е м е н ь IV

2 6 / 3
З а п а д .
м о г п л а

п р л?
•-

З а

І

ї І»

- f 0 п + +
бс Б е л и л а ,  о с т а т к и  

ш е р с т я н о й  т к а н и
I V



—------- орудия труда i l
_ Продолжение табл. 4

S t
D/П Пункт

С
Zс
о

Лепная

§ -§
» С »

я >*с

Посуда

Гончар-
пая

s’ -ГГ 5
= !=

f i l

?
2
ё:

5. г

V

с

в

Л

Е

£

С
о

= 5 
І2
гаS 2 с 3

i т

1 !
К
ї ;

І І :

1 1

1
>

2
с
с

2
§с£

3

S5
95
>»
С

«Г
2
о

> оратае

Xс>SГГ
5 5
2 І.
Ї . І
- г

»ия

il
с. ,

II
Ирочке ааходк* Лата

до
а. а./

Холодный Яр 26/4
Цент
рал.

могила

18 I ! +1 I Кремень IV

28/1 ÔD 1 І " 2іі 1 • j *>» и 1
1 т

с бс 6р ß н я г . ы и я  ranco- 
ЙЙ кружок

30/1
1

2к ! 1 ' IV

S6. Ковалоха 
(р. Ташлык)

343 ко, пр
i

4п 1 ш
'fepona я кости 
ЯШЬОТНЫД, отбои-
НИК

VII

344/1 * кб, пр 2к i f і "Г ш
Кремневый сери

VII
344/2 К

-

Елялікя золотые 
серебряные, 

кремень

?

370 Г, Ч. J£ 
пр

-
v i l - ; . . .

VI
100.

292

і'атусое I 228
i ! 1 бс На вестях следы

брс.чзы
IV

232
1 1 1 + V

233 3
. Ткзль IV

234 а
J x ........

В игеыяя сблом- 
вг амфоры

?

235
ь бс Раковины, облом

ки алебастрового 
сосуда я железа

V

236 2 Ер а, чл Б
— 3 1 +  j V

21. !

(

—
і Обломка бронзы 5

1 і а  ! 1 1 і 1 t ! 1 1 ! 1 a.V

2 9 3



м
п/n Пункт

S»

!UО

3иа>»

Л е п н а я

і  -1
S.2&

* * £
l ä ?ОО ь- о >»С USX

Посуда

Гончар
ная

с.

я с К ЯО {- г 
§ЧС 5 С С- < s  с

г;«нv

к
ее
Е ®- г: С X
I I

г;
с.
S
SX

<У
X«О

е:со

X

с»

Оружие

X
о
£

н
о
От«
V2с
о

«с
sCJ
с
г£ос
он

Ь

о й Е Si £ 5 с а
Л 5 а.2
«- «с £ -
S  X

1 v 
?

ц

й
Ц

é

! f
І с

X
о

орули

Zfrei
От
a

3O
c.

я труда

Or;
S
esnU

O
§
s

<3f"
£c
Ort
Sr;0
1
3s<s

Oc;
5
a
8

5
3«34 >» «O
es"
3aa>0

унрашен

«в’
'■j6а4
2 3“ П
З а
RS 

__a s

я я
Гр

ив
на

, 
бр

ас
ле

т,
 

пе
рс

те
нь

, 
ко

ль
цо

Продолжен! 

Прочие находки

е табл. 4

Дата 
(я. до 
н. а.)

Матусов 1 242 Y -H
IV

Репяхо-
ватая
Могила
/1

92 к
У. с + 26 бр. П Амулет, колчан, 

■ астежка. костя
ные «гвоздики»

к. VII — 
в. VI

Реняхо-
ватая
Могила
/2

2r, i* 
4ч, 2м

а. ч л ,  

П Г

М 155
124

К 2к 1 un Юу,
U

7 111 26 3 6c
2 наверпшя, 
- колчана, «лопа
точка», 4 жерт
венных ножа, 
бронзовый крюк, 
сера

к. VU— 
н. VI

Захарей-
кова
Могила

г, 2ч, 
к

2 К -и, с + 6 + Обломки 2 корчаг 
п черпаков в гра
бительском ходу, 
железные скобоч
ки, обойма

VII—VI

Матусов 2 
(с-з Павловский)

1/1 0?
b V -IV

4/1 2
__ IV

101. Куцовка 1 ПН.
!

; Обломки железа V
102.

1
2 9 -і

Макеевка (раскоп
ки Покровской)

Раскопки Бран
денбурга

1/1 1 2 пг 5 и T П П 26 6c Бляшки золотые V -IV

1/2 ПГ 69 м |] t 2 »

2/1 пг IV—ІП

3/1 6 ІШ . у.» L 26 oc Застежка колчана V

453 ко К і і б У .»

J ;

1
+ Q Футляр наконеч

ника копья, кос
тяной наконеч- 
нпк, железный 
конус

2и .  VII

454 2г, 2ч 
2м, кб,

пр

1 к

— " ' Г '

□ 6 6c к.
VII— VI

То же 455 г, 2ч, 
2кб, 

и?
- Обломки железа VII

486 а, пг
1 9 1

К. в 1 Я

пн, в t
+  j

1 1 1 1І І
IV -  ш

295



і
:

__"  прудпя труда н > крашения
Продолжеппе табл. ;

.V
n/п Пункт

S

XZс

Е>*

Лепная

Посуда

Гончар
ная

Е ® 
Г Z

ЬС

с
к

5

с
2

с

?

«в

5с.

с

с -*
i l

а 2

ÿ
5

? ; г У
= !
5 г

s

&

кО

§

О

о

с
о
с
с
с

о

в

с
ООа
5 =

С V >> ̂  
ci с

ь £

с  ”

a f

Прочие находки Лата
в. До- 
H. а.)

«
gsfe

X

Я £ §■

Раскопки Бран
денбурга

4S7 пр а 53 к, д

_ --_
IV

4S8 м 1 2в у

1

о
Сера, KjmcKa VI

4S9 * «
к, а IV -III

490/1 1 к? ПН У.п - «Вилочка» IV—111

4(0/2
i i
i • -г V

491 г чл, пг
?

lb* ь пв У- 11 
и

“Г ÔC 2 ж елезных коль
ца, бронзовая 
обойма

V

Северная группа 45Ь г 7

460 г. ч, л к у
И 2с бс 2п. VII

4616 up 5 26 IV -II1

40ів - 7

461г г. пр 1 VII—VI

492* г. ч. м »

107. Пастырское, уроч. 
Галущішо. 
Раскопки Хвойки

1 пр г> чл -і_ м + пї пв
-

+ б IV

2 а -1- п? пв У* п
0

бс Бляш ки  золотые 
н серебряные, 
15 колокольчиков

IV—III

То же 3 а, пг -1- м пн 2n.V

Могила
коня У. “ 

6
а

4/1 2а, чл м “Г Зк ІП + Железный крючок IV?

4/2 м а д? 2
II + 2с Золотые бляшки 

от сосуда? реаль
гар

V—IV?

10 L 2с б бс
IV—III

29ß

Раскопки Бран
денбурга

446 пр? а
бс Серебряный ко

локольчик
V—III

297
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O p V ïlilIC
^ — • ( Ір у д Н И  т р у д п

-  1 
п  
о

о
п
9
г;
0

1
X
В

і
го
1C

8
го

&
£

П р о д о л ж е н и е  r a ô . i .

.м
и /u Пункт

1!
О
£
к
гои
а

.4**1111»

*  *  го
Г. Я ї
s g s .

г . і г
* * 2щ

и  s  5

п о с у л »  

1 Г о н ч щ
ІІ1ІМ

|І|
<  Й г:

"  5
Е
И

х
Л

5 го
го х

У

5 8

п
£

1
S
X

X
Я

1 х

г;■

X

г
Ь

5
X
g
6  
»1

і
а
о

го
в
го
12

а
о
с

г2

і
ж
*  ь

$ 8  

S  si 
» 8; 

8 .3

С ї

«

a

«ї «
У к

a

f i |
•N 5

: a
! t X

1 S
| |

о
Р
V'
Ä
%

4*
N
г:
о
к
CV
а

в
в

го
г;

X
0
1 :

1

го
8
го
Й
к
о

ГОU
X
а

Ô

«J
X

1 .

4 &

Ю о

( l i lt

i l

ц
го Я 
г  v

§ 5
e t

Прочие находки Лптп 
и. ЦО 
U. Э.)

Раскопки Іїокніі i
i ! ° 1 1 1

i X -
і !
[1

Г) 1

no. Болтышка i

1 Обломки ПОЛОС- 
с кого сосуда

2 ц .  V I I

•) К б + К у г 1 1
v u

U l . Попам Осота i 211
1_____ _г [ Г 1 1 1 Желаю I V ?

112. Грушовка 3 8 2 * Ч , нр 1 1 •> м 2ч
6 с ,  II op Брошювіас колеч

ки- пряжка, 
«кнопка»

U. V

383 * к? 2нр 115 м 2іі У» i»
о, II

+ 11 + С Ос Г Плитки золотые 
и серебряные, 
*1 ронзопыо скобки, 
пряжка

и. V

3S4/I * ' I ,  |||> 1 :• с VII— VI3S4/2 * м 1

?885
V. II

Ос IV38« гУ mV *1"
+ ?387/2 I

3SS иг
1 г 

1 * С Ос IV

380

:щ )

кбУ ИГ +
?

V?

391 ч ч
_____г

v

і ,

— ------ -
V 1 I -V I

1'пднис Могилы 392 ко, К? VII

бс Сера, астрагал, 
костяные <ш-
С ТО Ж КИ

V

394 up
"

395 ч ?

ИЗ.
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‘гвовка 477 ир и

!
б Костяной набал- 
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О
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Я

1 ц іу ж іи *

и
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і
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і
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1м.
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Л§
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Р
1

£1
Іа

Si
Гі

!
j|J [0

1 > 1 • V1,1,1

K
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1
P

ф у /h »

S
и

ila
K
H
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Й
1
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Klin
S
Й I

l
Я
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1

fi

III

{3

I

П р іуш лін яц»  

Ч р ’ ічич  ШІЧЩІІИ

« ТвЯл, 4

/Іятв
п». по
И , К ,;V

т
•' ' П-

т

ш . М п х п Пл о іі ім

(П р ус с ы )

о «I» II -1 К т І І ІІ У , к 
fi. к

fi?

" (
-Г

P t

..------------
II

и . ш

К)

n

_
I V — i n

11 1- 1111 ... ІІЛ ІІШ К ІІ ЛОЛО'ІМІІ V — IV

Г.' ■W
д т ІІ ІІ •

І.Ч •1 Г Г — ——
V I

115. РаПгород
V III* •ІЛ м II Il

и
. V I

14 up 2 к fi

' 1
У к р іш іо іі і і і і  <і ;іо ж -
ДМ И ГОЛШІІШГО
убор»

V — I I I

u n .
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Полинин Лблоиоп- 
ші (р . Т и ііи т и іи т ) .

108 * кб? Ир in* v i l — V I

1 10 » Ч, К б ,  

пр
i!

+ V I I

М о ги л ь н и к  А 114 * 2 ч , мр 111. V I I

1 1 8 * 2ч V II?

1111 •1, м 111. V I I

124 • '1 H
•

121) 5ч, м ,
к? 2п р

II 6 c и t i l .  V I I

134/1 • 1 II 6 c К й и о і і ь ?

104/2
i r 6(5

1 V I I - V I

134 /3 К б , ч , 
м

1
•

135 • ч , 2пр 111. V I I

1 3 0 » '1 1

] î

л
К п Ч О Н Ь 1 •

13« ч
il

1 *
143/2  »

11 +

+

IV

144 ч

4 Sr-

I ІіроІІ.ІОИМ ІІ Ш Ш І - І V I I

30.)



" Орудии Труди •я
£

Продолжение табл. 4

ЛА
U/H Пункт

С

1
&
О

йUау>

;ь»і ііїяя

и

И  2 «
3 9 "  =.•5 а  с >»с х £

IfK-уЛ«

ГОМ'іПр*
иии 

"С j:
2 І  ж
О « г
? g £< Si S

г.«
с

я X 

Г*Т Я

г,
ни

?4.

5

Г,rt

2
г

X

г.р>
2
î-
гі
X*
С

3rt
с
Û
ко{—

t
3

а ?

£ а  
я 3 
Я я
«äs— X

§

й *
г,
R £

Л
г.0&о»

2о

Ж

І
А

£
Г,
•Яа
С

г*а
а
еіг;

ж

8

г;

8
9t;с

Üя
3
'X.

я«S•Аа
л

Xя«г;
о’
%
2a
3

сX
£к
чІ Іч

и Й
м
I *
в. *

И
c g

Ирочке ДЯІОДКИ
Лата 
Оі. до 
а. а>

Могильник Л 140/2 * 

117

Ч

0 ?

155 * ч, і.О? 
ii

Обломки бронзы, 
рукоять и;< роі и

VII —VI

158/2
я- с, 6 бс Краска, каури V -IV

159 ч, кС 1 III. VII

ICI 2ч,
Ир?

В насыпи обломки 
сосуда

VII—VI

Могильник В 104 Ч, II |) и? II VII—VI?

17.4 Ііб, Ир бр VII — VI

174 к? 2 -J- 2бр •

179 ч, н? Р В насыпи разби
ты« сосуды

*

184 У. 11
2н. VII

184 кб К VI1-VI

Могильник D 188 м, к, 
Іір

1 и, и 2 с 0с к V

192 М, Ир

У
i

?

Могильник Е 207 и 2 + !
V

304

Могильник К 211 2кб, м 
и р II 6с к Костяная пряжка, 

пронизь, бляшки 
бронзовые

2п. VII
t

212 г» ч
VII—VI

214 2ч,
2кб

f
20

1и,—с.
VII

214 2г? ч, 
кб, и, 

нр
1 ' »

215 Кб
Г Г " Г

®-335Э

;*
' » аЛ'иг-

3 0 5



N
п/п Пункт

с
с
о
ис

Лепная 

е „£
с . В  2
Г s  =
* s SÇ »  ;
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C

«
C

l
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Продолжен

Прочла находки

ие табл. »

Лата
до

а- »•>

Могильник F  

Могвлыяк А

219 2ч,
кб, пр

Кусок железа VII

220 ч, 2и? 
кб, пр

I !
І i

1

1 1
1п.—с. 

V II

225

__
;

I
Провидь бронзо
вая

>

2 2 4 /3 * пр 4 J r
V

JL. + •
T ! '«C. Il j K V—IV

226 кб? Г І !
VII

227 г, ч
— т - $ '

: 1
i VII

122.
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Ч убовка (Гу ляй - 
Город)
Г руппа А

33 R
+ 6 6c j 26p VI

34 ~ r □ + Ш лифованный ка
мень

7

35 1
j
• ! Т о  ж е 7

37
i-

+ У голь >

38 150 к UB V, D
б j

6 _1_1 6 6c K К р аска красн ая 
н ж е лтая

VII—н. 
VI

40 у, в И
1 □ 6c »

41 * У . L .
6 6c !

VI

42 1 L _
6 6c К ольц о железное VI

43/1 10 :
1

1

В насыпи обломок 
сосуда, стрела

?

43/2 4 L
r, 6p la. \  I

44 пр. oc О бломок ж елезн о
го кольца

IV—ПІ?

46
2і;

U

?

47
4 R

U 1 1 I 1 1 1 — -----------------'

?

48
1 40

и *

I I

U 1 1 1
2. V I

49 ч

и 1 I I I 1 ------------- -

VII—VI

51
1 1

1 2 1 1 1 1 1

f

!

1

1

1

i 1 1 1 1 1
?
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2вet
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я

6 |  г; ~
с о  с.х с  .

S ?

| !
e s

П родолж спи

Прочие находки

о табл , i

Лата 
(п. до
И. 0 .)

X к
я .2с  «  ?!

2.
^  X е 

я

II?а о  а  о s^o и  X X

і.
' 5 '-Г СП« С  к £ Х  л
1_* П о
3 S &

Группа Л Г..Ч
18 Г

и
V

.401 нр '
I ?

402 17 м

"

-  j

1 у

404 1
?

304
г

нр J

404 12 і;
Ж елезное острие ?

ЗОИ •И* VII?

307 j
— і

6с у

308/1 1!) 2к
+ Г»с V— III

308/2 Ос V— III

300/1 к 1 ?

310 1 1
j

_ ; ?

311
б ?

312 г 4 I ?

313 J I 2с 26 р
у

314 г? ч к ц
L

{ V I I - V I /

310 1 ? ч? ?

Гр у іш а Б 310 г ,  ч у, 1' 
* и Б ел и л а , ручка 

амфоры в насыпи
VII

323 •1- 1" VI

320

1

нр iiV

U
Бронзовые укра
ш ения, сереоря- 
ные гвоздики , Тс- 
рочиик

V— IV?

УЛ8

ЧуСипка, ip .  и 327 ч

і
.4
;
1

v i t —VI?

330 J i
б б с , п бр белила

IV— ш

309
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О
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X
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н
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О
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и
А
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8
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«
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п
п
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£§ 
о Ч
i S

сз я
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Продолжение 

Прочие находки

табл. 4

Лата 
<в. до 
и. Ч .)

Ч уб овка , гр . 331

333

f»

j
+ Обломки жеэега

?

?

Группа Б 334 4 up
• j ___ 2п, VII

б , с VI?
Группа Г 338

V
128. Ж аботин. Тарасо- 

іш Гора
Р аскопкп Бобрин
ского

Г р ун то
вое п.

м у I

L
523 г , пр 9 " Г

1
L

Обломки ионин
с к о ю  сосуда

V?

524 Ч, Кб,
к

31 м пи У. II
и? 11 б? бс Золотые бляш ки, 

сера , красная 
краска

с .— 2н 
VII

J—
Золотые бляш ки V il

li. VIРаскопки Хвойки 1 up а

с— 2п. 
VII2

V
- i«

__ i V II— VI
Раскопки К овпа- 
1 ICH ко

3/1 * К, ІІр j
?

Черію на 
Могила 
1/1 *

а

1
:

Ж аботпн 1/2 2ч , 2м 1 У. I'
-  1

h
2 б б

2 наверш ия, аоло- 
тые бляш ки

І П .  V I

135. Чигирии 3/1 0 1
Обломки железа

1 ?
138 Янмч (И вановка) 4/1 і 11 1 бс 1 1 . 

IV
140. В ели к ая  Лндру- 

совка
1 ЧЛ д? м 30 А. »<

■" I
Ü бс

IV?
142. Мироновна 19 чл С бс і____

м IV

20 А? 30 UU

5

1
?

Бронзовые трубоч
к а  золотые 
бляш ки

■

143.

310

Губацый Мост
4 up ПГ + бс

Грузило? ?

311
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о
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<еXи
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о
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«X
аta
2  2 
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І . І
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и

ц
~  о  sLx 
с  ., X

I I
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П РОДОЛН! І'ІІІІ

1
1

Прочив находки

е табл. \

Ялта 
(в. по 
и. а.)

1 4 4 . І’ ІІЗППО 1/1
a 40 2 к ,  /

У. и 
б

1 IV

145. Рыжановка

Раскопки Оссов- 
ского

4 a .  ч л , 
nr

4 м і

•
1

II 2 ііі -і- с ,  б б с , I I ,  

0
2бр,

•Si i

Головной убор, 
золотые бляш ки 
В насыпи f/ іл оч
ки амф ор, копье, 
пряслице

2п. IV

Раскопки Само- 
квасова

у Зч , к? + К К
— >

г
бр 2н— 1; \  И

148. Васильков 1/1888Г 2ч.ч 79 к . :і 1
1

1 3 + бс, II к Золотые бляш ки IV

уроч. Д арьевка рас к. 
Л базы

Зч a М 1 II II :
і

;

1

с  26 бр Золоты е бляш ки, 
костяны е ложечка 
и головка льва, 
наконечник но
ж ен , «гвоздики», 
застеж ка колчана

V II—V I. 
IV

2 1 и
_ [

бр, п Золотые бляш ки IV

3 г и У. "
і

!
Бронзовы е «кноп
ки#, железные 
кольца и стержни

?

149. Пальчик м ПН V - IV ?

150. П етраковка г? д 24 к, ш
i р. V I - V

151. Ярош овка к. 1889 Зпр м
! с Золотые бляш ки V—IV?

152. Листопадово 2 * м 1 I
б + бс

V II— и VI

153.

3 1 2

Турин 453 a 80 2 к .2 н 2 :

V , б
б, «

!

;
>

с
IV

459 Ч Л 2 Колокольчики
бронзовые

U.V

!
к о п

II

1

1

бс
V

4(10/2 up
с бс 1

Золотые бляш ки »

461 ч , М
м , к

L “ Г - бс 1
1 ln . VII

402
0 ]

;
i
1
I

бс 1 ?

403 пр ЯЛ а
+ б с , и

К остяиая бляш ка IV

313
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X
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Ій
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їіродолжопи

Прочие неходки

а табл. 4 

Дата
<ь. ДО
и. '*•)

314

Турия 464 :> + IV

465 Г ?  ч , м t п Ос VI?

4«! пр чл Ос 2к, 2п Золотая бляшка V

467 Г? II |> .ч 1. f "
II. V?

468 up? Ш и с бр, к Бронзовая за
стежка

IV

469 м а Л 1 11 f--- бс Бронзовый коло
кольчик

V

486 г, ч, ко ! VII

К востоку от 
с. Турин

490 Зкб
б р 5 бронзовых ко

лечек. В насыпи 
Я сосудов

VI

491 ко, м, 
Зпр

У і
-t-

VI

493 пр ! ?

494 пр ?

496 ко 1 2п VII

497 ч, м ,
к , пр

'

V
lu.VI

506 г? ч 30 У. "
2

V II—VI?

507 г? ч, 
м , пр

•

- J

Красная краска »

508

509 Кб У
- i !

с

?

2H.VII

511 а , чл 24 к Uli

Si

| !

"1 +

_____________ -

Стрела в тазовой 
кости

V

512 ПР Д ? 2м ? i

i
і

i

2 И

Золотые бляш ки и 
пластинка от со- 
су д а , обломки 
костяных иредме- 
тов

V
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ж , N. К?
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п се Стамляагк/É гмро- i v 

? к г .  'xy/.-jœ -**. 
бзяякв

эаа Г? ш 14 и? к Зли У. fi
6

2 Іі 1Л Коетявая плас-. 
тгнтз, бгоспюеые) 
а м г а п

V

409 м?к,
Dp

2а. чл л 463 2к ил У, л. 
о. *

с се Золотое ю о >  • 
*0  ДЬЧГК. ЬЖЯЖКЯ 
ееребргвые i  *>  
x m æ

V

40) к? а, чл л , 2 м , к, и к а и я, г: У. =
б, I

- Лласастр, у;дгч- 
яые п р я х  км *  
ям ы »

V

V U к Of - 1 ... бе •колотые бляЕггя. 
волчян зуб, сера, 
румяна

V

V U и / up а, чл Д? 2м 9а +

(F : :
и 1

О б *» » * востяио- 
го предмета v

404 «с» чл
! . . . Я

t

+ Г - » -1- чс Румязл v
A J и чл. ПГ 174 к + ! v
Б

i 2к

б
J г ! 6с

V—147

В 11

2

J _________ ! v
V>>4. I  орячюта 4fÄ ». *», 

к 2м 120 И? 2К V

"

2

6 26 6с Кнопка *еталлк- 
веская, костяное 
столбик, застеж
ка. ьолчая, ооо*- 
иы, гайка, сера* 
румяна

2д, \  11

VU % К м V і + 
1

о + с. 6 6с 6р Бляшки золотые, 
на&ерісяя, ***** 
румяна

V I

VU.
2 2к?

V
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- 3
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л о
С . 
„А
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0-0

Прояолжепи

Прочие находки

е табл. 4-

Дата 
(в. до 
н. э.)

31 3

Уроч. Горячеве 409 к 111 2 к У г
бс ГІряжка уздечная V— IV

410
1 К 1 IV ?

411 Зг, ч. 
м

У. П, 
6

бс V II— V I?

412 пр 1 к т бс. П V

413 2 и У. II 
6

à V

Дальний м о ги ль
ник

414 а 2 Д? п? У* и
б. II

+ «Кнопки», под- 
пружпая пряжка

IV

415 а, чл Каменное «корыт- 
пе*

IV

416 г? 190 Зк у. п 1
2 1 пр Пряжка IV— 111

Ближний МОГИЛЬ
НИК

418 3 Ионинский кув
шин

V

419 пг 1 2к V - I V

420 ?

421 пр? 1 2к 4*
?

422 пр 1
+ С

IV— III

423 а, чл 56 и? и? 4" 4- бс Самосский лекиф, 
румяна

V?

424 и

'

+
гр i

?

425 г? 136 ~~
+ гр

V

42S пр пг 2 2в +
Железные скобки IV

429

430

пг к. д
—

—*
+

- —
1

V— IV

7

Курганы у Рас
правы 432/1 М, к 119 пп у. П

”7

+

1

26 бс Застежка колча
на, сера, румяна

V II— VI

432/2 • а, чл 142 мк, в IV

3 1 9
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ве
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ож
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ел
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I

.-о
ч £ Ü Ч я о ах  о .. Ая a

ё !

Прочие находки Дптп 
(в. ао 
II. э.)

І  1
i s  Сс “  —
*  я 2 О JJ- Я
§ І с

с. .
- а

р і
f g â

Курганы у Рас- 43S пр
?

нравы

К югу от села 433 чл,
пг?

М? 3
+ 11?

IV?

437 1
бс ?

?
Уроч. Ушіатово 435

430

siViip

г?ч?
бс VII—VI

На поле Журов- 
скоіі экономии

447 ч, к пг У, б + 0 + 2с 26 бс Мошшскаи тарел
ка, бляшки золо
тые. сера

111. VI

44S к? 29 т У. п 
G

Костяная застеж
ка колчана

VI?

IV—III
449 DP

155. Капитановка 439 пр
?

+ ?
440 18

+ 11 бс Бронзовая цепоч
ка, пряжка

?
441

442 7
?

445 4“
бс Амулет ?

446 + V
+

V

бс Костяные пряжка 
и пластинка, 
«кнопка»

V
478 м, и? Н”

479 м, пр
?

480/1 а, чл 2д + П? + С бс IV

480/2 up а -ИІ 1 . +
IV

481 нр
IV—III

482 * ч, м, 
к?

+
VII—lu. 

VI?

QO 1
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n/п

1

Пункт

С
£
Ос
£
О

«СUс.
>>

Лепная

« 2

X "  -
Е X г  ÛU с 
С  5 С. U S X

Посуда

Гончар-
пая

с. . 
г  «- с
2 .5  ”“ X се £  «  г

I I I

г;<в
t '
X.

с

Isо  S 
CiR

с.ьо

С
5

с;с

о
Е

Оружие

сн

1
Рї

£

сс
пс.

£
с

X £ 

с  ~ 

£  2

~ 2  «  £

і

S

е;
с
ё |

| 3
евX

ЯCiс
сз

•Çо

О рудш

О

S
ОО.
»
о

2ОссÛ.

труд а

о
5
3
СС
4и

Xос;

QНXг;
С
оРХ
9
4о
ао

5  ая
ÎC

о
Ча
Xа
£

яXа

о
СЗи
лс.
<3

^крашенш

Р
оa

З а«  а
-3 о

fc’ iч і
І І
. л

аз
3 &

П р о л о л ж сп и

Прочие находки

т а б л . 4

Дата 
(в. до 
н. а.)

К ап  • та попка 483 11Г М 2
и _

С Л с К отел? ім
4S4 3

*+*
—

IV — 111
485 ЯЛ 2 М? Т, И

+ ос III
4S<ï Г , Ч, 

м ! V II— VI

4S7/1 n r? 2м 142 М З к
2д. в

D
2

гр «В и л оч к а» IV — 111

4S7/2 а
«К и о іік и » IV — III

М огпла
коня

У. D
IV— 111

4SS пр а 67 к , 2 д ,
В + 2 + Gc к Ф и б у л а IV— 111

489 пр? м к
+ б с к . V — h . 

IV
Р аск о п к и  Б окий 6/.V- Г, ч , 

м ?

157. П оспповка 452 2к пи

- Ч- У гли V— IV ?

15S. Защ и та 1 м

!
Н а в е р ш н я , б рон 
зовы е  б л я х и , 
21 зво н о ч ек

u.V

7 а
і

?
8

- Ио ни й ски й  с о с у д VI
9 г

“h +
?

М арто-
п о т с к н й

2м + м + 2т
 ̂і +

Золотое украше
ние

tn.VI

159.

322

Петровка 2/1 5 п
.

+ Б л я ш к и  зо л о т ы е , 
2  у х о в е р т к и , об 
л о м к и  ж е л е за

IV

2/2 Д J
'h

IV

4/1 1 ♦
1
1

21

+ и б с Бляшки золотые IV

323
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В К У  — Вісник Київського уніпорситету
ИХ У — Вісник Харківського уніворситегу
ВССА —  Вопросы скифо-сарматской архоологии
РИМ СССР — Государственный исторический муаой. М.
РИМ УССР — Государственный исторический музой УССР
РЭ — Государственный Эрмитаж
Древности МАО — Древности Московского археологического общества
ДП — Древности Поднонровьи
Ж РП — Журнал расковок II. К. Бранденбурга
ЗООИД — Записки Одесского общества истории и дропностой
ВОРСА — Записки Отделении русской и славянской археологии
И АК — Ианостня Археологической Комиссии
КСИ А  — Крлткно сообщении Института ирхеологии АН СССР
К С И И М К  — Краткие сообщении Института истории материальной

культуры
КСО РАМ  — Краткие сообщения Одесского государственного архео

логического музой
Короткі звідомления В У А К — КороткІ зпідомлоішя Всоукраїнського Археологічною

Комітоту
М АР  — Материалы но архоологии России
M ACH — Материалы но археологии Северного Причерноморья
МИЛ — Материалы и исследования по архоологии СССР
Н А  ИЛ ЛИ УССР  — Научный архив Института орхоологии АН УССР
НауконІ ааниски К Д У  — Ияукові записки Квїиського диржаииого упіиерситоту 
О АК — Отчот Археологической Комиссии



РАНПОН — Российская ассоциация научно-исследовательских ин
ститутов общественных наук 

СА — Советская археология
САИ — Свод археологических источников
Тр. п ш  — Труды Государственного исторического >п-зея
Тр. 01ІПК ГЭ — Труды Отдела истории первобытной культуры Государ

ственного Эрмитажа
ESA  — Eurasia Septentrionalis Antiqua
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