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ттапдии

Днестр - вторая по величине и значению река Украины. Созданный Днестром ландшафт 
определи физическое лицо значительной частя территории. Рассекая предкарпетсздю 
возвышенность и извиваясь между отрогами, он образует в среднем своем течении 
множество причудливых и неожиданных поворотов и самых разнообразных пейзажей; на- 
тигоотгщоя Htyr рекой высокая скала ЯДрут смещается грядой некритих лесом холмов или 
равной долиной поймы.

Такие пойменные дшпгин чередуются в местах поворота реки по обеим берегам че
рез каждые 3-5 км. Они образуют цепь ограниченных со всех сторон хохмами и рекой 
участков, где имеются наилучшие условия для жизни и хозяйственной деятельности Лю
дей - плодородные земли, леса и вода. Теперь в этих местах располагаются современ- 

селения, в прошлом здесь находились поселения различных эпох и периодов.
К Днестру с обеих сторон примыкают изрезанные глубокими балками пространства, 

сочетающие ровные участки пдодородшх земель на плато и покрытые лесом ущелья и 
склоны балок. По дну балок протекают ручьи родниковой воды. Поднестровье - 
один нз самых богатых в нашей стране археологическими памятниками район.

Одним из живописнейших мест Поднестровья является участок, огражденный при
чудливой петлей реки, находящийся в окрестностях сел Сокол и Каветчина Каменец- 
Падольского р-на Хмельницкой обл. Здесь плавно понижающиеся прибрежные участки 
плодородных земель перерезаются глубокими оврагами: Павлив, Рукавичка, Глубокий, 
Могилковым, Валковый, Кругленький, Завалений, Тырновый, Данилов, Дармедоноэ, Ци- 
саравый, Грушковый - наиболее значительные среди них. На прибрежных участках,рас
члененных этими ярами, открыты десятки археологических памятников от палеолита 
до Киевской Руси (рис. I).

Первые археологические работы здесь были проведены М.Рудонским, который в 
1931 г. на западной окраине с.Сокол, на высоком скалистом плато в уроч. Над сте
ной, по правую сторону древнего оврага собрал кремневые эпипалеолитичаские и позд
непалеолитические изделия. Последующими работами 1945-1948 гг. М.Рудынского,
А.П.Черныша, Т.С.Пассек в этом же урочище (tom обнаружены трипольское, скифское, 
черняхавское и древнерусское поселения. На правой стороне оврага, в уроч. Щовб, 
где расположено современное кладбище, была выявлена еще одна верхнепалеолитиче- 
ская стоянка и поселения с керамикой развитого и позднего Триполья. На противопо
ложной, восточной окраине села, в уроч. Плантация Т.С.Пассек в 1948 г. обнаружи
ла поселение начальной стадии позднего триполья. Здесь же встречались фрагменты 
скифской керамики1.

Работы по археологическому изучению окрестностей с.Сокол были продолжены в 
1969 г. Среднеднестровской разведывательной экспедицией под руководством С.Н.Би
бикова. Обследованы ранее известные местонахождения и обнаружены новые памятники. 
Это скифские селища в уроч.Щовб на территории кладбища и возле Балкового яра,мно
гослойное поселение в уроч.Острова, раннесредневековое поселение Дука-Каветчин- 
ская, черняхавское и древнерусское поселения в этом же урочище, древнерусское по
селение в центре с.Сокол2. В Островах были раскопаны полуземлянка и хозяйственная 
яма с лепной раннесредневековой керамикой3, в 1979 г. Сокольским и Каветчинским 
отрядами Среднеднестровской новостроечной экспедиции под руководством Д.В.Ваку- 
ленко и О.М.ПрихомШака между Валковым л Кругленьким ярами выявлены поселения Чер
няховской и лукашевской культур, а возле Могилкового яра - скифское селище̂ . В
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* : сел Сокол и Каветчина

1974 г. разведывательные рппкгапси проведаны ш  терпит ер ш  Черняховского 
ния возле Заваленого яра, исследована глинобитная печь и хозяйственная яма. 
территории поселения в уроч.Стара Казярня обнаружены следы сильно разрушенных 
дубленных сооружений поянешгн-лукааавсксй культуры. Разведывательные у д и в и  
проводились и на червяховском поселении ва урочІЛукв?. В 1976 г. 
принял небольшие раскопки на поселении в уроч.Плантация, где обнаружил триполь
ские, скифские и лукашевские материалы.

1975, 1977-1979 гг. стационарные работы велись Сокольским отрядом 
экспедиции под руководством Ж.В.Вакуленко на

и черниговской культур, культурі раннft- 
славян этапа Луки-Райковецкой и древнерусского периода. На Луке-Ка- 

ветчинской работы велись в 1974-1977 гг. Каветчинсдям отрядом Среднеднестровской 
новостроечной экспедиции под руководством О.М.Пршсодншка.На поселении раскопано 
несколько десятков различных построек раннесредиввякпвой славянской культура и 
отдельные сооружения ц — цран и ю  временя.

Среди добытых многолетними раскали« материалов особое место занимают Чер
няховские и славянские древности, посташеу они являются наиболее шагочисленны- 
ш  и поэтому наиболее полно отрягапт глубинные этнагенетические процессы, прохо
дившие в Среднем Поднестровье накануне образования Древнерусского государства.
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исхода ИВ этого, пивную задачу данной работа авторі усматривает в публика 
щ и  и всестороннем анализе археологических материалов, в освещении ва этой оснсь 
ве периодизации и хронологии памятников, сложннх этногенетических процессов,спе
цифики формирования славянских древностей в данной регионе.
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ЧИЕПШЗИЙ АРШЖОГИЧИЯКЙ ЖЖШШЮ В ТРОТ. ОСТРОМ

К у л ь т у р н о - х р о н о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
м а т е р и а л о в .  Топография и стреяжгрифк. Сокольское поселение располо
жено в 3-4 нм к игу от с.Сокол Яаменец-Плдояьскаго р-на Хмельницкой обл. на пер
вой высокой надпойменной террасе левого берега р.Днестр, в уроч.Острова. Площадь 
поселения с востока и запада ограничивается глубокими оврагами, носящими назвав 
ния Пявлир яр и Глубокий яр. State один сшраг - Рукавичка - врезается в централь
ную часть памятника. Общая гашпиль поселения, судя по распространению находок на 
поверхности, составляет екало 5 га (рис.2 ). '

За пять волевых сезонов на площади поселения была вскрыта площадь до 5000 м? 
Раскопы 1974, 1975, 1977, 1979 гг. соединены в раскоп I, располагающийся к севе
ру и игу от сшрвга Рукавичка (рие.З). Раскоп П (1978 г.) был разбит в юго-восточ
ной части поседения, блике к Глубокому яру (рис.4). Кроме того, отдельным раско
пом такие в юго-восточной части селища било исследовано жилище Л 20, а в обрезе 
. оврага Глубокий яр *■ жилит Л 6, І Б, І В  і яма Л 23.

Материковая галдя на поселенки находилась на глубине 0,25-0,4 м от современ
ной поверхности. Культурный слой, содерхмцЕй фрагменты керамики, камки, кости жи
вотных и др., был нарушен вспашкой.

При исследовании ттпрріютігст Лит обнаружены миптчтджг іимпдіа rVk-мгтц ричидганцу 
археологических периодов: древнерусского, славянского (этапа Луки-Райковецкой), 
позднеримского, позднелатенского и скифского. Постройки различных периодов 
четко различаются по устройству, керамическому материалу и другим находкам.Объек
ты ттгдумв̂ ишгагггт времени риггптгататкть rm БСЄЙ ПЛОЩвДИ СЙЛИЩа.

Жилии. В Соколе в уроч.Острова исследовано 12 жилищ, 27 хозяйственных и 
производственных сооружений, 24 яш, 6 очагов и печей вне жилищ, относящиеся к 
Черняховской культуре. Все без исключения постройки являются углубленными. 12 об
наруженных на поселении жилищ различной степени сохранности - это сооружения глу
биной до I м от современной поверхности. Только в двух случаях эта глубина состав
ляла 1-1,4 м (жилище Л 9) и 1,8 м (жилище Л 20). В обоих случаях это можно объяс
нить местоположением построек. Для жилищ характера! прямоугольная в плане форма 
и небольшая площадь в пределах 16,5 м2. Саш» маленьким является жилище Л I, об
щая площадь которого составляет около 8 м2. Хилые постройки, как правило, ориен
тированы углаш по сторонам света, иногда с небольшое отклонениями. Стенки сох
ранившейся углубленной части построек - отвесные, пол, представляпций собой утоп- 
тявший материк, тщательно нивелирован. В одном случае (жилище Л 6) пол был подма
зан ГЛИНОЙ.

В десяти из 12 исследованных жилищ удалось обнаружить отопительные сооруже
ния. В трех - они не прослежены из-за плохой сохранности объектов. Восемь жилищ 
отапливались печаш-каменками, одно - глинобитной печью. йце в одном хилище обна
ружены следы очага.

Печи-каменки, сооруженные, за исключением одного случая, на уровне пола,име
ли прямоугольную, форму, хорошо обожженный глинобитный под толщиной 3-7 см. Их 
стенки были сложены из мелких или более крупных камней. Печи располагались в од
ном из углов построек ш ш  по середине одной из более коротких стен.

Очаг из жилища Л 20 представлял собой скопление камней со следами огня, мел
ких частиц угля и глиняной обмазки. Под не бнл обнаружен. Таким образом, считать
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ис-Рис.2. Пдіта местности, занятой поселением в уроч.Острова. а - гутгятггт пиния площадь
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Рис.З. Пляи первого иаскопа из Островов. Объекты: Черняховские { г), раннесре, вековые ( 2. ), лукашевской культуры ( і ), скифские ( * ) .древнерусские ( 5 )
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Рис.4. План раскопа П из Островов. Объекты: Черняховские ( / ), раннесредневековые (2 ), лукашевской культуры (і ), скифские { 4),древнерусские. 15 )
очагом его можно весьма условно. Он резко отличается от фундаментальных отопи
тельных сооружений, присущих другим жилищам на поселении. Важно заметить также, 
что жилище № 20 не было раскопано полностью и поэтому не исключена возможность, 
что в его неисследованной части находилась печь. От глинобитной печи, обнаружен
ной в жилище № 16, хорошо сохранились основания стен и под. Печь имела прямо
угольную в плане форіцу и размер 0,7х 0,8 м.Таким образом, во всех полностью ис
следованных жилых объектах, за исключением одного случая, были зафиксированы как 
отопительные устройства - печи, сложенные из камня.

Из других деталей внутреннего устройства жилищ следоет упомянуть припечные 
и хозяйственные ямы. В жилище № 9 удалось проследить место входа.

Некоторые данные получены и о конструкции жилищ. В трех из них прослежены 
ямы от столбов, что свидетельствует о столбовой конструкции этих построек.В ос
тальных жилищах ямы от опорных столбов не были обнаружены, что, очевидно, явля
ется свидетельством другой, возможно, срубной конструкции.

В трех жилищах были обнаружены следы глиняной обмазки и сгоревших деревян
ных конструкций. Наибольший материал для реконструкции получен при исследовании 
погибшего в пожаре жилища № 9 (рис. 5,1).



*0.5. Комплекс 3  & 1 “ “  “ ~ ^

Я ш  от столбов, прослеженные по углам и по центру КОРОТКИХ сторон жилица,поз
воляют сделать вывод о его столбовой конструкции. Столбы, очевидно, служили как 
опорой двускатного перекатил, так и каркасом, на котором крепюшсь деревянные 
L Ï  стен, положенные горизонтально и обмазанные глиной. Свидетельством этого

при расчистке остатки каркасно-глинобитных стен, которые рас- 
^ ш с ь  д о  сев «рш»ел»о ». • вме ̂  Г “ “ -

ш .  в « » т о д о  юрввшши д о  о в д е т  д а а «ь , т о  с и д о я  о в г о д о !  
глины и следа деревянных плах, обнаруженные в жилищах № I и 12, также являются
остатками таких стен.





Рис.8. Комплекс Черняховского жилища № 23 из Островов. I - яш, П - камни, Ш -под печи
В поисках аналогий следует прежде всего обратиться к хорошо известным ис

следованиям В.Д. Варана на Верхнем Днестре и Западном Ьуге, где на поселениях Чер
няховской культуры обнаружены или исключительно углубленные постройки или же.со
четаясь с наземными, они составляли подавляющее большинство.

Так, на поселении Рипнев I выявлено 21 землянка и полуземлянка. Они были в 
основном овальной в плане формы и отапливались в пяти случаях очагами, в одном - 
глинобитной печью, в остальных - отопительных сооружений не было1. При раскопках 
Черепинсксго селища обнаружены девяти углубленных жилищ. Последние представляли 
собой полуземлянки, в основном четырехугольной в алане формы, отапливаемые в ■ 
большинстве открытыми очагами, а в двух случаях - печами, сложенными из камней2.
В заполнении некоторых углубленных жилищ как в Рипневе, так и в Черепине просле
жены остатки глиняной обмазки. Хотя приемы домостроительства,применяемые жителя
ми оскольского селища, и находят некоторое соответствие на Черняховских поселе
ниях Верхнего Днестра и Западного Буга, все же прямыми аналогиями сокольскям мо
гут служить только звдщща УШ и Ш  из Черепина. В обоих жилищах обнаружены соору-
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женные в углу печи-тамешиц Форе» жилищ (во размеру они большэ ссжольских) .устрой
ство входа, то, что в комплексе с вага обнаружены, как в в Соколе, распсшоженше 
ряде« хозяйственные яш, а в заполнении жилищ в su прослежена глиняна £ обмазка3, 
напоминает жилые постройки кз Сокола.

Вне более близкие аналогии жклвм сооружениям Черняховского поселения в Со
коле находим ва среднеднестровских селищах чвршхешевой культурі. Это Бакота,хо- 
тн здесь углубленные диищп с печаии-каитгоаи в очагам сосуществуют с наземн
ій4, и наконец, поселяли? в Теремиах, которое следует выделить особо, как второй 
□осле Сокольского памятник Черняховской культуры, где также обнаружены только уг
лубленные лилии постройки с печами-кдвивяияг «

Ховнйствеяаые щит̂ м̂ йки, я ш  к о>ияи В Сошке обнаружено большое количест
во хозяйственных сооружений (27), относящихся к адрияховской культуре (рве. 9,1; 
Ю.І; 11,1; 12,1). Это углубленные постройки, ютегрие но форме можно разладить 
ва три типа. Перше »хмели правильную, прямоугольную в плане форцу в были углубле
на на 0,5-0»9 м от современное шперхвостнЛля них характерен длосаий ранный вол, 
пряше стены ■ммтггпгпгп котлована, ориентация углами или станами во сторонам све
та. Их размеры колеблются в пределах от 9 до 14 М2. В сущности, эти постройки от
личаются от жилых только отсутствием отишгаельннх сооружений. Прпвда, частой, не
маловажной деталью В XX конструкции, является наличие внутри них ям-погребов (хо
зяйственные сооружения £ 2, 10 , 26 , 27 и да.).

Среди друїтх деталей внутреннего устройства следует указать на наличие в не
которых хозяйственных сооружениях (* I, 9) широких материковых выступов, распола
гавшихся вдоль одной вз стен, так называвшее прилавков. В постройках Л 10,29 уда
лось выявить место входа.

Постройки овальной в плане Форш отличаются гораздо большей глубиной - до
1,5 м от современной поверхности. Их больший диаметр колеблется в предела* от 2,1 
до 2,75 м. Как правило, е их зешшиых станах устраивались ступеньки, уступы (£13, 
16, 19, 21 и др.). В некоторых из них также имеются яда-погреба (А 8, 17).

Наконец, третий тип хозяйственных сооружений был устроен в виде двух соеди
ненных между собой ям. Иногда это соединение сквозное, по всей глубине, в других 
случаях я ш  сообщались только в верхней части. Часто одна из соединенных ям была 
более мелкой, а другая - более глубокой. Очевидно, разные типы хоаяйстгчшнх по
строек объяснялись вх рватптвм функциональным назначением.

Особое место занимает обнаруженная в Соколе литейная мастерская,представляю
щая собой комплекс из прямоугольного помещения и двух связанных с ним ям, в кото
рых обнаружены следы литейного производства (рис.20,1). Об этом говорят прежде 
всего находки литейных тиглей, а также другие наблюдения. Так, например, микро
скопическое изучение состава глин вальков, обнаруженных в яме в углу мастерской, 
и глины, из которой изготовлены тигли, показал, что глина последних по составу 
является смесью глин, заготовленных в вальвах. По заключению А.А.Бобринского,это 
глиняная масса повышенной огнестойкости и огнеупорности.

Остатки металла, которые удалось выявить в тиглях, были проанализированы 
атомно-абсорбционным и рентгеноспектральним анализами*, которые показали,что тиг
ли неоднократно использовались для плавки таких металлов, как латунь в серебро.

Обнаруженные материалы, к сожалению,не позволяют нам реконструировать про
цесс производства. Есть основания предполагать, что и другой производственный 
комплекс, состоящий из двух соединенных между, собой ям (№2, 3), в которых были 
обнаружены тигли, также шнеет связь с литейным производством. Постройка, назван
ная условно в процессе раскопок производственным, сооружением, очевидно,имела дру
гое назначение. Мощный завал глиняной обмазки со следами деревянных конструкций,

Анализы выполнеш в отделе химико-спектральных методов Института электросварки им.Е.0.Патона АН УССР. Атомно-абсорбционный - под руководстве»! С.С.Огняни- ка; рентгеноспектральний - Т.А.Струйной.





Рис. 10. Комплекс черняхсгоского хозяйственного сооружения Л 26 Ез Островов. I - яш
обнаруженный здесь, возможно, являлся остатками фундаментального перекрытия,а об-'

• мазанные глиной и обожженные стенки и днп я ш  скорее указывают на жсгохьзававне 
постройки как хранилища, вероятно, для злаков. Палеоботаническое исследование об
мазки из этого сооружения, проведенное Г.А.Пашкевич, показало, что она изобилует 
растительными примесями в виде соломы, чешуи, зерновых злаков. По сохранившимся 
отпечаткам зерновок з глиняном тесте определено наличие остатков следующих здль- 
їурннх растений: пшеница двузернянка, пшеница однозернянка, пшеница мягкая, яч
мень пленчатый, овес. Очевидно, в большинстве роль погребов-хранилищ играли и вы
явленные на поселении 23 яш. Из их числа, очевидно, следует исключить уже упоми
навшиеся яш Л 2, 3 и 18, являющиеся, судя по размерам и устройству, скорее хо
зяйственными постройками овальной формы.

Я ш  имели круглую кли овальную фородг, первые - диаметрами от I до 2,2 м при 
глубине от 0,8 до 2 м, вторые - диаметрами 1-1,75 м, глубиной 0,7-1,6 м. В одном 
случае (яма Л 23) глубина достигала 3 м.

Некоторые из хозяйственных сооружений и ям, судя по их расположению, »можно 
связать с жилыми постройками. Так, я ш  Л 10 и 10а, бесспорно, составляли с жили
щем Л 9 один хозяйственный комплекс, одновременно погибший в пожаре. К одному хо
зяйственному двору с жилищем Л 2 можно отнести яму Л I, находящуюся на расстояния
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Ряс.II. Комплекс Черняховской производственной мастерской КЗ Островов
менее I м от угла жилища, и хозяйственное сооружение № I с находящейся вблизи 
ямой № 7, отстоящих от этой жилой постройки на 3,5 м. Хозяйственное сооружение 
Jè 2, возможно, принадлежало жилищу Л 12, так как обнаружено в 2 м от него.

Интересно по отношению к производственным литейным комплексам расположение 
тогттгщя к і, которое находилось между литейной мастерской (в 2 м), с одной сторо
ны, и комплексом, состоящим из сообщающихся ям Jfe I и 2 (0,5 м) - с другой. В не
посредственной близости от жилища находились также очаг № 3 и печь № I.

Таким образом, можно предположить, что в жилище ft I жил ремесленник, которо
му принадлежали и производственные постройки.

Керамика. Самой массовой категорией находок в объектах Черняховского посе
ления являются обломки лепной и кружальной глиняной посуды (рис.5; 7-16).

Лепная посуда, составляющая большинство керамического комплекса во всех 
объектах, изготавливалась из грубой глины с примесями шамота, а иногда и крупной 
дресвы. Поверхность сосудов бугристая, изредка со следами сглаживания, цвет - ко
ричневый иди теишо-серый. Эта керамика отличается слабостью и неравномерностью 
обжига, отсвда часто неодинаковый цвет различных частей одного и того же сосуда 
и трехцветность слома черепка.

Лепная посуда по функциональному назначению делится на горшки, миски и плош
ки. Горшки составляют подавляющий процент лепной посуда. Исходя из фора« и профи
лировки сосудов, их можно разделить на пять типов.
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Рис. 12. Комплекс Черняховского производственного сооружения из Островов
К первому - наиболее распространенному - относятся округлобокие изделия с 

максимальным расширением корпуса в верхней части, суженным, иногда с закраинкой 
дном, более шш менее выраженными плечиками и шейкой. Венчики этих сосудов обыч
но короткие, реке - удлиненные, отогнуты наружу б большей или меньшей степени. 
Рсконсгруироватшй горшок этого типа из литейной мастерской имел высоту около 
26 см, диаметр по величине - 16 см, по дву - 12 ом, максимальное расширение кор
пуса - 22 ом (рис. 17,а).

К этоцу ке типу керамики причислены округлобокие горшки с максимальным рас
ширением на середине высоты, с суженной проданной частью, пологими плечиками«вы
раженной шейкой и отогнутым наруяу венчиком. К сожалению, по фрагментарної^ мате
риалу, если найдена только короткая верхняя часть горшка, такие изделия не всег
да возможно отделить от изделий предыдущей профилировки. Именно поэтому мы объе
динили их в один тип керамики. Единственный реставрированный горшок такой профи
лировки из яш * 24 имел высоту 27 см, диаметр венчика - 20 см, диаметр дна -
16 см, максимальное расширение по корпусу - 23 см (рис. 17,б).
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Рис. 13. Черняховская керамика из яма № Юа
В зависимости от оформления верхней части горшки первого типа разделены на

ми на восемь вариантов (рис.17,1,J-8). Для первого характерен горизонтально сре
занный край венчика (рис.17,1,1); для второго - косой срез по его внешнецу овалу 
(рис.17,1,2); третий имеет округленный край (рис.17,1,3); четвертый - округленный 
с утолщением край (pic.17,1,4); пятый - округленное утолщение по внешнецу овалу

ь I Б Л I О Т К К А
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керамика из Островов. / - жилище № 25, г - жилище Æ 31, їоотгужение № 9, * - хозяйственное сооружение № 8, в, 7 - хо- 
te Je 14, 8,'S - хозяйственное сооружение № 18, 70 - хозяй- 
i 12, n-із - я ш  № 27, гг - хозяйственное сооружение № 15, ), 7S - я ш  Я 24, Тб, 77 - Я Ш  Л 29, го-2} - яме * 31

(рис.17,1,5)} шестой - с косо срезанным венчиком, который по внешнецу овалу за
канчивается оттянутым заостренным утолщением (ряс.17,1,6); седьмой - имеет не
сколько утолщенный венчик с косым внутренним срезом; для восьмого характерен го-



Рис. 15. Четияхсвсжая керамика из Островов. f,2~ хозяйственное сооружение Я l,f 
* я ш  І 2, +-Л - яма * 3

ризонтально срезанный край венчика, утолщенный по внешнему овалу (рис.17,1,8).
На корпусе горшков первого типа иногда встречаются короткие горизонтальные налеп- 
ные валики с пальцевыми защипав (рис.5,2). у

Второй тип горшков представлен изделиям с высоко поднятым плечом с четким 
перегибом,отогнутым наружу венчиком и хорошо выделенной шейкой (рис.17л).
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Л трвтъвщ типу лепных горшков отнесены изделия вытянутых пропорций с почти 
одинаковым диаметрам верхней и придонной части и незначительным плавным расшире
нием на середине высоты (рис.17,Ш). Короткий венчик почти вертикальный шпт слег
ка отогнут наружу. Шейка и плечо выделены слабо« Реконструтцютіятттій горшок этого 
типа имел высоту около 38 см, диаметр венчика - 20 см, дна - 18 см, максималь
ное расширение корпуса - 27 см.
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В зависимости от оформления верхней части этот тип горшков можно разделить 
на четыре варианта (ряс.17 JD,1-4). Первый - с горизонтально срезанным, утолщен
ным по внешнему овалу венчиком; второй - с утолщенным, косо срезанным внутрь кра
ем (рис. 17,Ш,2); третий - с округлым", утолщенным по краю венчиком (рис.17,Ш,3); 
четвертый - с утоныпеиным краем венчика (рис.17,Ш,4).

В четвертый тип выделены небольше горшки с наклоненными внутрь округлыми 
стенками и невыделенным венчиком. • Максимальное расширение приходится на верхнюю 
часть сосуда, придонная часть сужена (рис.17,1У).

Пятый тип лепной посулы представлен мисковидными изделиями черного цвета с 
заглаженной поверхностью (рис.17,У). Изделия приземистых форм с расширяющимися 
кверху стенками и суженной придонной частью, с округлым, отогцутым нарушу корот-
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кии венчиком. Вне ота целого сосуда из мастерской 13 cat, диаметр венчика - Iß см, 
диаметр дна - 12 си, максимальное расширение корпуса - 15 см.
Шестой тип керамики из червяховшеого поседения в Островах представлен небольшими 
шсками с плоским двом, расширенным! кверху стали— г ■ закругленным храм  вовчи
ка, коническими плошками на полой ваше (рис. 17, 71).

Кружальная керамика по составу теста плдгяялялявтея ва две подгрунш. К пер
вое ОТНОСЯТСЯ тонкостенные изделия С тапцчп* дг^ — пД т т« ртиг»трцг'[ и туия нмош«  
ИЗ ощгчеаной Ш ИК. ВО второй -  сосуда С шершавой т м цд— і» і »  Ж яюатчяпмтш 
примесями Дфесвы в тесте.

Подввдяжцее большинство жрудальней керамики относится к первой группе, пред
ставленной фрагментам: мисок, в такеє кувшинов, кубков и трімгж, Цвет апй  посуда 
в основном светло—оврий, редко черннй в коричневый.

Миски является наиболее мяггптм mwnrat первой груши. От 
ДОВОЛЬНО шогочисленн-е обжявст реберчадд  а гарутдит Г ТПИГМ', 
вон и плиточном поддоне и венчиков. Ва ноодяенвв ввідам фртччпи иицмлмз. ребер
чатих мисок с прямой вертикальвой вяйкпй и наделенным венчиком, закрнтвх бвко— 
НИЧЄСКИХ посудин С округлим, слегка утолцевввм венчиком В МИСОК С гори
зонтальным венчиком (рве.5,IS; 9*7; П,6.7,9; I4,UB*I3J6j 15,6.8.11; І6Д 6).

Помимо обломков шеек и ручек иувю вш  (рис.10,6; 12*2,3,7) вв " <*»■—  об- 
наружен фрагмвнтвраваммй одаоруэднй биксаичесжвй іуш ин с пвлвнвді— — вейкой 
диаметром 9 см, отделенной от корпуса резким жнимюм. Его j 
ними вертикальними, а корпус горввавпишви 
в производственном сооружении, представлял содой 
коричневого цвета с конический мейкой, » ПареХОЛИМВЯ В гит— — X 
одну линию с корпусом. Его высота 12,3 ом, тшпигтр ■»*»« 10,2 ом, 
метр корпуса 13,3 см (рве. 12,2).

На поселена» обмарувеив авевшоао ідитіиіиіві аоапееввх ярвмв с ругой 
(рве.9,6; 15,5; 16,12), обв'вви »янвиипв а донышек ..»убвш, а ттплг толстые стан
ки, вероятно, от бавее массивных сосудов« скорее всего гаргаоав.

Кухонная кружальная посуда представлена малочисленна* айвовом горшнпв.Их 
фрвгмеятарвость ве повволяет точнее определить фодо «вас сосудов (рвс.14,10,12; * 
15,15).

Для укрепления гончарной посуда применялись гладкие оттжутне х борозд
ки, опоясывавдие сосуда в рввлгавх сочеташшх, а «п а е  прпстпіии1 вертввальане 
и горизантальнне лиши: прямые, волиистне и обраяутоие косую ceraçy.

Соотношения Черняховской мерMaos в жилищах вв поеввмм Острава првведаяы
в табл. 1-3.
Т а б л и ц а  I . Соотношение типов в вариантов 

лекса ва поселена Ос
Тип Гончар

ная ке
рамикаI

П
Ш

-----

ІУ У УІ
I 2 3 4 5 6 7 8 I 2 3 4

форм

6
7
9

12gі!
23
25ЗІ

+ + +

+ +
+ + + + + + +

+ + + + +
+ + ♦ ♦ У + + •  і + + + +
с + + + + + +

нН + + +  + + +
+ + + +

+ + +  .. + + + ■ + + + +
+ + + + + + + + + + +

+ + +
+ + + + t. . + +

Диф]>нми обозначены типы, арабским - варианты керамики.
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Технология изготовления, формы, способы гончарной посуды, про
исходящей с Сокольского поселения, полностью шходат соответствие на памятниках 
Черняховской культуры как Среднего Предав стровья, так и других территорий .

Помимо глиняной посуда в поздаеримских объектах в Островах обнаружены и дру
гие изделия из глины.

Глиняные прясла (10 экз.) изготовлены из ■ _______„ _ __ __ Т а б л и ц а  2. Процентное со-
хорошо отмученной ГЛИНЫ, имеет серый ИЛИ светло- отношение ччптпп Черняховской

лепной керамики на поселении
Острава

Тип
Жилища

» I П Ш ІУ У УІ

і 100.
2 100
6 64 12 13 II
9 70 30
9 81 П 3 5

12 80 20
14 50 9 15 12 9
15 50 50
16 91 9
20 96 4
2325 100
31 73 16 II

Т а б л и ц а  3. Процентное соотношение лепной, кружальной и аифэрной керамики на Черняховском поселении Острова

коричневый цвет. По форме они делятся на грибо
видные, биконические и плоские (рте. 18,7-10).
Четирегрибовидных прясла найдены в жилище № 2, 
в помещении литейной мастерской (2 экз.), в хо
зяйственном сооружении Я 6 и в яме £ II.Они име
ли диаметр 4.7-3.2 м, виооту - от 2 до 3,5 см, 
диаметр отверстия 5-7 мн. Биконические прясла с 
тпттпмм или острим переломом бочка обнаружены в 
жклшце £ 20, хозяйственном сооружении Л 4 и в 
помещении литейной мастерской. Их диаметры со
ставляли 3,3-4,3 см, высота I см. Плоские пряс
ла происходят ИЗ ждг.лтца № 9 И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
сооружения * 26. Их диаметры 3-3,5 см, высота 
8 мм, диаметр отверстия 7 «м.

Прясла, аайденше в позднеримских соволь- 
ских объектах ̂широко распространены и ва других 
памятниках этого времени. Подобные поделки из
вестны, например, на Черняховских поселениях 
Верхнего Днестра и Молдавии8. Грибовидные пря
сла считается характерними также для западно
сарматских древностей .

В яме, соединенной с литейной мастерской, 
в яме № 13 также относящейся к ней, и в ямах 
Л 2 и 3, составляющих, по-видимому, один про
изводств енний комплекс, обнаружены керамиче
ские тигли. Два целых и один фрагаентированний 
тигель, происходящий из я ш  литейной мастерской, 
по форме напоминали пирожки (рис.18,2-6). Дно 
поделок округленное, вверху место скрепления 
оформлено в виде высокого гребешка. На одном 
конце - носик с отверстием, на другом - неболь
шая ручка для захвата щипцами.Цвет тиглей тем-
но-серый, корпус сильно ошлакованный под действием огня, низ ошлакован особенно 
сильно, до остекленения. В отверстии носика одного из тиглей заметен зеленоватый 
налет окисленного металла. Размеры тиглей: длина 6,5 и 6,7 м, ширина соответст
венно 2,5 и 2,3 см, высота 3,6-4 см, диаметр отверстий 0.7 и 0,5 см. Тигель, про
исходящий из яш № 13, по форме аналогичен описанным выше, но отличается большей 
массивностью. Его размеры: длина 6,9 см, ширина 0,7 см, длина и ширина ручки 1,7 
и 2,6 см. Цвет поделки светло-серый, корпус сильно ошлакован, дао ошлаковано до 
остекленения (рис.18,5).

Оба тигля, найденные в ямах * 2 и 3, имели веретеновидную фор^г,серый цвет, 
корпус сильно ошлакован под действием огня. На одном конце поделок имелся узкий 
носик с отверстии«, на другом - маленькая ручка для захвата щшщами. Размеры тиг
лей: длина 4,9 и 5 см, ддриня сооіветственно 2,9 и 3,2 см, диаметр отверстия 
0,5 см, тнптоя ручки 0,8 и I см (рис.18,2,6). Среда известных нам находок тиглей 
на поселениях римского времени нет пряшх аналогий сокольским находкам. Верете
новидний тигли из ям № 2 и 3 выделяются своей формой из всех известннх тиглей

2илища
(Л)

Керамика Амфоры
Лепная Круиаль-ная

I 92 8
2 70 30
6 59 33 8
7 41 43 16
9 89 9 2

12 93,4 3,3 3,3
14 95,4 4,6
15 50 40 10 „
16 48 38,4 23,6
20 79,2 16 4,8
23
25 48 36 16
31 83 17
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Рис. 18. Черняховские находки с поселения Остшвы / g ?з «г™,, к on ,- производственная мастетюкая* sv'tïîo _тж?л?5е * 20# •?> 26 -7 - хозяйственное соошжение № &• і т/^ * 13; <? - яма Jé 2:
?35р Ï I* ~ хозяйствеетое сооружение Jf> 26• ?- *̂г*’а’-££л f? ~ У*0™**? * Э: Я - 
Лще * 6: ю - хозяйственное c o o ^ S f l  ffifW - мжлте ¥ ^  СЛ0Й; *

К Ж  римского, так ж позднейшего времени. Аналогии тиглям из яма литейной мастей
и ЯШ 13 шмвшся среди большой коллекции тиглей (более 80), обнаруженной 

яр* раскопках островного поселения эпохи переселения народов в H Ö S T E S » .
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Несомненно, тигли, обнаруженные в сокольских производственных комплексах, 
применялись для ювелирных работ, плавки ценных металлов или сплавов. Наличие 
только одного отверстия говорит, что металл загружался в тигль небояыгаш кусоч
ками. Закрытая форма обеспечивала быстрый нагрев и сравнительно длительное удер
жание температурі. Возможно, они служили доя расплавки точно отмеренной порции 
металла. Например, тигли, найденные в Нельго, так же, как и сокольские закрытые 
и только с одним отверстием, происходят из ювелирной мастерской, те изготавли
вались золотые украшения. В поздивримских объектах в От тратт найдено также не
сколько фрагментов конусовидных грузил, являющихся часпаш находками на шмит- 
никах чврняхоаского времени11.

Изделия из керамики кости и камня. Среди изделий из металла наиболее много- 
численными являются железные ножи (5 экз.). Они имели слегка выгнутую спинку,тре
угольное в сечении лезвие длиной 6,2-10,2 см, шириной 1.2-2 см, и черенок для на
саживания деревянной рукоятки дяикай 2-3 см (рис.IB, 21, 22). Ножи, подобные со- 
кольским, являются частыми находка« на Черняховских поселениях и других памятни
ках римского времени^.

Интересной находкой является массивное железное долото, обнаруженное в кили- 
ще JÉ 20. Оно представляло собой цельшй четырехграншй стержень с уплощенным за
остренным заокрутленным лезвием и овальным обухом на другом. Длина долота 26 см, 
вирова лезвия 1.8 см (рис.18,1). Аналогией сокольской находке могут служить ин
струменты. найденные на Черняховском поселении Рипнев13.

Очевидно, для ювелирных работ применялось железное миниатюрное зубильце, 
представляющее собой четырехгранный стержень длиной 2,5 см с заостренным клино
видным лезвием ва одном конце и круглой ударной площадкой - ва другом (рис.IB,II).

В помещении мастерской найдено железное шило, круглое в сечении, с заострен
ным утоныветшы концом, длиной 5 ,6 см.

В дпгспце № 6 обнаружен железный ключ, представлятий собой плоский стержень, 
согнутый под прямым углом. Одно плечо длиной 15,5 см заканчивается крючком, дру
гое - длиной 18 см - кольцом, в которое продето еще одно кольцо ив толстой круг
лой в сечении проволоки (рас.18.18). Находки ключей встречаются в памятниках как 
Черняховской культуры14,так и адггих культур римского времени15.Среди других на
ходок из металла следует упомянуть фрагмент косы.

Следует также назвать бронзовое кольцо с разомкнутыми кпнпими из жилища *9, 
изготовленное из круглой в сечении проволоки толщиной 1,5-2 см. Диаметр кольца 
2,6 см (рис.18.15).

В Черняховских объектах поселения Острава найдено 4 фрагмента фибул. Игла с 
пружиной от железной фибулы - в жилище Л 9. игла железной фибулы в жилище Я 23, 
спинка бронзовой фибулы в яме № 2 и железная фибула в жилище Л 14. Только по
следняя из них ююет сохранность достаточную, чтобы определить ее тип. Это дву
членная прогнутая подвязная фибула с дутовидаой граненой спинкой, датируемая Ш-
ІУ вв.н.э. (рис.І8,24)ІЄ.

Особо следует упомянуть две римские монеты: бронзовый динарий Адриана (117- 
138 гг. ) из жяшщя Л 9 я серебряную монету Антонина Пия (І38-І6І гг. ) из хозяй
ственного сооружения Л 26. Плохая сохранность и фрагментарность других металли
ческих находок не позволяет определить их функциональное назначение.

По заключению Г.И.Вознесенской, группа предметов из черных металлов Черня
ховского слоя из Островов имеет технологическую характеристику, соответствующую 
кузнечному производству Черняховских племен. Одной из наиболее характерных ее 
особенностей является хорошее качество исходного сырья, однородная, гемогеиная 
структура железа и стали, получающаяся в результате тщательной проковки металла.

В основном изделия ковались полностью из железа или сырцовой стали (с нерав
номерным содержанием и распределением углерода). По-видимому, для изготовления ин
струментов и наиболее ответственных орудий труда широко использовалась цементация 
(науглероживание) изделий для получения стальной рабочей части изделия.Цементация
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Т а б л и ц а  4. Результаты металлографического изучения черняховсхих кузнечных«идялигй кв Островов

«
Наименова
ние пред * объекта. Характер структуры поперечного сечения Мккротвер- Техническая характеристика «ПУЦДЛИЙмета ВГ7ІИ2

Нож * I

4
5

_п_

Иглы от 
фибулы
Долото

2

-"- 9

-"- 9

20

Кляч 20

Зубильце Очнг J* I

Феррит о-першганая стру*ггура с наранво- мирши содердашгем и
рода (0,5-0,6).Ість чисто ферритовьм уча—
Феррит со следами 
перлита, с шин крутоигольчатой 
стряаурц мартенсита
Сднополная мелко— игольчатая структура мартенсита
Мелкозернистый феррит
ННшф продольный. На 
одаой его стороне то-

514-527

206
572-642

8 Нож Культурний Сложная структураслой » со следаш ой науглеражвнно-сти. Слои металла разделваы тонном,

Откован тщательно из 
неравномерно наугле- рожвиной сырцовой 
стали

Откован из неравномерно наутл ероденной 
стали и за-

Отяован из высокоуг- леродастой стали хорошего качества и

структуры мартенсита, на остальной части - 
зова феррита с незна
чительным содержанием 
перлита 236-274
Мелков ерш стый феррит с незначительным со
держанием перлита
Шлиф продольный. Мин- 946-1100 роугольчатый мартен
сит по всей поверхности

Отковяиа га железа
Рабочая часть подвергнута односторонней поверхностной цментации, затем лезвие закатано

Откован из железа, металл хорошо проко
вав
Рабочая часть откова-
дя  23
стой стали.Подверже
на сильной цементации и
Изготовлен из незначительно прокованного слоистого, пакетного металла

была как поверхностной, так и сплоншой. Долото шкет науглероживание с одной сто
роны лезвия, а зубильце - насквозь сильно вауглероиеиіую рабо чух часть. Обычной 
для местного уздечного производства была знкалкя стальных изделий, а также со
четание цементации И Ч” » ™  прі изготовлении одного предмета, что приводило к 
высоким механическим качествам инструмента. Особенным мастерством исполнения куз
нечной работы отличается маленькое ювелирное зубильце. Как и вв других черняхов- 

среди кузнечной продукции поселения Острова встречены предметы, 
из слоистого "пакетного” металла.

Результаты металлографического изучения Черняховских кузнечных изделий при
ведены на табл.4.

На поседении Острова обнаружено небольшое количество поделок из хости. Два 
фрвгмеитаршх гребня относятся к трехчастнкм. ■ Они получили распространение на 
территории Еврош в позднеримское время. Обломок пластины такого гребня со сле
дами скрепляввшх его бронзовых заклепок обнаружен в хозяйственной яме,относящей
ся к жилищу it 9. Гребень, насколько можно судить по сохранившейся части, имел 
спинку трехугольной форш, украшенную желобком у основания (рис. 18,25). Второй 
гребень - лучшей сохранности - найден в яме хозяйственного сооружения В 26 и в 
комплексе с римской монетой Антонина Пия. Это гребень с низкой полуовальной спин-
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кой и неорнаментираванныш боковыми пла
стинами, скрепленными бронзовыш гвоздн- 
ками. Его высота 7,2 си, длина 11,5 см 
(ріс.18,16).

Гребни, подобные СОКОЛЬСКИМ, широко 
известны на памятниках культур римского 
времени на территории Европы.Довольно ча
стиш находками они являются для памятни
ков черняховской культуры17 .Помимо гребней 
с Черняховским слоем в Островах связаны 
костяные "лощила" и костяные "юный".

Сырьем дагя изготовления таких поде
лок были кости животшх, которые постоянно попадались при исследовании объектов 
черпяховской культурі в Островах (табл.5).

Иг камня изготавливались жернова и точильные бруски. Несколько фрагментов 
жерновых камней были обнаружены в объектах ва поселении. Целый жернов хорошей 
сохранности найден как подъемный материал. Это массивный верхний жерновой камень 
диаметром 0,41 м и высотой 17 см с вогнутой поверхностью (рос.18,17). В центре 
камня - прямоугольное отверстие размером 6x9 им., В боковой части есть отверстие, 
очевидно, для деревянной рукоятки, при помощи которой жернов приводился в движе
ние. Подобные жернова были широко распространены в провинциально-римском шре и 
на землях, которые находились под его влиянием18. Аналогичный жернов был найден 
на поселении культуры карпатских курганов в Глубокой19. Мельница с подобным верх
ним кашем обнаружена при раскопках в Хараксе .

Точильные бруски, обнаруженные на поселении, имели прямоугольную форму и за
метные следы отточенности на гранях. Их длина 8,5-13 см, ширина 3-5,5 см. На бру
ске из жилища Л 20 имеется продольный желобок от заточки остроконечных инструмен
тов (рис.18,23).

Хронология. Некоторые из находок, обнаруженных в жилых и хозяйственных по
стройках сокольского поселения, могут служить основанием для определения хроноло
гии памятника.

Это фрагменты фибул, фрагментированные костяные гребни, две римские монеты, 
часть стеклянного сосуда, пять небольших фрагментов враснолаковой керамики и об
ломки амфорной тарі.

Обе римские монеты (бронзовый динарий Адриана, ІІ7-І38 гг., и серебрянная 
монета Антонина Пия, І38-І6І гг.), очевидно, в сшсле датировки, могут указывать 
только на принадлежность поселения к римскому времени. Время чеканки этих монет, 
которое приходится на П в.н.э., скорее на. его первую половину, не может прини
маться во внимание при датировке как объектов, где они были найдены, так и посе
ления. Известно, что римские монеты I в. и первой половины П в. н.э. поступали в 
Восточную Европу значительно позже, чем бит отчеканены21 и, кроме того, находи
лись в постоянном обращении в более позднее время, в Ш-У вв.н.э. .

К сожалению, степень сохранности фибул, обнаруженных на сокольском поселе
нии, такова, что только одаа из них, обнаруженная в жилшце М 14, может служггь 
для датировки. Это железная двучленная прогиутая, подвязная фибула с дуговидно" 
граненой спинкой. А.К.Амброз относит такие фибулы ко второй серии подвязных фі
бул, датируемой Ш-ІУ вв. н.э.23 Фибулы этой серпи тяготеют к северо-западным тер
риториям. Аналогичная сокольской фибула найдена в Цецеле, в погребении могильни
ка восточнопоморско-мазовецкой культуры и в Восточном Приморье на могильнике в 
Дембчине.

Время бытования костяных гре'бней, подобных еакольским, - вторая половина 
ffi-ІУ в.н.э.24

В яме & 13, составляющей единый комплекс с литейной мастерской, был обнару
жен фрагмент стеклянного прозрачного сосуда зеленовато-травянистого цвета. Очевид-
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Т а б л и ц а  5. Определение остеологического материала с Черняховско
го слоя из Островов (по 0.П.їурав- 

леву)

* Названиеживотных
Количество
костей особей

I Вік домашний 73 5
2 Овца домашняя 6 I
3 Овца и коза II
4 Свинья домашняя 7 2
5 Лошадь 12 2
6 Олень благородный I I
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Рис.19, Образцы амфор хв Островов
но, это верхняя часть стакана, украшенная тремя рядами надледных стеклянных ни
тей синего цвета и двумя гравированными линиями (рис.16,12). Толщина его стенок
1,5 мм. Сосуды, орнаментированные накладными нитями, обнаружены в погребениях 
Цебельдинских могильников, датируемых М.М.Трапыем второй половиной ІУ-У в.н.э. 
или У В.н.э. Наиболее близкий ПО форму сосуд ИЗ погребения № 3 мг.гитгылгуа ̂ уа_
хуамаху датируется в комплексе по сопровождающее материалу сервисной У в.н.э.26

Н.П.Сорокина,уточняя хронологию стеклянной посуды из некрополей Цебельды не 
Обшем фоне античного стекла, выделяет сосуды, орнаментированные икпс.сгитлшп НИТЯ
МИ, и третью группу, датируемо концом ІУ-У з., отмечает, что эта-группа сосудов 
не выходит за рамки У в.н.з. Исследовательница считает, что способ украшения 
густо перевитой у венчика синей нитью скорее характерен для восточных образцов28. 
Среди восточного стекла можно указать и другие аналогии сокольской находки29.

В жилищах, хозяйственных сооружениях и ямах, как указывалось, Bathpmn доста
точно большое количество обломков светлоглиняннх амЗзор. Б большинстве это облом
ки стенок, а также некоторое количество венчиков, ручек, ножек, которые позволя
ют путем соотношения с целыми формами в той шш иной степени установить тип ам£о- 
ІН. Наибольшее количество аа*$орных фрагментов обнаружено в жч.тппцят ц 6, 16, 20,в 
хозяйственных сооружениях ä I и 2 и в ямах № 2, З, 13 (рис.19, 1-9).
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Наиболее выразительный фрагмент вершей части амфоры, найденной в запаяне- 
нии яш № 13, принадлежит сосуду, относящемуся по классификации И.Е.Зеест, к свет
логлиняным амїюрам с высоким узким горлом3®. Венчитс сосуда диаметром 4 см оформ
лен в виде полувалята с небольшой закраинкой. Ручка профилирована двумя борозд
ками и укреплена на 4,5 см ниже венчика. Тесто с примесью песка (рис.19,1). По
добные амфорі, называемые "инкерманскими", широко распространены на памятниках 
Черняховской культура3*. И.Б.Зеест относит их к ІУ в.н.э., что шогократно подт
верждалось условиями их находок в слоях античных городов и поселений . Также 
их датирует Д.Е.Шалав33.

В жилище Л 20 и хозяйственной яме № 7 найдены ножки, сформированные в виде 
узкого (3,5 см) поддона. Между стенкой поддона ж. дном имеется желоб (рис.19,3). 
Возможно эти новях принадлежат светлоглиняным узкогорлым амфорам типа найдвшюй 
в скифском Неаполе. И.Б.Зеест датирует их Ш в. по находкам в датированных комп
лексах Илур&га, Киммерика и Мирмакия34. Д.Б.Шелов заключает,' что они скорее при
надлежат Н в., чем ш в.35 Надо думать что "неапальские" амфоры доживают всо же 
до начала Ш в.н.з. 36

В жаг.тпще Ji 16 и яме Jê 3 среди шторных обломков обнаружены венчики в форме 
полувалика (рас.19,5), принадлежащие, вероятно, узкогорлым светлоглиняным амфо
рам с расширяющимся книзу горлом, называемом "танялсскиш" и датируемыми И.Б.Зе
ест Ш^в.н.э.3' Д.Б.Шелов ограничивает период их бытования первой половиной Ш в.
Н. 8«

Очевидно, обломком подобной же амфора является обнаруженная в хозяйственном 
сооружении нижняя часть слегка ребристого горда со следами знаков, написанных 
красной крастой.

Кроме того, в Сокольских постройках обнаружены слакнопрофилированнне ручки 
с асимметричшм валиком по краю и овальные непрофилированыые ручки. Среди первых 
обращает внимание массивная ручка с асимметричшм рассеченным валиком (рис.19,9). 
Подобная профилировка ручек характерна для поздних светлотлинчных амфор ХУ - на
чала У в., известил из четко датируемого стратиграфического слоя Танаиса39.Фраг
менты драенолаковой керамики маловыразительны (рис. 18, 13, 19). Пи определению 
С.А.Беляева, они принадлежат в большинстве к изделиям Ш в.н.э., за исключением 
одного фрагмента, происходящего из литейной мастерской,который, судя по качеству 
лака, можно отнести к ЗУ в.н.э.

Археомагнитное изучение образцов пода печи жилища Л 9 позволило определить 
время функционирования печи серединой Ш в.н.э.*

Таким образом, наибольшее количество датирующих находок (фибула, гребни,ам- 
форные фрагменты) относятся к Ш-ІУ вв.н.э. Только две лаходки: фрагмент стеклян
ного сосуда и ручки позднейшей узкогорлой СВЄТЛОГЛІШЯЕОЙ амфоры позволяют гово
ри!'ь о существовании поселения и в У в., вероятно, в его первой половине.

Очевидно, общие хронологические рамки памятника следует определить Ш - пер
вой половиной У в.н.э.

О п и с а н и е  о б ъ е к т о в .  Иилшце Л I было расположено в централь
ной части раскопа в 12 м на запад от вершины оврага "Яр Рукавичка". Сно представ
ляло собой углубленное сооружение прямоугольной формы. Длина северо-восточной и 
юго-западной сторон 2,8 м, северо-западной стороны 2,7 м, юго-восточной 2,25 м. 
Глубина О.в-О^ м от современной поверхности. Постройка ориентирована углами по 
сторонам света. В западном углу обнаружены остатки печи-каменки. Расчищены невы-

* Анализы выполнены Г.Ф.Загнием в лаборатории Института геофизики АН УССР.

29



секта бортик (0,1-0,15 м), сложенный из мелких кашей, и глинобитный под оваль
ной в плане форкы, плохой сохранности, размером 0,4 х 0,5 м. 7 пго-запздной сте
ны жилшца обнаружены скоплении обожженной глины. Меньшие схопленая обожженной 
глины прослеживаются и вблизи других стен. Около печи надпилось большое количе
ство древесного угла. В разгале камней найден железный ножик. В заполнении жили
ща обнаружено несколько обломков лепной керамики и ру''ка амфоры.

Жилище В 2 обнаружено в 8 м на иг от жилиша № I (рнс.З). Оно представляло 
собой углубленную постройку прямоугольной з плане форш, ориентированную углаш 
по сторонам света. Его размер: 4,4 х 2,4 м, глубина 0,6-С,8 м от современной по
верхности. В залядноїл углу находились остатки печи, сложенной из крупных камней 
размером 0,6-0,7 ы каждый. Мелкие камни служили забутовкой. Хорошо прослеживают
ся остатки северной к западной стенок печи высотой 0,2-0,25 м. Большое количест
во крупных камней ог развала печи лежало в центральной части жилища, в верхних 
слоях заполнения. Расчищен под печи, хорошей сохранности, овальной в плане форш, 
размером I X 0,6 м. Толщина пода 7-Ю см. Около северной стешш печи находилась 
лрипечкая яма круглой в плане фораг, диаметром 0,4 м, глубиной 0,25 м от уровня 
гола. Межгу печью и восточной стенкой жилища прослежена яма, которая, суда по ке
рамическим находкам, относится к периоду рубежа нашей эры.

В заполнении жилища найдены обломки лепной и крузальной керамики и керамиче
ское прясло. В развале камней печи обнаружен железный ножик.

Жилище JE 6*. В обрыве оврага "Глубокий Яр" были расчищены остатки углублен
ного сооружения. Его размеры невозможно установить, поскольку основная часть рав- 
руїгена оврагом. Глубина его от современной поверхности 1,1 м. Очевидно,это остат
ки углубленного жилища, поскольку его пол был подмазан глиной. Прослежены 4 стол
бовые ямы диаметром 0,2 м, глубиной 0,15 м. Их расположение не совсем согласуется 
с предполагавши полом жилища, то есть площадью, подмазанной глиной.

Со стороны стенки раскопа жилище перерезает угол кекого-то другого углублен
ного сооружения. В заполнении и на полу жилища собраны сбломки кружальной и леп
ной керамики Черняховского времени. Интересной нчходкой является железный ключ 
(рис. 18,18),

Жилище № 9 располагалось в 29 км на северо-запад от жилища ft I. Оно пред
ставляло собой углубленное сооружение прямоугольной форш размером 4,6 X 3,6 м, 
вытянутое в направлении с юго-востока на сезеро-зепад (рте.5, I). Его глубина от 
современной поверхности 1-1,4 м. Пол, представлйпдЕй собой хорошо утоптанный ма
терик, был тщательно снивелирован. Пс углам и по центру более коротких стен про
слежены столбовые яш. Углозыэ - имели овальную форму, их диаметр 0,45-0,26 м 
при глубине 0,2 м от уровня пола. Я ш  по центру бокезых сторон имели несколько 
меньше размеры и круглую фору. \

В западном углу жилища прослежены остатки печи-каменки, сложенной из некруп
ных камней (рис.5, I). В основании одной из боковых стен печи лежала длинная и 
узкая каменная плита. Плоский под хорошей сохранности, сооруженный ва уровне по
ла, имел прямоугольную форвд'. Его размер 0,55 х 0,25 м, толщина глиняной подмаз
ки 3,5 см. Вблизи внутренней боковой стенки печи прослежена припечная яма оваль
ной в плане форш размером 0,4 х 0,25 м, глубиной 0,1 м от уровня пола.Овальный 
выступ северо-восточной стены напротив устья печи-каменки можно определить кат. 
место входа. Вдоль стен земляного котлована жалілпа, на расстоянии в 0,2-0,4 м 
расчищены остатки стен высотой 0,25-0,4 м. В их основании прослежеш обугленные 
деревянные плахи толщиной 4-8 см, на которых лежал слой обожженной глины. Обгоре
лые деревянше плахи, найденные на полу в центре жилища, вобмопно, являются остат
ками верхнего перекрытия постройки (рис. 5,1).

При исследовании многослойного поселения у с.Сокол была использована сквоз
ная нумерация объектов. Номерами, отсутствующими в тексте, обозначены объекты дру
гих археологических периодов.
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Заполнение жилища представляло собой гуцу сирсв ашшй грунт интенсивно темно
го цвета в центральной части и более светлый - к стезам, насніденннй кусками дре
весного угля и глиняной обмазки. В верхней части заполнения в центральной части 
встречен завал камней.В заполнении и на полу находилось небольшое количество леп
ной и кружальной керамики, керамическое прясло и бронзовое >льдо (рис.18, 10,15). 
В глиняной обмазке найден фрагмент (пружина и игла железной фибулы, а на полу жи
лища, в углу, возле печи - римская бронзовая монета импера ора Адриана. С двух 
сторон к жилищу пришкали хозяйственные яш - пристройки (№ 10 и 10а), описание 
которых будет дано ниже.

Жилище * 12 расположено в 1,5 м на северо-запад от жилища № I. Его юго- 
западный утол перерезается раннесредневековым славянским жилищем Л II. Углублен
ная постройка имела в плане прямоугольную форму размером 3,9 х 4,15 м, глубину 
0,7-0,85 м от современной поверхности и была ориентирована стенами по сторонам 
света. В северо-восточном углу жилища прослежена яма диажгром 0,27 м, глубиной 
0,14 м от уровня пола. Вблизи центральной части восточной стены по стройки, на рас
стоянии 0,5 м от нее расчищены остатки печи-каменки. Частично разрушенный глино
битный под имел толщину 5 см. Стенки печи сложены из круїтнт камней, между кото
рыми забутовада мелкие. На полу жилища найдена скопления перегорелой глины, в ко
торых прослеживались обугленные деревянные плахи толщиной 10 см. В заполнении жи
лища найдено несколько обломков лепной керамики, стенка серой кружальной посуди
ны и фрагмент стенки амфоры.

На краю оврага Глубокий Яр на расстоянии 17 м к северу от жилища J* 6 был 
разбит раскоп и расчищены два объекта позднеримского времени. Оба объекта были 
разрушены глубокой траншеей позднего времени.

Жвлтв * 14 находилось на расстоянии 13,5-14 м на северо-запад от жилищя 
Ä I, его западный угол находился на расстоянии 0,5 и от стены жилища * 12, а пго- 
восточный край перерезался славянским жилищем № 13. Постройка прямоугольной в 
плане формы была ориентирована углами по сторонам света, имела глубину 0,85 - 
0,95 м от современной поверхности (рис.6,1). В северо-восточной части »дддщп рас- 
чищены остатки отопительного сооружения. Здесь найден плоский глинобитный под вы
тянутой овальной в плане формы, сооруженный на уровне пола. Его размер 0,4x0,25м, 
толщина 5 см. От стенок печи сохранилось несколько больших камней возле пода і 
другие камни, разбросанные по полу жилища. Создается впечатление, что лечь была 
разобрана в древности. Заполнение жилища Л 14 отличалось интенсивно-черным цве
том, особенно в сравнении с заполнением перерешавшего его славянского хыпгтр #із.

В заполнении найдено небольшое количество обломков лепной и кружальной посу
ды и железная фибула Ш-ІУ в.н.э. (рис.6,2-9; 18,24).

Жилище * 15 представляло собой углубленную постройку прямоугольной формы 
размерам 2,4 х 1,8 ми глубиной 1,2 м от современной поверхности. Стенки котлова
на прямые, дно ровное. Юго-западный утол постройки был разрушен поздней траншеей 
шириной I м, длиной 3,5 м. Заполнение состояло из темного гуму сированного грунта, 
в котором найдены обломки лепной и кружальной керамики позднеримского времени.По
стройка названа жилищем условно. Здесь не было обнаружено отопительное сооружение, 
очевидно, разрушенное траншеей.

Жилище * 16 находилось на расстоянии 0,4 м к западу от жилища № 15. Оно 
представляло собой углубленную постройку прямоугольной форш размером 3,6x3 м и 
глубиной 1,1-1,2 м от современной поверхности. В восточной части жилища обнаруже
на глинобитная печь прямоугольной в плане форш. Сохранились основания стен печи 
на высоту 0,18 и и глинобитный под толщиной 10 см. Размер печи 0,7x0,8 м. Толщи
на основания глинобитных стен 0,2-0,22 м.

Жилище * 20 было обнаружено траншеями вблизи оврага Глубокий Яр в 22 м на 
северо-восток от жилища * I. Это углубленное сооружение прямоугольной форш,ориен
тированное с некоторыми отклонениями углами по сторонам света. Восточная часть по
стройки уходила в стею̂ г раскопа и не была исследована. Длина северо-заладной сте-
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æ  3,5 м, вто*-в®швюй - 4,8 и, глубвва 1,8 м от современной поверхности (рвс.7 , 
II). Ва расстоянии 1,3 н от северо-зеладнсй стеян обнаружено скопление кашей,на 
Чциотгдрт из тагг татДЯИ ЛДИДО действия оеш. Здесь же находились вю)шге т’ревесше 
угодим  в мелше часягаи обашвввой гдши. Вод ж  был обнаружен. К игу от скоп
л я ю  шрштъ находилась ш  овальной в шшне форш, дшгетргш 0,4 х 0,5 м, глу
биной 0,2 м от длт» адиппяя. у яго-западной отшы была рагакмшкева яма диаметром
1,8 м, глубиной 0,2 и от уровни пола и 2 и от современной поверхности. В юго-за
падной стенке я ш  у д«я прослежен подбой.Заполнение жилища состояло из очень тем- 
иогц гущучдриванваго грунта. В заложении найдено большое количество обломков 
іташл и кружалъаэй керамики (ряс.?, 2-І2І), мшзгочисленнае фрагменты pstw .tutx au- 
фор (стеши, ручки, наши (jhc.19,3,6,8,9), велизяве долото, прясло, точильный 
брусок (рве.18, 1,9,23).

Жилище Л 23 находилось на рвсстояши 2 к от нейтральной часта северной 
стороны раскола. Это п±шюукшдое, ш т и  квадратное сооружение размером 4x3,9 и 
и еаубиаой 0.В м от современной доверашосгац Стеши ашжяншго юсгатвша вергикаль- 
вае, иптитрптивіії пол бел тшдмааан глиной. Вблизи центральной часта северо-во
сточной сданы бшга расчищены остатки печи-камвкш размером 1,6 х 1,4 м. Глишобит- 
ннй под япадьапй фарт вмел дамегр 0,9 м и был сооружен ва УрОВИЕ пола (рис-8,1). 
Жилище перекрішало яму рубака н-а.

В заполнении шмуземдяики, отличающемся такинм цветом, абзиружвш облом и 
лепной и кружальной посуды, ножка тававий фабулы и косяи яявотнвх (рве.8, 2-7).

жтпще * g  обнаружено ва расстошзш в 19*5 м ж  юго-восток от штада *23. 
0ио перерезалось древнерусским «гдтцям л 27, поэт сагу от него сохранилась только 
северо-восточная часть. Суда по сшрашввайся части - это углубленная постройка 
прямоугольной фарш, ориентированная углами по сторонам света, глубиной 0,4-С,5м 
от современной поверхности. Полностью сохранившаяся окверо-востачнвя стена имела 
дишу 3,6 ш. Пол постройки плоский, стеши замашного котлована отвесные.

В ито-®осточном углу сохранился иетришзвдюй в плаве форш развал ггэчя-ка- 
мавки размером 1,4 z 1,1 м. Плоский, патасшидвой форш глинобитна® под с большим 
даамгтром (0,7 м) находився на уровне пола.

ггр̂ ди тайного заполнения валища Л  25 найдена лепная и кружальная керашка . 
(рис.14, I).

уягтаицй № ЗД обнаружено в 12 м к северо-западу от полуэамншн № 25. Это 
пршкфтозавое сооружение размером 3,8 х 2,9 м и глубиной 0,7 м от современной по
верхности. С векоторнш  отклонениями оно ориентировано углами по сторонам с̂ ета.

. Стеши вптаоваиа вертикальные, паи плоский. В восточном углу ва уровне пола, на- 
хоиш ш ь  ыечь-имюнка прямоугольной формы размером 1,4 X 1,2 м. Под развалок мел
ких и крупных камней абиадгжан глинобитный под авааиой формы с большим диамет
ром - 0,9 м.

В заполнении жилища, представляющего собой теюшй гумуенроьанный грунт, най-
лепная 2 д̂пииидвя щрвшщ,
Мастерская била обнаружена в 12 м на запад от верпшн оврага "Рукавичка" и 

в 2 м ва север от жилища № I. Она представляла собой комплекс из двух соединен
иях между собой углубленных построек прямоугольной и овальной в плане формы.Пря- 
моуголъное помещение мело размер: 2,8 х 2,2 м и глубину - 0,85-0,5 м от совре- 
менной поверхности (рис.II, I). Пол постройки тщательно подмазан глиной. Восточ
ная пгниишия пола, на шторой прослеживалось три слоя обмазки, толщиной в I см 
какдвй, была на 20 см вшее западной. Вблизи швой стенки обнаружен пережженный 
большой прямоугольный плоский камень размером 0,8 х 0,25 м. В юго-восточном углу 
сооружения обнаружена яма в плане овальной формы разгаром 0,88 х 0,7 м, глубиной 
0,25 м от поверхности пола. В яме лежало 5 глиняных вальков. Один из них отлича
лся характерным зеленоватым цветом глея. На краю ямы стоял фрагментированный 
лепной сосуд (рис.11,2).

Заполнение постройки состояло из очень черного углистого грунта. Вблизи за-
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палной и северной стенок грунт был обожжен до коричневого цвета. В заполнении 
найдены обломки лепной и кружальной керамики (рис.IX, 7-9), 3 керамических пряс
ла, тигель (рис.18, 3) в железное шльце. Постройка овальной форш имела диаметр 
2,8-2,1 м, глубину 1,2-1,5 м от современной поверхности. Стенки яш  пряше, пло
ское дао полого поднималось в восточной части. В западной стороне дна я ш  было 
прослежено углубление круглой в плане форш диаметром 1,1 м, глубиной 0,3 м от 
дна яш. Южный край am  перерезах углубленное скифское жилище. Обе постройки,пря
моугольная и овальная, соединялись между собой. В западной стене прямоугольной 
постройки, обращенной к яме, обнаружен проем шириной 1,2 м, а в яме по широте 
проема оставлена ступенька высотой 0,25 м от дна яш. Заполнение яш состояло из 
черного углистого грунта, перемешанного с древесным утлем. Здесь же обнаружены 
большие куски железных шлаков. В верхнем слое я ш  найдено 6 костяных коньков.

Заполнение я ш  содержало также обломки кружальной и лепной керамики Черня
ховского времени (рис.II, 3-6). Среди последней обращает на себя внимание фраг
ментированный лепной горшок с закопченной поверхностью (рис.11,3). В нижнем слое 
заполнения, у дна яш,' были найдены два делах и один фрагментированный керадаче- 
ские тигли (рис.18,4),

Хозяйственное сооружение Л I находилось в 15 ,5 м на юго-запад от вершиш 
овраге "Рукавичка" И в 3,5 м на юго-восток от жилища № 2. Это углубленная пост
ройка прямоугольной в плане форш, ориентированная углами по сторонам света,раз
мером 3,8 X 3,6 м. Ее наибольшая глубина от современной поверхности 1,7 м. Вдоль 
северо-западной ствнш помещения обнаружен широкий выступ, так называемый "прила
вок". Это глиняная площадка, вырезанная в материке и возвышавшаяся над полом на 
0,2 м. Ширина прилавка в северо-восточной части 1,5 м, в северо-западной г- 0,7 м.
У противоположной прилавку стены лежала куча необожженной глины. 7 юго-восточной 
и северо-западной стенок прослежены две столбовые ямы диаметром 0,3 м, глубиной 
0,25-0,28 м. В заполнении постройки были найдены обломки керамики Черняховского 
времени (рис.15, 1,2).

Хозяйственное сооружение К 2 обнаружено на расстоянии 8 м к псу от жилища 
№ 9. Это углубленная постройка прямоугольной формы, ориентированная углами по 
сторонам света, размером 3,8 х 4 м и глубиной 0,5 м от современной поверхности. 
Пол постройки слегка возвышается в юго-западной части, где расчищено два углубле
ния. Одно из них находится в южном углу сооружения. Оно имеет неправильно оваль
ную форад, размер 1,4 X I м при глубине 0,2 м от уровня пола. Второе углубление 
отстояло от первого на 1,2 м и имело вытянутую овальную фораду. Его размер 1,25 х 
0,45 м при глубине 0,1 м. Заполнение сооружения состояло из черного гуыусирован- 
ного грунта с частицами древесного угля и мелких кусков обожженной глины, в нзм 
найдеш кости животных, обломки керамики, в большинстве кружальной столовой,хотя 
присутствует и лепной материал, фрагменты (горловина и стенки) амроры и обломок 
стенки краснолакового античного сосуда.

В северо-восточном углу постройки обнаружена яма, вероятно, позднелатенско- 
го времени. Следует заметить, что конструктивно я ш  вписывалась в стенку хозяй
ственной постройки и могла бы составить с ней один комплекс (северная часть яш 
ограничивалась северной отенкой постройки). Однако найденные в заполнении и на 
дне яш стенки лощеной светло-желтой посудиш заставляют отнести ее к періоду г 
бежа нашей эре.

Хозяйственное сооружение № 4 находилось е 4,5 м на юго-запад от жилища £9. 
Сооружение оказалось перерезанным поздними ямами начала XX в., вследствие чего 
заполнение зго переметано, а контуры, очевидно, нарушены. Сооружение представля
ло собой углубленную постройку удлиненно-овальной форш с более глубокой цен
тральной частью.В северо-восточной части прослежен подбой .Керамические иятпцтаг 
позволяют отнести сооружение к Черняховскому периоду.

Хозяйственное сооружение № 7 было обнаружено в 15 м на запад от жятща jfâ. 
Это углубленная постройка прямоугольной в плане формы размером З X 2 и, глубиной
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0,7 к от современной поверхности. Стешш постройки прямые, углы слегка округлен
ные. В заполнении, состоящем из светлого грунта, найдечы развал лепного горшка 
плохой сохранности и обломки кружальных сосудов. \

Производственное сооружение. Постройка, условно названная производствен
ным сооружением, была обнаружена в 2,5 м на зала?: с небольшим отклонением к игу 
от хозяйственного сооружены! № 7 и состояла из двух соединенных между собой ям. 
Вначале было расчищено скопление глиняной обмазки, состоящее из плотного завала 
крупных, толстых, хорошо обожженных JÇTCKüB с четкими отпечатками деревянных кон
струкций. На поверхности завала лежала одва обугленная деревянная плаха. Скопле
ние обмазпи имело неправильную овальную ферму длиной с запада на восток 2,1 м и 
наибольшей шириной 1,6 м. Высота завала от уровня материка 0,15 м. После расчист
ки всего завала была открыта яма овальной в плане форш диаметром 1,1-1,55 м и 
глубиной 0,7 м от современной поверхности. Стенки а дно ямы обмазаны глиной и 
обожжены. Толщина обжига 0,1 м. На уровне края яш  сохранилась глинобитная за- 
краинка шириной 0,1 м. По всему периметру ямы был устроен уступ шириной 

. 0,3-0,35 м (рис.12, I).
При разборе и расчистке завала обмазки и на дне ямы были найдены обломки 

лепной керамики (один из фрагментов стенки был украшен маленькой шишечкой (рис.12, 
4-6, 9), кружальный кувшин (рис.12, 2), фрагмент краснолаковой керамики.Здесь же 
был обнаружен фрагмент бронзового изделия, возможно, оковки, представляющей со
бой тонкий диск овальной форш, диаметром 0,2 м. По нраю. ;диска проелзжены малень
кие отверстия.

В северной стороне яма, заполненная слоем обь*азки, соединялась с другой 
ямой, отделенной от нее только порогом высотой в 10-12 см. Яма имела овальную в 
плане форму. Ее диаметр I,7-1,9 м, глубина 0,7-0,75 м от современной поверхности. 
Дно ямы плоское, стенки пряше. Заполнение я ш  состояло иг темного іуцу сиров ен
ного грунта, в котором не было обнаружено никаких находок. Интересно, что дно ям 
находилось на одном уровне. Обе я ш  рассматривались как один комплекс.

Хозяйственное сооружение Ä 8х расчищено в 1C,5 м к пгс-запалг от хнлипщ.
№ 31. Это овальная постройка с большим диаметром 2,3 *л и глубиной 0,7-0,8 м от 
современной поверхности. Стенки ее вертикальные, дно плоское.

Ближе к южной стороне постройки обнаружена круглая в плане яма диаметром
1.2 м и глубиной 0,4 м от уровне пола. Стенки ее цилиндрические, дно линзовидное.

Среди светлого заполнения сооружения А 8 обнаружены фрагемнты кружальной 
Черняховской керамики (рис.14, 4). Здесь же найден фрагмент жернова, изготовлен- 

; ного из крупнозернистого камня.
Хозяйственное сооружение it 9 располагалось в 10,5 м к пго-западу от жили

ща Л 31. Это .прямоугольная углубленная постройка размером 3,2 х 2,7 м и глубшой 
0,8 м от современной поверхности, ориентированная стенами по сторонам света с не
большими отклонениями. Стенки котлована вертикальные, пел плоский. Вдоль иеной 
стены находился материковый останец шириной 0,8-0,9 м и рысотой 0,2 м от уровня 
пола. В центре лежака был прокоп овальной форш.

Среди светлого заполнения этой постройки, найдены фрагменты лепной и кружаль
ной чэрняховской керашки (рис,9, 3-5).

Хозяйственное сооружение Ж 10 располагалось в 10 м к северо-восток от жи
лища й 25. Это углубленная прямоугольной в плане форш постройка размером 2,8 х
2.3 м и глубиной 0,5 м от совремзнной поверхности (рис.9, I). Сооружение с неко
торым отклонением ориентировано стенками по сторонам света. Пол постройки пло
ский, нивелированный, стены вертикальные, углы котлована скругленные.

* Хозяйственные сооружения № 8-23 были обнаружены па раскопе П.
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В западной стене, вблизи северо-западного угла, прослежен выступающий на
ружу входной приямок, выкопанный до уровня пола, шириной 0,9 м и длиной 0,7 м.

В юго-западном углу расчищена хозяйственная яма круглой в плане формы диа
метре« 0,6 м и глубиной 0,3 м от уровня пола. Стенки ее сужались к линзовидному 
дну. Среди темного заполнения сооружения № 10 обнаружен« обломки лепной и кру
жальной Черняховской керамики (рис.9, 2-8) и кости животных.

Хозяйственное сооружение * II находилось в 5 м к востоку от сооружения № Э. 
В плане оно составляло две спаренные яш диаметром 1,4 и 1,2 м, общая длина по
стройки 2,4 м. стенки его вертикальные. Дно северо-восточной части было плоским 
и находилось на глубине I м от современной поверхности. Юго-восточная часть по
стройки была более глубокой. Ее линзовидное дно находилось на глубине 1,4 и от 
дневной поверхность. В юго-восточной стенке был сделан небольшой подбой.

В светлом заполнении сооружения находились обломки лепной и кружальной Чер
няховской кервшки.

Хозяйственное сооружение № 12 находилось з I м к северо-востоку от сооруже
ния Л II, также имело в плане форму двух овальных спаренных ям. По длинной оси 
его длина составляла 3,2 м, диаметр восточной яш 1,8 м, а западной 1,4 м.Стенки 
восточной части постройки вертикальные, а плоское дно находилось на глубине 1,3м 
от современной поверхности. Стенки западной части вертикальные вверху,расширены 
к линзовидяому дну, находящемуся на глубине 2,1 м от современной поверхности.

В светлом заполнении сооружения £ 12 обнаружены обломки лепной и кружальной 
червяхозской керамики (рис.14, 10) и кости животных.

Хозяйственное сооружение № 13 обнаружено в 8 м к иго-западу от жилища № 23. 
Это углубленная постройка неправильней овальной форш с большим диаметром 2,9 м 
и глубиной 2,1 м от современной поверхности (рис.14. 10). Стенки постройки вер
тикальные, дно линзовидное. С южной стороны, на высоте I м от уровня пола нахо
дилась материковая ступенька шириной 0,4 м.

Заполнение сооружения состояло из прокаленного грунта вперемешку с большими 
и мелками вдеками глиняной обмазки с отпечатками прутьев. Особенно много обмазки 
было на дне. Здзсь же найдены обломки лепной и кружальной черняхо: ско£ керамики 
и обломок косы.

Хозяйственное сооружение Jb 14 располагалось на расстоянии 10,2 м к северо- 
западу от жилища № 23. В плане оно имело форму двух спаренных ям общей длиной
3,2 м. Диаметр обеих ям составлял по 1,6 м, а глубина около 2 м. Стенки сооруже
ния, вертикальные, вверху, расширялись у плоского дна. В верхней части я ш  были 
раэеделны материковой перемычкой шириной 0,5 м, а в нижней - соединялись нишей 
высотой 0,6 м и ширшою около I м.

В очень темном заполнении сооружения найдены фрагмзнты лепной и кружальной 
Черняховской керамики (рис.14, 6,7), кости животных.

Хозяйственное сооружение * 15 обнаружено на расстоянии 5 м к пго-эападу 
от жилища № 31. Оно имело в плане форму двух спаренных ям. Его общая длина 2,9 м, 
ширина северо-западной части 2,1 и, а юго-восточной - 1,4 м. В северо-западной 
части постройка имела вертикальные стенки и плоское дно, находившееся на глубине 
0,9 м от современного уровня, в юго-восточной - стены расширялись к ПЛОСКОМУ дну, 
которое было на 0,3 м ниже.

В светлом заполнении постройки находились обломки лепной и кружальной Черня
ховской керамики (рис.14, 12).

Хозяйственное сооружение а 16 располагалось в 2,5 м к игу от хозяйственно- 
го сооружения № 10. Это углубленная постройка неправильной овальной в плане фор
мы размером 2 X 1,6 м и глубиной 1,5 м от современной поверхности. Она имела вер
тикальные стенки, плоское дно понижалось в западном направлении. С западной сто
роны прослежены две материковые ступеньки на высоте 0,6 и 0,8 м о? уровня пола.
В светлом заполнении stoto сооружения находки не обнаружены.
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Хозяйственное сооружение Л 17 обнаружено на расстоянии 0,8 м к югу от соору
жения М 16.Это углубленная постройка овальной в плане формы с большим диаметром
2,4 м и глубиной 0,9 м от современной поверхности. 3 зедадаой части постройки над
ходилась шємка глубиной 10 см от уровня два. В заполнении сооружения бнлтг выяв
лены камни, лепные Черняховские черепки и кости животных.

Хозяйственное сооружение lê 18 находилось в 4 м к северу от жилища & 31. Это
постройка овальной в плане форш с большим диаметром 2,1 к и глубиной 1,3 м от
современной поверхности. Она имела вертикальные станки и плоское дно.В светлом 
заполнении были найдеш обломки Черняховской керамкги и кости животных (рис.14,8,9).

Хозяйственное сооружение № 19 находилось в 7 м к северу от жилища Jé 31. Оно
представляло собой углубленную постройку овальной в плане форш с большим диа
метром 2,2 м и глубиной 1,2 м от современного уровня. Сооружение имело вертикаль
ные стонки и плоское дно. С западной стороны находился материковый уступ шириной 
до 0,3 м и высотой 0,2 м от уровня пола.

В светлом заполнении постройки находились фрагменты лепной и кружальной Чер
няховской кг-амикк.

Хозяйственное сооружение № 20 обнаружено в 0,3 и к юго-востоку от жилища №23. 
Оно представляло собой углубленную постройку в плане в форме двух спаренных ям.
Его дайна 3,3 м, ширина южной части 2,4 м, северной - 2,4 м. Стенки углубления 
вертикальные. Их глубина соответственно достигала 1,1 и 1,7 м от современной по
верхности. В заполнении обнаружены обломки лепной и кружальной Черняховской кера
мики и кости животных.

Юго-восточной стороной эта постройка перерезала более ршнее углубление. В 
сохранившейся части заполнения длиной 1,4 м и глубиной 0,4 м найдены обломки ке
рамики позднелатенского времени.

Хозяйственное сооружение № 21 обнаружено на расстоянии 4,5 м к северо-восто
ку от жилища № 31. Оно представляло собой углубленную постройку почти круглой в 
плане форш диаметром около 2,2 м и глубиной 1,4 м от современной поверхности с 
вертикальными стенками и плоским дном. С восточной стороны находился уступ шири
ной 0,2 м, возвышающийся от уровня пола на 0,6 м.

В светлом заполнении сооружения найдены фрагменты Черняховской керамики и 
кости животных.

Хозяйственное сооружение £ 22 находилось В 1,3 М К ЮГО-ВОСТОКУ от ДГСГСПЦЯ Jßl. 
Оно имело в плане форму двух спаренных ям общей длиной 2,4 м. Ширина северной ча
сти 1,2 м, глубина от современной поверхности 0,8 м; ширина южной - 2,2 м, глуби
на 1,1 м. В вертикальных стенках постройки у плоского дна были устроены подбои.
В светлом заполнении сооружения найдены обломки лепной и іфужальной Черняховской 
керамики.

Хозяйственное сооружение № 23 находилось в 5 м к северо-востоку от жгопгщя 
JÊ 31. Это постройка неправильной прямоугольной форш, углубленная, размером 2,6х
1,8 м глубиной 0,9 м ст современной поверхности. Постройка с небольшими откло
нениями, ориентирована углами по сторонам света. Степы котлована вертикальные, 
дно плоское.

В очень темпом заполнении сооружения обнаружены фрагменты лепной и кружаль
ной Черняховской керамики и кости животных.

Хозяйственное.сооружение № 26 было расположено на расстоянии I м на юг от 
южного берега оврага "Рукавичка", вблизи его вершины. Это большая углубленная по
стройка квадратной в плане формы размером 4,6 х 4,6 м, глубиной 0,55 м от совре
менной поверхности. Сооружение было ориентировано ставами по сторонам света и 
имело отвесные стены, скругленные углы и плоское дно (рис.10,1). В центральной 
части постройки обнаружена яма круглой в плане форш, диаметром 2 м и. глубиной 
2,3 м от современной поверхности. Стенки я ш  слегка сужались к яйцевидному Дну.
И стенки и дно ямы были тщательно подмазаны глиной и хорошо обожжены. В юго-запад
ной части постройки обнаружены пять ямок круглой в плане форш диаметром 0,3 м,
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глубиной 0,25 м от уровня пола. Контуры ям четко читались на фоне материкового 
пола темным заполнением. Вероятно, это яш от столбов. В их расположении есть ка
кая-то система, но к сожалению, их назначение не поддается объяснению. Заполне
ние сооружения, состоящее из темного грунта, было насыщено частицами древесного 
угля и обожженной глинн. В заполнении постройки и ямы найдены фрагменты лепной и 
кружальной керамики позднеримского времени (рис.10, 2-Ю), обломки амфор и крас- 
нелаковых сосудов. В верхних, слоях заполнения яш обнаружена серебряная римская 
монета Антонина Пия и фрагментированный трехчастный костяной гребень (рис.18,16), 
два прясла и два железных изделия.

Хозяйственное соорудите * 27 находилось на расстоянии 30 м на запад от 
вершиш оврага Рукавичка- Это углубленная постройка прямоугольной в плане форш, 
ориентированная стеками по сторонам света. Be размер 2,85 х 3,5 м, глубина 0,55м 
от современной поверхности. Стенки земляного котлована пряше, утлы скругленные, 
дно плоское. В центральной части сооружения, несколько ближе к западному краю, 
обнаружена яма крутлой в плане формы диаметром 2 м и глубиной 1,4 м от современ
ной поверхности. Яма имела пряше стенки, слегка расширяющиеся у плоского дна. В 
светлом заполнении постройки и яш найдены фрагменты лепной и кружальной Черня
ховской керамики и кусок металлического шлака.

Хозяйственное сооружение * 29 находилось у юкной стенки первого раскопа,на 
расстоянии 19 м на. юг, с небольшим отклонением на запад от хозяйственного соору
жения Я 26. Оно представляло собой углубленную постройку прямоугольной форш с 
некоторым отклонением, ориентированную стенами по сторонам света. Ее северная сте
на имеет длину 1,8 м, южная -2 м, восточная и западная - 1,6 м. Глубина сооруже
ния 0,65-0,3 м от современной поверхности. Оно имело прямые стены земляного кот
лована, плоское дно и скругленные углы. В юкной стене постройки обнаружен выступ 
шириной в 0,7 и, длиной 0,25 м, который можно считать местом входа. Заполнение 
постройки представляло собой светлый грунт, в котором найдено несколько маловы
разительных керамических фрагментов.

Хозяйственное сооружение Л 30 обнаружено в 6,5 м на юг от хозяйственного 
сооружения № 26. Это постройка в плане неправильной овальной форш размером 2,3х 
I,S6 X 1,3 м, глубиной 0,7 м от современной поверхности. Восточную часть построй
ки занимала я ш  овальной в плане форш размером 1,05 х 1,3 м и глубиной 0,4 м от
дна сооружения. Светлое заполнение постройки не содержало находок.

Хозяйственное сооружение * 31 находилось на расстоянии 7 м на северо-за
пад от хозяйственного сооружения J6 29. Постройка имела в плане форму двух спарен
ных ям. Ее общая длина 2,5 м. Более мелкая, южная засть сооружения имела размер 
0,8 X 1,4 м и глубину 0,6 м от современной поверхности. Северную часть постройки 
занимала я ш  круглой в плане форш диаметром 1,7 м и глубиной 1,2 м от современ
ной поверхности. В яятапзгввяия ЮКНОЙ ЧНСТИ ияйпйни КЭМНИ.

Хозяйственное сооружение * 32 располагалась в юго-восточном углу первого 
раскопа, в 2 м на восток от я ш  Л 51. Постройка имела форму двух спаренных ям об
щей длиной 2,2 м. Ее южная часть была более мелкой, размером I х 1,4 м, глубиной 
0,6 м от современной поверхности. Северная часть представляла собой яму круглой 
в плане форму, диаметром 1,3 м, глубиной 1,25 м от современной поверхности. В
светлом заполнении постройки не были обнаружены вещевые находки.

Яма I находилась на расстоянии I м к югу от жилища № 2. Она была круглей 
в плане, со стенка« суживающимися книзу и плоским дном. Диаметр яш в верхней 
части 1,5 м, диаметр дна 0,9 м. Глубйпа 1,7 м от современной поверхности.

Заполнение яш составлял темный грунт с мелкими вкраплениями угля и ̂ соч
ков обожженной глины. Находок керамики не обнаружено. Однако местоположение яш 
по отношению к жилищу № 2 позволяет предположить связь этзе сооружений, и таким 
образом, отнести яму № I к объектам Черняховского времени.

Я»« № 2 и 3 находились между жилищами Jf I и 2, в своей верхней части они 
сообщались,очевидно, представляя сооой один производственный комшекс.
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Яма & 2 круглой в плане форш имела диаметр 2,2 м и глубину 2 м от совре
менной поверхностз. С восточной сторони я ш  прослежен пологий подъем, а в верх
ней части - выемка. С западной стороны в нижней части устроен подбой шириной
0,3 м, высотой 0,25-0,4 м. Заполнение я ш  состояло к? грунта интенсивного чорно
го цвета с мзлшш частичками обожженной глины. Часто встречается древесный 
уголь. В заполнении и на дне я ш  найдены кости животных, кружальная и лепная ке
рамика Черняховской культуры (рис.15,3). Интересной ваходкой является керамичес
кий тигель веретбноввдясй формы.

Яма И 3 находилась к западу от я ш  № 2. Ока имела в плане овальную форму,ее 
диаметр 2,8-2,5 м. Глубина яш 1,9 м от современной поверхности. С западной сто
роны прослеживаются три ступеньки для спуска з яму. У плоского дна яш расчищен 
подбой высотой 0,3 м, окружавший большую часть ямы го периметру. В стенке подбоя 
обнаружены следы истлевшей древесины. В южной части яш, у стенки, был материко
вый останец высотой 0,8 м. Заполнение я ш  состояло из очень черного грунта с 
Екрадлением мельчайших частиц обожженной глины :: кусочков древесного угля. Б за
полнении найдены кости животных, обломки кружальной и лепной керамики Черняхов
ского времени (рис.15, 4), обломки амрорной тары (рис.20, 2), костяное лощило. 
Интересно, что здесь найден керамический тигель,совершенно аналогичный по форме 
тиглю из я ш  * 2 (рис.18, 2).

Яма №4 находилась в 7 м к северо-востоку от жилища № 2. Она имела круглую 
в плане форму с сужающимися в плоскому дну стенками. Диаметр я ш  в верхней части
1.5 м, дигметр дна 1,1 м, глубина 1,3 м от современной поверхности. Заполнение 
(ТМН состояло из темного грунта с включением мелких кусочков древесного угля. На 
дне яш, покрытом тонким слоем древесного угля, лежали сильно пережженные камни. 
Никаких находок в заполнении не обнаружено. Однако можно предположить какое-то 
производствезное назначение яш. Поскольку на участке, где обнаружена яма, скон
центрированы червяховские комплексы, то, очевидно, и ЯМУ * 4 следует стнести к 
Черняховским объектам.

Яма № 7 была обнаружена на прирезке к южной стенке раскопа, на расстоянии 
I м от хозяйственного сооружения № I. Яма круглой з плане форш с выступом. Стен
ки яш суживались к плоско^ дну. Диаметр в верхней части 2,4 м, диаметр дна
1,2 м. Глубина я ш  от современной поверхности 2 м. С северо-западной стороны я ш  
обнаружен пршоугольный выступ, сужающийся книзу, размером 1,02-0,7 м. Со сторо
ны выступа прослежено две ступеньки. Высота первой ступеньки 0,9 м, второй - 
0,2 м. Заполнение я ш  составлял темный гумусированный грунт, в котором найдено 
несколько фрагментов керамики, позволящих отнести яму к Черняховскому времени, 
фрагменты амрорной тары и кости животных.

Я ш  № 10 находилась на расстоянии 0,4 м от юго-восточной стены жилища В 9.
Она имела в плане неправильную овальную форму. Ее размер: 3 х 3,1 х 2,1 м, глу
бина 1,2-1,4 м от современной поверхности. В западной части яш, пришкапцей к 
жилищу, прослежена ступенька высотой 0,2 м от уровня дна, ширина 0,4-0,1 м.Стен
ки я ш  прямые, дно плоское, с углублением в центральной части. Заполнение я ш  со
стояло из сильно гумусированного черного грунта. На дне лежала обожженная глина, 
зола. Возможно, это остатки сгоревшего перекрытия. В заполнении я ш  найдены об
ломки лепной и кружальной керамики Черняховского времени, кости животных.

Я ш  JtlOa располагалась у противоположной северо-западной стены того же жили
ща ft 9, на расстоянии 0,2-0,3 м от него. Это углубленная постройка, имепцая не
правильную овальную форму. Ее размер: 3 х 3,2 х 2,2 м, глубина I,1-1,3 м от сов
ременной поверхности. На дне яш расчищены мощные скопления обгорелой глины высо
той до 0,8 ми обугленные деревянные плахи. После расчистки и снятия обмазки в 
северо-западной части яш  было обнаружено углубление овальной в плане форш, диа
метрами 0,55 X 0,4 м при глубине 0,25 м от урозня дна. В заполнении и на дне най
дены обломки лепной и кружальной Черняховской керамики (рис.ІЗ, I-I9) и обломок 
костяного трехчастного гребня.
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ffjg- * -Ц обнаружена в 5 м на юго-восток от жилища № 14. Она имвдд овальную 
в плане форму, диаметры I х 1,75 м и глубину 1,5-1,6 м от современной поверхно
сти. Стенки яш пряше, дно неровное, в южной части более углубленное. Заполне
ние состояло из гулу сированного грунта, содержались также фрагмента кружальной и 
лепной посудыj обломки амурных стенок, глиняное прясло и точильный брусок.

Яма_Іі__ІЗ выявлена в 0,25 м к северу от мастерской. Она имела круглую в пла
не форму, диаметр 2,1-2,2 м и глубину 1-1,1 м от современной поверхности. Стен
ли я ш  пряше, дно плоское. Заполнение яш составлял грунт интенсивного черного 
цвета с большим количеством мелкого древесного угля и мелких частичек обожженной 
глины. В заполнении найдено большое количество керамических фрагментов, среди ко
торых обломки лепной и кружальной серой керамики, обломки венчика, стенок и ру
чек акфор (19) (рис.19, I), фрагменты іфаснолаковой античной посудинки (рис.18, 
19) и стеклянного сосуда (рис.18, 12), каменный точильный брусок (рис.18, Г7). 
Найден глиняный тигель,аналогичный тиглям из я ш  производственной мастерской. Ме
стоположение яш  № 13 рядом с последней, находка тигля, характер заполнения за
ставляют предполагать, что она входила в один производственный комплекс с ма
стерской.

Яш_*_14 находилась в II м к юго-западу от жилища » 14. Я ш  круглой в пла
не формы диаметром 1,7 м, глубиной 1,4-1,45 м от современной поверхности имела 
пряше стенки и плоское дно. В ее заполнении найдены фрагменты венчика и стенки 
кружальной лощеной посудины.

3ма,* 13 была расположена в 19 м на оеверо-запад от жилища * 9. Это я ш  
овальной в плане форш со слегка сужающимися книзу стенками и плоским дном имела 
в верхней части дипмгар 2,75 м и глубину 1,45 м от современной поверхности. Боль
шая часть периметра стен я ш  имеет спуск ко дну, состоящий из двух ступенек.С се
веро-западной стороны стена опускается вниз полого.

Заполнение яш  состояло из темного гумусированного грунта с большим количе
ством вкраплений кусочков .древесного угля и мелких кусочков обожженной глины.На 
дне ямы лежал слой древесного углй толщиной 3-3,5 м, три крупных куска глиняной 
обмазки. В заполнении яш .- фрагменты лепной и кружальной керамик*, костяные ло
щила, целое и фрагментированное, костяные коньки.

flMä * 21 была обнаружена на расстоянии I м к востоку от производственного 
сооружения. Это яма неправильной овальной форш размером 1,65 z 1,1 и. Ее глуби
на 0,7 м от современной поверхности. Стенки яш прямые, дно плоское. Заполнение 
состояло из темного грунта, z котором обнаружены фрагмент стенки серого кружаль
ного сосуда и стенки лепных посудин.

Яма Д 22 была обнаружена на расстоянии 5 м к северу, с небольшим отклонени
ем к западу от жилища ft 9. Это яма овальной в плане фермы диаметром 1-1,14 м,глу
биной 0,68-0,85 и от современной повернсности. Дно яш плоское, стенка пряше. За
полнение составлял темный гуыусированнчй грунт, более светлый в придонной части.
В яме найдено несколько незначительных фрагментов кружальной и лепной керамики.

Яма * 23 была обнаружена при зачистке берега оврага Глубокий Яр на расстоя
нии 17 к к востоку от жилтпа Æ 20. Это я ш  овальной в плане и грушевидной в раз
резе формы. Ее диаметр в верхней части 1,5 м, глубина 3 м от современной поверх
ности. Стенки я ш  полого расширялись, достигая на глубине 1,85 м от современной 
поверхности максимального расширения до диаметра 1,75 м и вновь сужались к слег
ка оіфугленному дну. Заполнение яш состояло из темного гумусирсвэнного грунта, 
в котором найдены фрагменты лепной и кружальной посуды, а также обломок шейки aw- 
форы римского времени.

Яма Jt 27* находилась в 9 м к юго-востоку от жилища Л 31. Она имела овальную 
в плане форму с большим диаметром I,6 м и глубиной 1,2 м от уровня современной

* Я ш  * 27-29, 31-35 , 39 , 41-43 , 45 , 46 обнаружены на раскопе JÊ 2.
39



поверено ста.В разрезе » в  имзла сложную неправильную форму .В покатом днз имелось 
углубление,находящееся на 30 ом ниже двв.В светлом заполнении найдены фрагменты 
глиняных грузил и кости животных (рис.14, II, 13). '

Я ш  ft 28 обнаружена на расстешии 5 м к востоку от ямы № 27. Она имела поч
ти круглую в плане фор®'. Ее диаметр I м и глубина 0,8 м от современной поверхно
сти. Прямые в верхней части стешш «а» сильно расширяются к выпуклому ЛЕНЗОВИДНС- 
му дну. В темном заполнении этой ямы найдена лепная и кружальная керамика и ко
сти животных.

Западной стсронсй яма ft 23 иеререзала петь или очаг, от которого сохранился 
глиняный под размером С,б х 0,4 м, северная часть которого была ограждена глино
битным бортиком.

Яма .№ 29 находилась в П  м к юго-западу от жшпща № 23. Она овальная в пла
не, с большим диаметром 1,5 м и глубиной 1,4 и от современной поверхности.В верх
ней части стешш яш  вертикальные, в низшей - расширены к плоскому дну. Б темном 
заполнении я ш  найдены обломки лепной Черняховской керамики (рте. 14, 17).

Яма № 31 выявлена на расстоянии 0,8 м к северо-западу от хозяйственного со- 
орукешя'ТГ'ЇО. Она овальная в плане с большим диаметром 1,2 м и глубиной 1,4 м 
от современной поверхности. Стенки ее расширились к линзовташому дву. С западной 
стороны находился выступапций наругу на 0,3 к приямок шириной 0,7 м. В темном за- 
полезнии ямы было несколько обломков Черняховской керамики и кости животных 
(рис.16, 20-23).

Яма № 32 била в 3,5 м к западу от жалшда ft 23. Она »юла овальную в плане 
форму, большей диаметр - 1,6 м и глубину - 1,4 м от современного уровня. Пряше 
в верхней части стенки я ш  сильно расширены к дшнзавидноиу дну. В светлом запол
нении ямы найдено несколько обломиов лешной Черняховской керамики.

Яма ft 33 находилась на расстоянии 5 м к иго-востоку от жилища ft 25.Она име
ла овальную в плане форшу, большой диаметр I м и глубину 0,8 м от современной по
верхности. Стенки ямы вертикальные, дао плоское. В светлом заполнении яш  наход
ки не обнаружены (ріс.16, 2-4).

ЯМА № 34 находилась в 6,3 м к зостоку от ішлтоуі ft 23. Она имела овальную в 
плане форму, большой діаметр 1,3 м и глубину 1,2 м от современной поверхности. 
Стенки я ш  - вертикальные, дно - линзовидное. В восточной стороне, у дна, просле- 

, жен небольшой подбой. В заполнении я ш  найден лепкой горшок (рис.16, 8) и фраг
менты Черняховской керамики (рис.16, 5,7,9,10).

Я ш  ft 35 обнаружена в 5 м к юго-востоку от жилища ft 31. Это круглая в пла
не яма диаметром 1,2 м и глубиной 1,3 м от современной поверхности. Она имела 
пряше стенки и липзовидное дно. Находок в яме не обнаружено (рис.16, 6).

Яма ft 38 прослежена в 2,7 м к востоку от хозяйственного сооружения ft 9.Она 
овальная в плане с большим диаметром 1,6 м и глубиной 1,2 м от современной по
верхности. Стенки ямы вертикальные, дно несколько углубленное в восточной части.
В светлом заполнении я ш  было несколько обломков черняхозской керамики и камен
ный оселок (рис.16, 17).

Яма ft 39 была обнаружена на расстоянии 5,5 м к юго-востоку от хозяйствен
ного сооружения ft 9. Она почти круглой в плане форлы, диаметром I м и глубиной
1,6 м. от современного уровня..

Я ш  имела вертикальные стены с подбоем в восточной части и плоское дао. В 
таияом заполнении ямы найдены обломки лепной и кружальной черняхозской керамики 
(рис.16, 12-14).

Я ш  ft 41 выявлена на расстоянии 3 м к востоку от хозяйств енного сооружения 
№ 23. Она имела овальную в плане форму с большим диаметром 1,7 м и глубиной 0,8м 
от современного уровня.

Стенки я ш  вертикальные, дно - плоское. В темном заполнении я ш  на
ходилось несколько обломков лепной и кружальной Черняховской керамики 
(рис. 16, 12, 15).
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Яма * 42 обнаружена в 0,15 м к северу от яш Л 41. Она овальная в,плане,с 
большим диаметром 1,7 м и глубиной I м от современной поверхности. Стены ямы вер
тикальные, несколько расширены у плоского дна. В заполнении яш было несколько 
обломков кружальной Черняховской посуда.

Яма Л 43 располагалась в 2,5 м к игу от жилища Л 23. Это круглая в плане 
яма диаметром 1,15 ми глубиной 0,8 м от современной поверхности. Стенки ее пря
ше, дно плоское. В светлом заполнении яш найдено несколько обломков лепной по
суды.

Яма Л 45 обнаружена в 3 м к северо-западу от жилища Л 25. Яма круглая в 
плане, диаметром 1,4 м и глубиной 0,9 м от современной поверхности. Стенки ее 
слегка расширены к лшзовидному дну. В светлом заполнении яш найдено несколько 
фрагментов лепной и кружальной черняхоэской керамики.

Яма Л 46 была в 0,2 м к юго-востоку от хозяйственного сооружения № 18. Она
овальная в плаве, с большим диаметром 1,4 м и глубиной 0,6 м- от современной по
верхности. Стеш я ш  вертикальные, дно плоское. В светлом заполнении яш находок 
не обнаружено.

Яма Л 47 обнаружена у юшгого склона оврага "Рукавичка". Она имела круглую
в плане форму. Ее диаметр 1,25 м, глубина 0,6 м от современной поверхности. Стен
ки яш  полого сужались к плоскому дну. Заполнение составлял гумусированный грунт, 
в котором найден один фрагмент лепной керамики.

Яма Л 49 находилась в 10 м на северо-запад от хозяйственного сооружения 
Л 29. Это яма овальной в плане форш, диаметром 2,25-1,7 м и глубиной 1,05 м от 
современной поверхности. Она имела пряше стенки и плоское дно. На дне яш лежа
ли камни. Заполнение состояло из темного гуіфсированного грунта, в котором найде
ны обломки кружальной Черняховской керамики.

Яма Л 51 располагалась в 10,5 м на северо-восток от хозяйственного сооруже
ния Л 29. Она шиела круглую в плане форму, диаметр 1,7 м, глубину - 0,6 м от сов
ременной поверхности. Стенки яш слегка сужались к плоское дну. Заполнение состо
яло ия темного гуму сиров энного грунта, в котором находилось несколько мелких ке
рамических фрагментов.

Яма Л 52 находилась в 6 м к востоку от хозяйственного сооружения Л 29. Она
имела іфуглую в плане форму, диаметр 0,95 м и глубину 0,55 м от современной по
верхности. Стенки яш слегка сужались к плоскому дну. В светлом заполнении яш на
ходки не обнаружены.

Яма Л 53 расположена в II м к западу от яш № 49. Она имела круглую в пла
не форму, Диаметр 1,25 м и глубину 1,1 м от современной поверхности. Стенка яш 
в южной части была прямая, а в северной - резко расширялась у плоского дна.В тем
ном заполнении найдено несколько мелких керамических фрагментов.

Яма Л 54 обнаружена в 7 м к востоку от хозяйственного сооружения Л 26. Она
имела овальную форму, диаметр 2-1,6 м и глубину - 0,5-0,6 м от современной поверх
ности. Ее стенки - пряше, дно - плоское. Светлое заполнение яш не содержало на
ходок.

Очаг Л  I перерезал заполнение скифского жилища Л 4 и находился в 6 м к во
стоку от хозяйственного сооружения Л I. Он представлял собой площадку неправиль
ной форш, выложенную из мелких камней, размером 1,3 х 1,4 м. Под камняш расчи
щен небольшой под круглой в плане форш диаметром 0,5 м, толщиной 2 см. Среди 
камней нейдены обломки Черняховской керамики.

Очаг Л 3 был об наружен в 3,5 ы *к западу с небольшим отклонением к югу от 
прямоугольного помещезия мастерской. Это очаг овальной форш диаметром 1,1 м с 
глинобитным подом овальной в плане форш размером 0,8 х 0,60 м, толщиной 4 см и 
бортиком, сложенным из камней. Среди камней найдеш два фрагмента Черняховской 
керашки.

Очаг Л 5 находился в 12 м на север с небольшим отклонением к западу от жи
лища Л 9. Плохо сохранившийся глинобитный под имел прямоугольную форму, размер
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0,6 X 0,3 м, ташииу 4 tat. У далось проследить оиаижи основания пго-восточног о 
бортика, сложенного из мадвд тямпяР Очевидно, в конструкцию очага входили и 
крупные ваши, развал которах обнаружен у северо-аяпаднсй стороны по,7”!. Обломки 
кружальной я лепной не ракшей, найденные сряди камней., позволяют отиьстн его к поад-

ÖHEJSg **»я жа расстоянии 9 н к ссоерр-воекау да д миця 1 23. Гиню- 
битшй, круглой в плане форш, диметр I м. На агате ж яйдкзи вито - обними №  
НОЙ В прцуди,

3 №  *  I  обнаружена иеяду помяпршм мастерской ж илцим  Ш I  на расстояиш 
0,6 ж в яру от первой и 0,3 и к северу да северного угла второго. Ова прадстшик- 
да собой сооружение прямоугольной в паве форш рааюром 1,2 х  1,4 к. Печь имела 
хорошо обожженный глкнпбитвий под талвдиюй 5 (Ж, в  шггоасм m u  слов пережжав-  
ж а  кашей в sasa. С северной и хилой сторон обнаружены ас— : гяинобжткоего 
свода гащиной 0,15-3,3 к, которые ттранжигт на висоту 0,3 ж. Устье ваш  н ш ь  
дило в прнпечную ищу круглой в плане форш дпиігтргч 1,7 ж и глубиной 1,2 и от 
современной поверхности. В заполнении я н  жайван облсмюк светло глиняной поздие- 
jam rrft амфоры.

Печь *  2 располагалась в 3 м к шго-воставу от «пяиДг-км — иго сооружения 
Ш 10. Ова представляла собой пратуголыюе в шине, янтиное гяип* угхублепе 
размером 1,5 X 1,4 и и глубиной 0,6 м от современной поверхности. Варнввхявге 
стенки и плоский под Дндя сильно жйа—  ■ На воде лежал толстей слой ваш, кото
рый перекрывался плоении гшпяи. В печи, не уровне тип, няЖлат  пйотид  кру
жальной Черняховской керамики.

"964 ^ ^ ЦЇЇЧ,|П 'Ч И  червяхавской культуры бассейна Яатш п то Еуга.' -  ЫНА,
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пРАіско-коргш жй АРхаалопишкйй н ш д п  в уроч. л т -а ш к г з а н с ш

К у л ь т у р н о - х р о н о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
м а т е р и а л о в .  ТодограДия % стіжтні'цаіая . Рвннесредновековое поселе- . * 
виє Лука-Каветчинская располагалось в І км к юго-западу от с.Каветчнна, на пер
вое надпойме высотой около 2-3 м левого берега Днестра, в северной чести уроч Л у 
ка. с сетера селище примыкает к безымянному ручью, впадиицецу в Днестр. К восто
ку от него находится высокой: коренной сталистий берег, к игу -  аозвшвение первой 
террасы, а с запела - оно омывается водада Днестра (рис.20).

За четыре археологических сезона (1974-1977 гг.) здесь опло— о* плсвады) 
вскрыто 4590 м2. Исследованный участок тянется ш  171 и вдоль береговой япви щи 
ширине до 40 м вглубь террасы. На вскрыт ей площади обнаружены 27 пооумшшж, 10 
хозяйственных сооружений,32 хозяйственные яш, : печь н 4 очага вне хндшц ранне- 
. средневекового времени; 2 углубленные постройка, I хозяйственная « а ,  I печь н 2 
очага вне сооружений древнерусского времени; I хозяйственная: яма п осл***го*ьско
ро периода.

На исследованной площади культурный слой был иащостыз 0,2-0,3 м. Он состо
ял из черного гуму сированного грунта с вежкогочислеянваа яитвиянш  угольжов .ко
стей животных н керамик. в южной часта поселения слой находился аа глубине 0,3- 
0,4 м от совремещой поверхности, а в северной - на 0,9 м. Культурный слой пере
крывался намывным грунтам без находок. По-вддакшу, большая толвина верхнего .слоя 
в северной части поселения объясняется теш, что во время паводков на яр— ру 
к ручью площадь намывалось больше грунта, чаи на отдаленные участки.

Интересные стратиграфические наблюдения сделаны благодаря надворным очагам, 
которые сооружались на уровне древней дневной поверхности. Ниже очягов было 10 - 
20 см черного грунта, который переходил в более светлый цредмвтервк толщиной 
10 см. Он подстилался желтой, очень плотной материковой глиной. і

Раскопками исследована значительная часть поселения. С запада она огракдаа 
береговой линией, r. которой прижхал раскоп. Обнаружена и северная его граница.
В северной части прослежена часть замытого в древности каньона ручья. В берего
вых обнажениях Днестра, выходившх к л и ш  пляжа, так же простучало темное запол
нение , ширина которого соответствовала расстоянию между прослеженным в раскопе 
контуром каньона и руслом современного ручья. В шурфах, выкопанных в местах заш - 
ва, на глубину до 2,5 м шел намывной грунт, что подтвердило наличке здесь зшито
го каньона ручья, менявшего русло. С восточной и виной сторон границы поселения 
не определены. Не исключено, что в этих направлениях остались не исследования« 
некоторые археологические объекты. •

Дилища. На Луве-йаветчинской все раннесредневековые жилищя были углублен
ными полуземлянками четырехугольной в плане формы, преимущественно ориентирован
ными углами по сторонам света. Их котлованы не всегда шмали правильную форшу, ча
сто они асимметричны, с различной длиной стен. Берты котлованов, выкопанные в 
плотной материковой глине, вертикальные, налы тщательно снивелированы, во многих 
случаях со следами глиняной подмазки (рте.21-33).

По комплексу археологических находок жилища ка Луке-Каветчинской можно раз
делить на две хронологические группы. К первой, более ранней, фазе жизни на носе-
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Ркс.21. Комплекс ршшесредневетового яшвца * 3 яз Іум-Каветчинской. І - нажни-
П -  яма; В -  под печи *

левии относятся полумш ннт *  2,5,7,9,13.15.18.19,22-26,29. в мтстптт* т арах 
бнл ришепраяскнй археологический материал и присутствовали кружальные фрагменты 
Черняховского ойтва.. К этой хе группе, скорее всего, относятся к жяупжщя л  4 л 28,
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Рис.22. Вомхлажс раннесредневекового жилища * 3 из Луки-Каветшнской. I - каши;
П -  вод печи

в которое не было кружальной посуда, во лепной материал отличался архаичностью. 
Жилища первой фазы отличаются неоднородностью конструктивных деталей в планиров
ке и внутреннего устройства. Среди ш х  имеется четыре большие полуземлянки под- 
щямоугольной Форш площадью от 17 до 24 м2 (» 5,13,25,29). В таких дмщят кро
ме печей-каменок, расположенных в воет си ном углу, бывает глинобитные очаги (жи
лище № 25) или вторая печь-каменка (жилище * 29).

Среди жилищ первой фазы есть две небольшие прямоугольные полуземлянки (Л 22 
и 23) площадью 6,9 и 13,6 м2, с печами-каменками, стаявшими возле стенки на неко
тором удалении от угла, и маленькое подквадратное жилище (* 24) площадью около 
5 іГ, небольшая печь-каменка в которой находилась не в восточном, а з северном 
углу. Ориентированы эти постройки не так строго по сторонам света, как другие жи
лища.

Остальше жилища первой группы, как и все полуземлянки второй хронологиче
ской фазы (№ 1,3,6,8,10,11,12,14,20,21,27), были подквадратнкми постройками,ориен
тированными углами по сторонам света площадью от 7 до 16 м2 с печью-каменкой в во
сточном углу.

Не все жилища на Дуке-Каветчинской функционировали одновременно. Свидетель
ством этего являются две строительные фазы на поселении. Кроме того, в рамках од
ной фазы также имеются разновременные* постройки, часть из которых были заброшены 
еде в древности. К таим относятся полуземлянки № 1,5,10,II,21,22,24-28. Они от
личается бедностью археологических находок f светлым цветом заполнений. По-види
мому, их котлованы засыпали глиной, некоторые из них использовались как мусорные 
яш. Более того, жилище J6 20 перерезаюсь полуземлянкой № 19, что является пря»ым 
свидетельством разновременности этих сооружений, принадлежащих ко второму строи-
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Рис.23. Комплекс раннесредневекового жилшца £ 4 из Лухи-Каветчинской. I - яш; П -камни; Ш - под печи
тельному периоду. В больших полуземлянка! первой фазы по углам и по центру каж
дой из стен (за исключением «илищи к 5) прослежены янки от вертикальных опор диа
метром 15-40 см и глубиной 20-30 см от уровня пола. Налігше такой детали, в »  ям
ки от столбов, свидетельствует с каркасной конструкции стен сооружений.Стены та
ких полуземлянок могли сооружаться путем установки деревянных плах на вег длину 
стен. С внутренней стороны их поддерживали вертикальные опоры, от которых сохра
нились ямки, а с внешней - земляная подсыпка-. Однако раскопками Б.À.Тимощука по-
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Рис.24. Комплекс тннесредневексзого жилища >6 7 из Луки-Каветчинской. I - яма;П - камшц Ш - под печи
’ледних лет на Буковина археологически прослежена иная конструкция каркаса, при 
kotojxÆ заостренные концы плах вставлялись в продольные желобки вертшшльнкх 
опор .

В небольших жищздцах такие ямки отсутствуют, что опосредствованно свидетель
ствует в пользу срубного домостроительства. Из этой группы исключение составляет
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Рис.25. Комплекс раннесредневекового «»дица л 8 из Луки-Каветчинской. I - яма;П - камни; Ш - под печи
жилище № I, относящееся ко второй фазе, по углам которого растащено 4 ямки диа
метром 25-30 см и глубиной 25-30 см от уровня пота. Остатки сруба в раянесредне- 
вековом славянском жилшце прослежены археологически на поселении Городок в Сред
нем Поднестравье3.

То есть большинство жилшц на Луке-Каветчинской имели срубную конструкцию
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№c.2ô. Комплекс раннесредневекового жшщда № 12 из Іуки-Каветчинской. I - кам
ни: П - сод лечи

отен. Срубкие стены сооружались т'элоткой в "обло" или в "лапу". Венца срубов ук
ладывались вдоль стен котлована и наращивались до необходимой высоты. Иногда воз
никала необходимость не обшивать деревом одну или дзе стороны материкового яотло-
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Рис.27. Комплекс раннесредневекового жилища № 13 из Луки-Каветчинской. I - ямы;
П - канни; Ш - под печи

вала. В жилище № 7 это было визвано сооружением нитевидной печи в подбое, выхо
дившей устьем в жилище. Отсутствие дерева возле топки способствовало противопо
жарной безопасности. В полуземлянке № 7 вдоль одной, а в полуземлянках № 7, В 
вдоль двух стен бнли оставлены материковые уступы высотой 0,2-0,3 м при ширине 
0,15-0,3 м, на которые, по-видимому, укладывались нижние бревна сруба.Такие кон
структивные детали прослежены также в славянских жилищах третьей четверти I  ты
сячелетия н.э. на Волыни4.

Расчетами установлено, что стены славянских полуземлянок, учитывая и углуб
ленную часть, достигали высоты 1,5 м. Нормальная высота внутреннего объема жили-
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Рис.28. Комплекс раннесредневекового жилшца № 14 из Луки-Каветчинской. I - камни;
II - под печи

ща обеспечивалась за счет сооружения высокой двухскатной крыш (при отсутствии 
потолка). Общач его высота от уровня пола'до конькового прогона достигала 3 м5.

Поскольэт ни в одном случае следов коньковых опор в полу срубных полуземая- 
нок не обшружено, что можно предполагать, что конек укладнвался на опора, уста
новленные по центру верхнего бревна торцовых стен. Такая конструкция при сооруже
нии двухскатной крыши применялась еще в глубокой древности6. При каркасной конст-
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Рис.25. Комплекс ранчесредневекового жилища № 15'и древнерусская постройка № 16 
из поселения Луки-Каветчинская. I - камни; 2 - под печи

рукпии стен 0олее внсокими, по-видимоцу, делались торцовые опоры, на которые ук
ладывался коньковый прогон. Деревянный каркас крыши покрывался соломой, а иногда - 
землей.

В'жилищах № 3,6,7,8 прослежены четырех- или треугольные в плане, выступаю
щие наружу входные приямки, которые выкапывались в торцовой стене, противополож-
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Рис.30. Комплекс раннесредневековах жилищ № 19, 20 из Луки-Кавеїчинской* I - ямы;П - гамни; Ш - под почи
*

ной печи. Входы были шириной 0,8-1 и и выступали за периметр стен на 0,3-0,4 м. 
Приямки на высоте около 0,2 м от уровня пола имели по одной материковой ступень
ке. Выступ в ишыще № 8 был сделан в стене, примыкавшей к печи. Но не искотено, 
что это не вход, а какая-то другая конструктивная деталь полуземлянки. В данном 
случае выступ лишь на 20 см выходил яа периметр стен и был прокопан до уровня 
пола.
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Рис.31. Комплекс раннесредневекоЕого жилшца № 25 из Луки-Каветчинской. I - ш ;  Гі - камни; Ш - пода печей и очагов

Бачи в жилищах сооружались из необработанных кэшей на уровне дола .Лишь две 
печи из жилища № 28 стояли на материковом останце или на земляной подсыпке.

Расчисткой вначале обнаруживалась куча камней, при разборке которых всегда 
удавалось в основании найти каши, лежащие in situ, определяющие квадратную или
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Рио.32. Комплекс раннесредневекового жилища * 27 на Луки-Каветчинской.
П - под печи

прямоугольную форму печей размером от 1x1 до 1,5x1,8 м. В их основании находились 
крупные необработанные камни. Печи, отличающиеся лучшей сохранностью из полузем
лянок № 2,3,6,8,10-12 внутри топочных камер, были облицованы каменными плитами. 
Иногда такие плиты устанавливались и с внешней стороны печей, примітавших к дере
вянным стенам, что, очевидно, делалось с противопожарными целями. Печи, в конст
рукцию которых входили каменные плита, известны в славянских жилищах на Волыни7. 
Судя по облицовочным плитам и некоторым другим конструктивным деталям, стены пе
чей имели высоту около 0,5 м. Они перекрывались каменными плитами, которые обна
ружены возле печей из жилищ № 1,28, или куполовидный свод сооружался из несколько 
меньших по'размерам камней. Дымоходы в печах отсутствовали. Дым, по-видимоцу«вы
ходил через устье и через многочисленные щели между камнями. (Все славянские би
товые печи-каменки сооружались без применения связующих растворов.)Дом отапливал
ся по-черному. Цри этом над печью, вне всякого сомнения, сооружалось волоковое ок
но, хотя его следы археологически не обнаружены.
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Рис.33. Комплекс раннесредневекового дтгспця № 29 из Луки-Каветчинской. I - камни; 
П - яш; Ш - пода печей и очага

Устье шириной 0,3-0,4 м прослеживалось с западной или пго-западной стороны. 
Поды печей были глинобитными, толщина глиняной обмазки достигала 5 см. Они оваль
ные в плане с большим диаметром 0,7-1 м.

В больших жилищах первой фазы иногда бывает две печи (в полуземлянке * 29
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одна печь была в восточном углу, а вторая в центре постройки) или печь в углу и 
глинобитные очаги открытого типа (жилище £ 25 , 29). Очаги овальные в плит с 
большим диаметром 0,6-1 м. Очевидно, они применялись в тех случаях, когда возни
кала необходимость подогреть что-то в большой посуде, не помещавшейся в малога
баритных печах-каменках.

В полуземлянках Ä 1,2,5,7,8,11,18,20,26 расчищено по одной припечной яме, а 
в больших жилищах № 13, 25 возле печей находилось несколько ям. Они свальные в 
плане, небольших размеров, диаметром 0,2-0,75 м и глубине* 0,15-0,35 м от уровня 
пола. Стенки их вертикальные или несколько сужены к плоехэду. дну. В припечных 
ямах жилищ № 2, 20, 25 стояли лепные горшки.

В постройках первой фазы иногда в углу или под стенкой находились хозяйст
венные ямы больших размеров. Они обнаружены в жилищах Л 22 , 25 , 28. Это овальные 
или круглые углубления диаметром 0,8-1,6 м и глубиной 0,4-1,4 м от уровня пола. 
Стенки ям колоколовидно расширены книзу (жилища Л 22, 25) или вертикальные (жили
ще № 28). Дно линзовидное или плоское. По-видамоцу, это ямы-погреба внутри донов.

Из других элементов внутреннего устройства в жилищах *7, 13, относящихся к 
первой фазе, вдоль стен северо-западной стороны обнаружены материковые возвшпе- 
ния высотой 5-Ю см и шириной 0,4-1,3 м, напоминающие "лежаки".

Помимо рядовых жилищ на Луке-Каветчинской встречены полуземлянки-мастерские, 
приспособленные не только под жилье, но и для производственных НУДЦ. К таким от
носятся полуземлянки № 4, 7, 14. От рядовых жилищ они отличаются наличием кроме 
бытовых производственных печей и некоторыми деталями внутренней планировки.

В полуземлянках № 7, 14, в северо-западных стенах котлованов, находились пе
чи в подбое, устьем выходившие в помещение. Они были овальными в плане с большим 
диаметром 1,15-1,75 м и высотой 0,3-0,35 м от уровня подмазанных глиной подов, до 
куполовидных, без следов подмазки сводов (рис.24,1; 28,1). Топочные камеры силь
но обожжены (на толщину 10 см). В этих печах отверстия для дыма отсутствовали,дам 
выходил внутрь помещения через устье.Не исключено, что такие печи использовались 
для обжига посуды и для других производственных нута. Д. Теодор предполагает ис
пользование таких печей для выпечки хлеба®. Нишевидные печи в «нлцит чаще всего 
встречаются на памятниках типа Ипотешти-КЫндешти-Чурелу в Нижнем Подунавье9.. 
Встречены они и на славянском поселении Сучава-Шипот, Баталине, Кукорени, Яссы, 
Кручя луй Ференц в Румынской Молдове*0.

Конструктивной особенностью полуземлянки № 7 было наличие углубленного высту
па за печью и наличие углубления за северо-восточной стеной постройки,отделенной 
материковой перемычкой. Выступ и углубление были выкопаны до уровня пола полузем
лянки. Очень возможно, что они находились внутри периметра стен и вместе с полу
землянкой составляли одну постройку сложной конструкции. Возможно, что такая кон
струкция жилища № 7 была вызвана нуждами какого-то производства.

Конфигурацией выделяется жилище-мастерская A4. В ее северо-восточной стене, 
возле северного угла, находился прямоугольный выступ, к которому пришкаха произ
водственная печь-каменка, которая, судя по следам накипи бронзы на внутренней по
верхности топочной камеры, связана с бронзолитейным делом. Штовая печь стояла в 
восточном углу (рис.23, I). Подобные по форме полуземлянки с двумя печами-камен
ками известны на поселении Городок в Среднем Поднестровье11 и на селище Луг I 
возле с.Пеньковки в Потясминье12.

Над производственной печью, в верхней части борта котлована, была вырезана 
небольшая ниша, через которую, очевидно, выходил дым. Поскольку такие отверстия 
в славянских жи.дящят встречаются очень редко, то іюжно предположить, что в дан
ном случае его сделали для удаления вредных испарений, образовывавшихся в процес
се плавки. Такая же конструктивная деталь прослежена в одном из славянских жилищ 
на поселении Ханска Ш в Молдавии13.

Семь ямок в полу возле западного угла помещения можно считать следами ножек 
деревянного производственного верстака. Возможность такого допущения подтвермда-
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ется ми, что s равиесредвеявговое время у славян цветная металлургия тесно (Зи
ла связана с пвелиршш делом, которое предполагает налягає производственных при
способлений.

Таким ойразаи, на материалах ив Лужи-Каветчинскпй прослежено, что в ранне
средневековое вреда славяне достигли значительных успехов в развитии домострои
тельства. Это проявляется в выработке основных приемт домостроительства, в на
личии плановой струнурн внутреннего устройства жилищ. Наиболее многочисленными 
были срубше дома с печью-каменкой в восточном углу. Вместе с тем в случае необ
ходимости древние строители традиционно четырехугольные полуземлянки с печыька- 
менкоЁ дополняли теми или иннда функционально необходима* деталями.

Хозяйственные достройки,ямы и очаги. На Луке-Каветчянской исследованы 10 
помещений хозяйственного назначения и 32 хозяйственные ямы раннесредневекового 
времени.. Они располагались вблизи от жилищ и составляли с ниш один хозяйствен
ный комплекс, в состав которого входило яихнще с подсобными сооружениями.

Восемь хозяйственных сооружений были подпрямоугольной в плане формы И лишь 
два овальные. Это были углубленные постройки с вертикальными стенками котлована 
глубиной 0,6-1,9 м от современного уровш.

Подпрямоугольные постройки площадью от 2,9 до 7,7 и2 пели плоский пол без 
углублений (Л 1,3,7,9,10) или одну (* 4,8)-две (X 2,5) круглые или овальные хо
зяйственные яш. Я ш  с суженными или колоколовидно расширенными книзу стентами, 
иногда глубиной до 2 м от совремгввого уровня. В хозяйственной сооружении № I, в 
северо-западной стенке котлована, был выкопан входной приямок шириной 0,6 м, вы
ступающий за периметр стен на 0,4 м. Овальные сооружения имели по две яш  в полу. 
Их площадь достигала около 4 м2. Хозяйственные постройки, очевидно, использова
лись как сараи, шогие из них имели ямн-погреба. На ставках им из сооружения № 6 
прослеживались следы глиняного раствора. Возможно, они служили для отстоя раство
ра перед употреблением его в керамическом производстве.

Среди исследованных на Луге-Кнветчкнской тпяаЦгт птшгт ИМ 17 гішм круглиш, 
а 15 овальными в плете. Круглые яш  диаметром от 0,5 до 1,6 м, овальные - с боль
шим диаметром от 1,2 до 2 м. Глубина им независимо от форм колеблется от 0,5 до
3,2 м от современной поверхности. Стенки их вертякалыке (17), слегка сужены (12) 
или колоколовидно расширены (7) К ПЛОСКОМУ или линзовидному дну. Стенки и дно 
яш  Л 6 были обожженными, а в глубоких ямах № 19, 20 , 30 находились материковые 
уступы. Хозяйственные яш , по-видпюцу, использовались как подвалы для гранения 
корнеплодов. Возможно, что в яме ä 6, у которой обожжена дно и стенки, хранилось 
зерно.

В хозяйственный комплекс славянского домохозяйства входили надворные іечи и 
очаги, шторме использовались в летнее время для приготовления пищи. На Луке-Ка- 
ветчинской исследованы одна печь и четыре очага вне построек раннесредневекового 
времени. От печи сохранилась только северная и северо-восточная сторош, осталь
ная часть разрушена обривом. Печь состояла из ымвнннт стен, обложенных внутри 
топочной камеры именным плитами, и глиняного пода. Очаги были кпжяпмш или 
глинобитним, овальной в плане Форш с большим диаметром от 0,8 до 1,5 м. Поверх
ность их силшо обожжена.

Керамика. Среди аргесшгсгячещшх материалов яа ршнесредваинювси поселе
нии Луха-Каветчинская наиболее полно представлена лепная (рис.21,22,23-
25; 26-35). Это кухонные горшки средних размеров^ а иногда мкэв и сковороды. 
Посуда изготовлялась из плотной глины и сравнительно хорово обожжена, ее поверх
ность сглажена, иногда имеет бугристую поверхность от шступахщкх наруку зерен 
шамота. В кераигческом тесте как примесь чаще всего встречается шамот, которой 
лучше других примесей уменьшает деформацию изделий, увеличивает его огнеупор
ность. Показательно, что преобладает шамот с'острши утлада, что увеличивает 
прочность изделий14. Горшки изготовлялись способом кольцевого ленточного налепа, 
что прослеживается на шапсс сосудах, разбитых по горизонтальним линиям.При такой
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Ркс.34. Кервшха es раннесредневекового дшпця * 18
технике формовки глиняные ленты накладывались горизонтально одна на другу и и сое
динялись косам швом. Ширина лент 2-3 см, стенки сосудов утолщаются к плоскоцу мас
сивному дну, которое по внешнему овалу таце всего имеет закраинку.

Посуда на Луке-Каветчинскай преимущественно не орнаментирована; Лишь округ
ленный венчик из зишгщя № 10 украшен неаккуратными насечками, один горшок из жи
лища Л 29 имел асимизтричные волны на корпусе, а на черепке из этого же имптр 
был процарапан солярный знак (рве.33, 12,16; 35,1). Асимметричная волна была на
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Рис.35. Керамика из Луки-Каветчинской. / - жилище * 10; 2, J, в, 9, а, Т5 - яма 
№ II; 4- жилище № 22; 5 - яма * 25, ?./■?- яма »12; в  - жилище #24; ю  , //,
Т7 - яма * 9, 12 - яма № 13; К - яма Л 20
черепке из жилища № 3, два врезных крестика nos венчиком - на фрагменте из жили
ща * 2 (рис.21, 15) и налепной валик под венчиком - на обломке из жилища Я 19 
(рис.30,2). Врезной орнамент наносился по сырой глине до обжига сосудов.

Считается, что славянская керамика обжигалась на открытом огне или в бытовых 
печах. Однако на Луке-Каветчинской в тшпцпт л 7, 14 обнаружены нитевидные печи в
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Рис.36. Основные типы (І-Ш) и варианты (1-7) лепной раннесредневековой посуда из Луки-Каветчинской
подбое со следами действия сильного огня. Вероятно, они использовались для об- 
ига посуда.

Всего на поселении обнаружено около 1800 фрагментов реставрированных и це
лых форм сосудов. Из них подавляющее большинство относится к лепной посудеt най- 
ишшые обломки в основном не поддаются типологическому членению. Это стенш и до
мишки, мелкие обломки венчиков. Из общей сумш лепной посуда только 18% целых 
форм и сравнительно крупных обломков верхних частей сосудов удалось отнести к оп
ределенным типам и вариантам.

Поддающуюся определению лепную керамику из Луки-Каветчинской можно разде
лить на семь типов, которые в количественном отношении не были равноценными.Наи
более многочисленным является первый шп, горшки которого по форме, профилировке 
а оформлению края венчика приближаются к посуде пражско-корчакского типа. Это из- 
яыЕя средних размеров вытянутых пропорций,с наибольшим расширением корпуса в 
«прхней трети и суженной придонной частью. Округленные плечики более или менее 
имражены, венчик вертикальный или отогнут наружу (рис.36,1).

В целом виде к нам дошло четыре горшка этого типа, еще четыре сосуда уда
лось реконструировать. Самый крупный из них имел высоту 28 см, диаметр по вен
чику 19 см, диаметр дна 13 см и максимальное расширение корпуса 21 см (рис.36,1,
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а). Самый шленький из целых сосудов (не считая миниатюрного горшочка из жилища 
Sk 14) имел высоту 20 см, диаметр венчика 14 см, диаметр дна 8 см и максимальную 
расширенность корпуса 16 см (рис.36,1,в).

В зависимости от оформления верхней части посуда первого типа делится на 
семь вариантов. Первый из них представлен горшками с чуть намеченным коротким,го
ризонтально срезанным венчиком, переходящим в пологое плечо (рис.X,1,1).Второй - 
горшками с более длинным вертикальным, горизонтально срезанным краем венчика и 
приподнятым плечом (рве.36,1,2). Третий - горшками с хорошо выраженным плечом, 
более или менее отагцутам наружу удлиненным венчики», край которого косо срезан 
(рис.36,1,3). Четвертый - горшками с отогнутым наружу венчиком, край которого 
скруглен с хорошо выраженными плечиками (рис.36,1,4). Пятый - горшками с утонь
шенным краем почти вертикального или отогнутого наружу венчика и более или менее 
выраженным плечом (рис.36,1,5). Шестой - горшками с более или менее выраженным 
плечом, вертикальным, горизонтально срезанным венчиком, по внешнему овалу которо
го имеется отогнутое острое утолщение (рис.36,1,6). Седьмой - горшками с более 
или менее выраженным плечом и коротким, отогнутым наружу округленным утолщением 
по краю венчика (рис.36,1,7).

Второй тип керамики представлен сосудами стройных пропорций, у которых на 
верхней, наиболее расширенной части, имеется угловатый излом. Сохранившийся гор
шок этого типа имел высоту 30 см, диаметр по венчику 24 см, диаметр дна 12 см и 
максимальную расширенность корпуса 25,5 см (рис.36,П,а).

В зависимости от оформления верхней части этот тип керамики делится на три 
варианта. У первого из них вертикальный венчик горизонтально срезан по краю 
(рис.Э6,П,1). У второго - венчик слегка отогнут наружу, а его край округлен (рис. 
36,П,2). У третьего - отогнутый наружу короткий венчик имеет косой срез, нижний 
край которого оттянут (рис.36,П,3).

Третий тип посуды - это опуклобоние толстостенные горшки с наибольшим расши
рением в средней части корпуса и суженной верхней и нижней частью. В целом виде 
сохранилось два горшка этого типа. Первый был высотой 18,5 см, диаметр венчика
II см, диаметр дна 9 см и наибольшая расширенность корпуса 14 см (рис.36, Ш,а). 
Второй имел высоту 14 см, диаметр венчика 10 см, диаметр два 8 см и наибольшее 
расширение корпуса 12 см (рис.33,2). Третий тип-посуды в зависимости от оформле- : 
ний венчика делится на три варианта. У первого - вертикальный короткий венчик 
горизонтально срезан (рис.36,111,1), у второго - слегка отогнут наружу с утоныпени- 
ем по краю (рис.36,111,2), у третьего - короткий венчик отогнут наружу с круглым 
утолщеннш краем (рис.36,Ш,3). /

Следует отметить, что горшки третьего типа по фрагментарному материалу быва
ет трудно отличить от горшков первого типа первого, пятого и седьмого вариантов. I 
Поэтоцу, возможно, на Луке-Каветчинской их значительно больше, чем это отражено в 
кареляционной таблице.

Четвертый тип керамики представлен фрагментами от слабо профилированных со-1 
судов с открытой горловиной, у которых почти цилиндрическая верхняя часть. По-ви- 
димочу, это фрагменты тшьпановидных сосудов. Указанный тип в зависимости от 
оформления венчика делится на три варианта. Первый - с почти вертикальным, невы
деленным округленным краем (рис.36,1У,1), второй - со слегка отогнутым краем 
(рис.Э6,1У,2) и третий - с отогнутым коротким венчиком, с острой закршшгой в 
нижней части (рис.36,1У,3).

Пятый тип сосудов составляют горшки пеньковского рблика. От основной массы I 
керамики они отличаются присутствием песка в глиняном тесте. Выделяется два варий 
анта этой посуды, которые при большей численности могли бы составлять самостоя- I 
тельные типы. Первый - горшки биконической формы с невыделенным венчиком, край I 
которого округлен (рис.36,УД). Второй - горшки с пологим плечом и слегка отогнуЧ 
тым венчикам, под которым иногда имеется налепной, трехгранный в сечении валик 
(рис. 36 ,У ,2).



Рис. 6. Черняховское жилище №  9 из Островов (вид с запада).



/ i n  Кружальная керамика Черняховского облика ( 1 - 9 ,  1 2 -1 4 )  и фрагменты ам- 
Ф PJ  о ' С посел.е„ния Лука-Каветчинская (1 — яма №  34; 2, 5, 7, 8, 13 — жили- Z  15; 3 ~  ЖИ^ Що ^ , 23; 4 - * ™ e  №  29; 6 -  жилище № 9; 9 -  жилище № 7, 
І0, 15 — жилище № 2 ;  11— жилище № 7 ;  12 — жилище № 19; 14 — жилище № 2 5 .



Среда фрагментов лепной керамики выделяется миски, отнесенные в шестому ти
пу керамики, они делятся на три варианта. Первый - с утоньшенным, слегка загну
тым внутрь краем (рве.36,71,1), второй - такой же профилировки со слегка отогну
тым коротким венчиком с утолщением по краю (рис.36,71,2), третий - с ребристым 
плечам и коротким отогнутым наружу, оттянутым венчиком (рис.36,71,3).

Немногочисленные фрагменты глиняных сковород отнесет к седьмому типу кера
мики, они делятся на два варианта. Первый - с едва намеченной закраинкой (рве.36, 
УП,1), второй - с более высоким бортикам, высота которого не превышала 1,5 см 
(рис.36,УП,2). 7 всех сковородок массивное дно.

Кроме лепной керамики на Луке-Каветчинской собрана сравнительно небольшая 
коллекция серой кружальной посуды Черняховского облика, представленная фрагмента
ми лощеной посуды, шершавы» образцами и обломками зерновиков. Такие обломки об
наружены в жилищах № 2,5,7,9,13,15,18,19,22-26,29 и в некоторых подсобных соору
жениях (рис.27,9; 31,11; 37,1-9, 12-14).

В группу столовых образцов входят фрагменты даищ на кольцевом поддоне (рис. 
37,5,6,7,12) и стенки ребристых мисок, изготовленных из хорошо отхученай,мелкой 
глины (рис.37,1,2). Группу цухонньа горшков представляют плоские доныппт с при
месью крупного песка и кварца (рис.37,8,13,14). На поверхности придонной части 
стенок отчетливо видны горизонтальные бороздки, прочерченные зернаш кварца при 
формировке сосудов. Группу зарнавикав - корчаг представляют фрагменты донышек, 
стенок и венчинвв с плоским горизонтальным воротничком (рис.37,3,4). Эта посуда 
изготовлена из отцученой глины, поверхность изделий лощеная.

В подавляющем большинстве Черняховские фрагменты находились на палу постро
ек. Их случайное попадание в сравнительно большом количестве в славянские объек
ты исключается из-за отсутствия вблизи Черняховских памятников. Это вынуждает 
признать, что жители поселка пользовались в быту кружальной посудой Черняховско
го облика.

К груше кружальной посуды относятся фрагменты импортных креснаглжняшх ам
фор, обнаруженных в жилищах № 2,5,7,18,29, в ямах 9,13;19 и культурном слое. Это 
остатки рвннесредневековых северопричерноморских изделий с двумя ручками, ка кор
пусе которых имеются очень густые или реже расположенные рифления (рве.37, 5,10, 
II, 15). Ам$орное дно из культурного слоя имело небольшую цельную ножку.

Сопоставление типов и вариантов керамита открыло интересную закономерность 
в сосуществовании различных типов посуды в закрытых комплексах (табл.6). Оказа
лось, что в жилищах, где имеются кружальные фрагменты Черняховского облика, леп
ной керамический материал более разнообразный и представлен всеми выделеншш ти
пами посуды. Только в этих постройках встречены аафорные фрагменты. В постройках, 
где отсутствовал кружальный керамический материал (черняховские черепки и фраг
менты амфор), лепной набор посуды менее разнообразен, он представлен лишь изде
лиями первого, пятого и седьмого типов.

Исклтение из этого правила составляют полуземлянки Л 4,28, в заполнении 
которых при отсутствии кружальной посуда были горшки П, Ш, 71 типов. Наиболее ве
роятно, эти объекты относятся к кругу первого комплекса, в которых кружальная по
суда не сохранилась.

Большая часть посуда в объектах первого керамического комплекса относится к 
першому типу керамики. Первый тип занимал господствующее положение и в объектах 
второго комплекса (табл.7). Эта посуда по форме, профилировке и оформлению венчи
ков наиболее близко стоит к пражско-корчакской керашке.

Другие поделки из глины на поселении .немногочисленны. Это пять керамических 
прясел-грузиков от веретена. Они бывай биконической (рис.38,25), приплюснутой 
(рис.38, 26) и жерновидной (рис.38,23) форм диаметром 3-4 см с отверстием в цент
ре для насаживания на деревянный стержень. Прясло из жилища * 19 по бокам было 
украшено густым, продольным "гусеничным" орнаментом (рис.38,23). Особо следует 
отметить кружальное уплощенное прясло диаметром 4,5 см, изготовленное из отцгчен-
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Рис.38. Находки с раннесредневекового поселения Лука-Каветчинская. 1, 19,35 - жи
лище № 4; 2 - яма № 20; з, », fS, гв, 41 - жилище № 13; 4 - яма ; 12; 5, »,
П , го, 26 - жилище *9; f - жилище № 12; 7, гз - жилище № 18; в , гг, зг -жилище № 26, 9, зі, з*, *о - жилище № 2, то, гг, гз, гг, гг, га - жилище Je 25;
№ - ИПГ.1ДГЩЙ ft 22; &  - жилище № 20; г? - жилище № 15; 29 - хозяйственное со
оружение № 7 ; so - жилище № 5; S3 - жйлище ft П; 36 - яма № 7; 37 - жилище 

№5; 39 - жилище № 27, 39 - жилище * 29
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Т а б л и ц а  6. Соотношение типов и вариантов керамического 
комплекса на поселении Дука-Каветчинская^

Черня- Тип Ам* ХГО-.скал I П Ш и 7 71 га фо
рат Кврй-
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Римскими цифрами обозначены тшш, а арабскими - варианты керамики.
ной мвпш из жилища № 25. С двух сторон оно украшено шпиовгаик ітігшцм. вы
гравированию« зубчатым штампом по сыров глине (рис.38,32). По-видцюцу, эта по
делка сохранилась от Черняховского времени. В « ™ f  * 15 изделие в фор
ме бионического прясла без отверстия (рис.38,27). Из гд— и бил изготовлен фраг
мент грузила от рыболовецной сети из жилищи А 25 и ипж«» ос льячек, обнаруженных 
в жилшце-мастерской А 4 и 14.

Т а б л и ц а  7. Процентное соотношение типов юрімпиі на поселении Луна-Каветчинсжая
Комп
лекс Тип Черня-

I П ш Ш У л УН керамика
Ам$о-
РЫ

66,2 2,9 16,8 1,5 96 — — — 0,7 2,1 
І»! — 2,5

0І9
4,1 1,2

Изделия из металлов, кости, камня и стекла. Кроме изделий из керамики на по
селении Лука-Каветчинская собрана значительная коллекция поделок из черного и 
цветных металлов, каша, кости и стекла.

Среди довольно обширного ассортимента железных изделий чаще всего попада
лись небольше нсии с плоским черенком и прямой спинкой длиной 8-12 см (рис.38,3- 
7). Такие орудия широкого функционального назначения были почти во всех жжлжщах. 
Интересно, что в жилищах К 4,9 найдены плоские полоски железа со следами проков
ки, которые, по-ввдимому. являлись заготовками для изготовления ножей (рис. 38,19, 
20). Их наличие в рядовых крестьянских хозяйствах указывает на изготовление же
лезных изделий ремесленниками из сырья заказчика, которое он мог приобрести толь
ко на стороне путем обмена. Это, в свою очередь, является свидетельством произ
водства кузнечного железа для обмена.

67



Рис.39. Находки с раннесредневекового поселения Лука-Каветчинская. )-з - жилище 
■ . № 29; « , 5, 8, ff - жилище № 27; 6- яма № 34

Реже встречаются шила. Это заостренные с одной стороны стержни длиной 8-9см 
из жилищ № 2, 29 (рис.38,9; 67,3). Они могли использоваться для прокаливания ды
рок прт изготовлении обуви и меховой одежды. Интересно, что в жилище-мастерской 
Л 4,специализировавшейся по выплавке цветных металлов,найден четырехугольный стер
жень из железа длиной 8,5 см, являющийся заготовкой для изготовления шила (рис.
38,19).По-видимому,мастер-литейщик занимался также изготовлением мелких орудий 
труда,что,в свою очередь,является свидетельством отсутствия узкой ремесленной упе- 

» циализации у раннесредневековых славян.С художественной обработкой деревая свяаано 
небольшое долото длиной 6,5 см из жилища № 29 (рис.39,2); удлиненный плоский пред
мет с заостренной выемкой с рабочего конца и округленной противоположной стороной 
длиной 8,2 см, служивший резцом (рис.38,II), и четырехугольный в поперечном сече
нии, заостренный инструмент длиной 8,4 см со следами ударов с противоположного 
конца, найденные в жилище № 26 (ріс.38,8).

Из предметов вооружения или охоты в полуземлянке № 4 был обломок втульчато- 
го наконечника копья (дротика) с ребристой одной и уплощенной противоположной 
стороной (рис.38,1). С рыбной ловлей связан железный рыболовецкий крючок длиной 
4*5 см из пгтппя £ 27 (рис.39,8). В этом же жилище найден узколезвийный топор 
длиной 19 см с фигурно оформленным обухом (рте.39,9). С сельскохозяйственным про
изводством связаны два фрагмента серпов из жилища № 27 и хозяйственной ямы № 20 
(рте.38,2). Первый плохой сохранности.' От второго сохранилась часть изогнутого 
лезвия с б ежовым штырем дня крепления к деревянной ручке.

У железной фибулы длиной 8,5 см из жилища Jt 27 была дугообразная,треуголь
ная в сечении широкая спинка и прямая подвязная ножка. В нижней части спинки и в 
верхней части ножки Лиик плоские четырехутолыше выступы, покрытые гравировкой 
(рис.32,9).

На Луке-Каветчинской, несмотря на наличие бронзолитейной мастерской »изделия
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из цветных металлов немногочисленны. Это бронзовая пластина прямоугольной фарш 
размером 2x1,5 см с заклепкой в центре из игтгищя # 5, бронзовая поломанная под
веска в виде загнутой и заостренной с одного конца проволоки из жимппца л 13 
(рис.38,28), обломок цельнолитой бронзе®ой пряжки из я ш  & 34 (рис.38,24).Особо 
следует отметить наличие в жилище № 25 сильно потертой подвески с тремя дырочка
ми, сделанной из серебряной монеты императора Адриана, сохранившейся от Черняхов
ского времени.

По заключению Г.И.Вознесенской, которая сделала металлографический анализ 
кузнечных изделий из Луки-Каветчинской, большая часть изделий изготовлена прие
мами свободной кузнечной ковки металла в горячем состоянии без дополнительных 
технологических приемов, улучшающих рабочие качества изделия. Исходный материал 
для проковки - кричное железо и неравномерно науглероженная мягкая сталь. Такой 
материал и технология обычны для раннесредневекового кузнечного производства.Од-' 
нако в серии предметов из ранних комплексов довольно часто (почти I/З изученных) 
встречаются откованные из твердой стали и закаленные. Для получения твердой ста
ли (закаливания) требовалась дополнительная цементация исходного материала.Такая 
технология производства в кузнечном деле у раннесредневековых славян третьей 
четверти I тысячелетия н.э. применялась редко.

Обращает на себя внимание относительная насыщенность кузнечными изделиями 
дизптаа № 26, где помимо трех предметов, откованных из хорошей стали и закаленных, 
найден сталънойТгаструмент с инкрустацией из медного сплава, изготовленный техно- 
чески безукоризнено. Интересен также технологически наконечник копья, где примене
на поверхностная цементация пера с последующей его закалкой. По степени жкротвер- 
дости из общей схемы выделяется игла от фибулы из жилища № 27.

Наличие в ранних комплексах из Луки-Каветчинской сравнительно большого про
цента (I/З) откованных из твердой стаж и закаленных изделий, сочетание поверх
ностной цементации с закалкой, инкрустации изделий медным сплавом является суще
ственным звеном в системе признаков, сближащих материалы ранних слоев поселения 
с Черняховской культурой Среднего Поднестровья. Эти приемы не характерные для 
раннесредневекового славянского кузнечного производства, обычно для провинциаль
но-римской кузнечной технологии. Результаты металлографического изучения кузнеч
ных изделий приведены в табл.8.

Значительную группу находок составляют костяные поделки. Сырьем для их из
готовления были кости домашних и диких животных, которые в большом количестве 
представлены в раннесредневековых объектах на Луке-Каветчинской (табл.9). Почти 
во всех жилищах встречались инструменты из ребер крупных животных, с зашлифован
ной вогнутой рабочей стороной. Иногда с этой сторош имелась рабочая выемка. Их 
считает инструментами для сглаживания сырой, необожженной посуды или инструмен
тами для сдирания мздры со свежих кож животных. Второе предположение более близ
ко к действительности. Край инструмента не мог бы так хорошо зашлифоваться при 
соприкосновении с грубой ГЛИНЯНОЙ массой. В жилище № 29 таких ігядв.лігв яяйдяип 
пять, возможно, ее хозяин специализировался на выделке па.

Загадочными является изделия из крупных берцовых костей длиной 22-23 см с 
уплощенной и заполированной одной стороной и срезанными и округленными концами. 
Условно их называет "коньками". Считается, что это инструменты, связанные с тка
чеством. В дшще № 15 найдено пять таких изделий, что является свидетельством 
специализированного производства: связанного с применением таких инструментов.Со 
швейным делом связаны толстые, заостренные С ОДНОЙ стороны проколки ИЗ чпптащп 
* 13 (рис.38, 41) и костяные иглы из полуземлянок ( 9, 13, 22, 29, представ
лявшие собой заостренные и отполированные в процессе работы стерини длиной 6-
7 см с круглым сверленным отверстием с противоположного конца (рис.38, 14-18).
Из костяных предметов неизвестного назначения нужно отметить крючковидный пред
мет с заостренными и отполированными концами из рога оленя длиной 13,5 см из иг
лица * 2 (рис.38,34).
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Т а б л и ц а  8. Результаты изучения кузнечных вядалжй из

£
п/п

t Микро-тввр-JPCIbf
sæ/ ш

Техвадоіичасиая
Объект наделяя

і Вов

2 Ввио

3 Бое

4 Нои

5 Нои

17

* 2

6 Копье Жжяшт 
* 4

*шЧш.

8
9 Нои

10 Нои

11 Нои

12 Нои

9

18

№ 26

13 Огаривяь
14 Ввио -4-
15 Инстру-

16 Скрепа 27

17 Игха от фибулы

Стаавс- 29

19 Серп Яма 20

»едат)-перлитная,пегр- 
лят,сербитообразная

Фея*гто-вераитная,пер-
лит.сербятообрааиая
Мелкпигольчадый мар- 
тамсдп в иаргвиснт с ірнецівтом

206-236

274-297

254-297

346

221-297

со___Боковая по
верхность со слелаав крушижгольчатого иар-
ДСДІВУУ-ИРріІИТИПЯ 297

со
ваярято-перяитвая с соа^вааааи утиарода
Феррито-перлитная

Мартенсвтная

Феррггтная мгагжпяерни-
стая
Феррито-перлитная, 
коднсперсная

Феррито-перлитвая

Однородная структура 1290- мелквугодьного мартен- 1530 
сита с

297

Однородявя мелкозерни-' 
стая структура ферри
та с незначительным количеством перлита
рнт расположен сеткой вокруг зерен 
перлита

Отжшяи из мягкой сырцовой опии
Отковано из кричного
Откован вз мягкой 
стали
Откован из стали и за
кален
Откован из мягкой сыр
цовой стали
Иадыше подвержено це- 
маитипш дня получения стального сдоя. На по- 
ввркрости пера наконеч-

J вн
Наготовл ю  из хорошо прокованной мягкой стали
О»а— а из пористого

236-254

Отковав вз ивзвичитель- но^киуглероиенног
Откован вз железа,слабо науглерожвнного ме-

Феррито-перлитная.Пер- 236-322 лвт,сербитообразннй
514-946

464-572

236

193-236

Отковав кз снрцовой стали. Клинок подвергался зтсалке
Откован из снрцовой стали с неравномерной 
науглероженностыо и 
закален
Откован вз сырцовой 
стали и закален
Отковав вз железа
Откован из средаеугле- родиетой стаж. Ковка и инкрустация выполне- ны очень качественно. Соединения мрди со 
сталью очень плотные
Отковт  из сдабовауг- лероженного кричного 
железа
Отковша из высокоуглеродной стали и за-

Тщательно откована вз неравномерно науглеро- ввннаго кричного иеле- 
за
Отковак из внеокоугле- родистой стали. Приме
нена сварка (некачест- вешая) двух полос ме
талла
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Редкой находкой на раннесредневековых памятниках Восточной Европы является 
узкие, двухсторонние гребни трехчастной конструкции с густыми зубьями, которые 
обнаружены на Луке-Каветчинской. Зубчатая рабочая часть делалась из узких костя
ных пластин шириной 1,5-2 см, которые подгонялись друг к другу и соединялись 
при помощи двух костяных полос при помощи железных заклепок, фрагменты гребней 
были в жилище И 25 (рис.38,13) и вблизи расположенном хозяйственна«! сооружении 
Ä 7 (рис 38,29). Принадлежность этих построек одному домохозяйству, одинаковая 
ширина изделий (3 см) и густота зубьев у обоих фрагментов позволяют считать,что 
они происходят от одного гребня.

По-видимому, гребень является привоз
ной вещью, изготовление которой требовало 
наличия специальных инструментов и высо
ких производственных навыков. Большинство 
же костяных поделок было изготовлено на 
месте, жителями поселка. Свидетельством 
местной обработки кости является наличие 
во многих домах отрезанных заготовок рога 
оленя. При обработке кости, судя по гото
вым изделиям и заготовка!, применялась 
техника скола, сверленая, распилки, ре~ 
занья и шлифовки.

На поселении довольно часто встреча
лись изделия из кашя. Среди них фрагмен
ты жерновов из крупнозернистых пород камня из жилища № 13. Оселки попадались поч
ти во всех полуземлянках. Это плоские или прямоугольные в сечении изделия длиной 
до 13 см (рис.38,36,37). На отдельных имеются углубленные бороздки - следы заточ
ки стержневидных предметов. Оселки изготовлялись из мелкозернистых пород камня, 
особой мелкозернистостью отличается оселок из камня зеленоватого цвета из житгищя 
№ 25. В жилище № 2 найден каменный ложковидный предмет длиной 6 см (рис.38,31).

Из мягких пород камня была изготовлена на токарном станке бусина бочковид
ной форш с рифленой поверхностью из жилища № 25 (рис.38,21). О том, что это бу
сина, а не прясло говорит тот факт, что с одной стороны ее поверхность сильно за
шлифована от длительного трения об одежду. В жилище № 25 был фрагмент каменной 
бусины в форме приплюснутого прясла диаметром 3 ом и высотой 1,5 см (рис.38,22).

Изделия из стекла редки на славянских памятниках. В Луке-Каветчинской фраг
менты стеклянной посуда (кубков ?) обнаружены в жилищах № 20і 25. В полуземлян
ке J& 18 найдена стеклянная бусина. Она двухчастная, спаренная, голубоватого цве
та диаметром 1,2 см, высотой.I см (рис.38, 33). Несомненно, что стеклянные изде
лия на поселении - импортного происхождения. Импортом является и обработанная по 
краю морская ракушка - амулет с отверстием для подвешивания из жилища № 25 
(рис.38, 12).

Хронология. Анализ археологических источников позволил выделить на Луке-Ка
ветчинской две хронологические фазы жизни на поселении. К первой относятся комп
лексы с архаичным лепным материалом, среди которого присутствует кружальная кера
мика Черняховского облика, с черным металлом, по технологии близким к Черняхов
скому, а со специфическими чертами в домостроительстве, отсутствующими на второй 
фазе существования поселка. Последняя характеризуется более однородным, исключи
тельно лепным керамическим материалом и однообразием в домостроительстве и внут
реннем устройстве жилья.

При определении абсолютной хронологии раннесредневекового поселения Лука-Ка- 
ветчинская первостепенное значение принадлежит большой железной двучленной фибу
ле с узкой подвязной ножкой из жилища № 27, относящейся ко второй фазе жизни на 
поселении (рис.32,9).

По шению А.К.Амброза, такие застежки вырастают из Черняховских двучленных
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Т а б л и ц а  9. Определение остеологического материала из Луки-Каветчинской (по 0.П.Куравлеву)

№
!-- 1------—

Наименование Количество
животных костей особей

1 Бык домашний2 Овца домашняя3 Коза домашняя
4 Овца и коза5 Свинья домашняя
6 Лошадь7 Свинья дикая
8 Олень благородный9 Бобр
10 Птицы11 Рыбы

1143 5
1540
4



подвязных фибул с узкой ножкой, которые на рубеже ЗУ-У вв.н.э. под гуннским влия
нием трансформировались в большие подвязные фибулы. 15 К У в.е.э. относит их Х.Пе- 
шек. 16 На Ш Международном конгрессе, посвященном славянской археологии, прохо
дившей в сентябре 1975 г. в Братиславе, с докладеш "Позднеантичные фибулы У1-УПвв. 
и славяне" выступил Джордже Янкович (Неготкн), в котором си доказывал, что ранне- 
средневековые двучленные фибулы произошли из цельнолитых, являясь, по его мнению, 
их деградированным видом^. Эту идею активно поддержали Е-А-Горвжов и М.М.Казан
ский-®. Другие исследователи считают цельнолитые изделия производными от кован
ных подвязных двучленных фибул19.

Для решения этого спорного вопроса решающее значение приобретает хронологии 
данной группы древностей.В свое время Д.Тудор хронологию византийских литых фибул 
определял У в.н.э. .Однако в последнее время такая их датировка была пересмотрена 
С.Венце, который определяет время бытования цельнолитых фибул между 568-600 гг.21, 
Д.Янковичем - относящим жх ко второй четверти 80 годов УІ B.H.8.22 и Е.А.Горино
вым и М.М.Казанским, считающими, что "возникнув в начале или, что более вероятно, 
в середине УІ в., они доживают до рубежа УІ-УП вв."23. На наш взгляд, вторая точ
ка зрения более близка к истине. Верхняя дата литых фибул, вероятно, совпадает с 
временем разгрома дунайского лимеса, а нижняя - относится к середине УІ в.н.э.Сви
детельством этого служат находки таких фибул в римско-византийском слое из Садов- 
ско-Кале вместе с византийскими монетами, наиболее ранние из которых принадлежат 
Юстиниану I (527-565 гг.), а наиболее поздние - Маврикию (582-602 гг.) . В Голе- 
маново-Кале цельнолитая фибула найдена в жилище с монетой императора Юстиниана П 
(565-578 гг.)25.

Показательно, что вопреки »нению сторонников происхождения кованых фибул от 
цельнолитых с римско-византийскими слоями городов и крепостей Подунавья связаны 
находки цельнолитых26 и кованых двучленных фибул с подвязной ножкой (Сучидава, 
Истрия, Нове и др.). Более того, в Истрии при раскопках 1955 г. в римско-визан
тийском слое, вблизи друг от друга найдена цедьнодитная и кованая подвязная фибу
лы28. Эти факты являются прямым свидетельством их существования в одно и то же 
время. Они снимают вопрос с более раннем возникновении цельнолитых фибул и под
вязных застежек на основании цельнолитых.

Кроме того, исследователи, обосновывающие линию развития двучленных фибул с 
подвязной ножкой от цельнолитых, между которыми, несомненно, имеется стилистиче
ское сходство, не придали должного значения технологии их производства. Дело в 
том, что в прикладном искусстве наметилась стабильная линия развития, ведущая от 
производства оригинальных изделий, требующих более или менее славных производст
венных навыков, к более простой технологии, заключающейся в применении тиснения 
вместо гравировки, литья - вместо ковки и т.д. . Это почти всегда связано с по
вышенным спросом на те или иные изделия, связанным с ориентацией на моду. Массо
вое ИХ производство МОЖНО было обеспечить ТПППТ. за счет упрощения технологии.Есте
ственно, что с одной матрицы или формы можно было получить в короткое время серию 
изделий, удовлетворяя на них спрос.

Исходя даже из этого, трудно представить, чтобы литые фибулы с лажно-подвяэ- 
ным приемником могли стать прототипом для производства кованых двучленных фибул. 
Более естественно предположить обратный процесс. Подтверждает это и тот факт,что 
у литых изделий "витки" вокруг ножки выполняют лить декоративную функцию, имити
руя "подвязку", которая схематично наносилась не только на metoy ножки, но и вы
ше и нике от нее. Такая имитация могла возникнуть лишь на основе настоящей под
вязки, присущей кованым фибулам.

Исходя из изложенного выше, можно считать, что возникновение фибул увеличен
ных пропорций было навеяно "модой" гуннской эпохи, когда внедрялись металлические 
аксессуары одежда увеличенных пропорций. Это касается не только фибул,но и боль
ших пряжек, которые также датируются У в.н.э.30. На наш взгляд, совершенно прав
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Рис.40. Схема развития раннесредневековых двучленных фибул. / - Пантикапей; г - Лука-Каветчинская; 5 - Молдовени-Иямц: і - Сучаваг-Шипот; 5 - Новиодунум; в - История; ? - Големаново-Кале; 8 - Додоне; 9 - Турция
А.К.Амброз, усматривающий близость больших двучленных фібул с длинной узкой нож
кой к стилистически сходным, но меньшим по размерам фибулам Черняховского круга 
древностей. Кроме сходства внешнего облика между ними имеется целый ряд сходных 
аксессуарных деталей в оформлении корпуса и ножки. К таким относятся наличие фа- 
ситировки, зарубок и полей, иногда богатой орнаментации на корпусе и ножке и т.д. 
(рис.40, 1;2).

Особое место в связи с раскопками на Луке-Каветчинской приобретают материа
лы с близлежащей к Поднестровыз территории Южного Побужья, где Eta Косанавском мо
гильнике, среди позднечерняховских комплексов имеется целая коллекция бронзовых 
фибул, по схеме и некоторым другам деталям, близким к фибуле из Луки-Каветчин
ской31.

.Дальнейшее развитие фибул типа Луки-Каветчинской привело к появлению засте
жек типа Молдавани Нямц (рис.40,3), на основе которое возникли цельнолитые фибу
лы, по профилировке и некотором декоративным деталям они напоминают свой прото
тип (рис.40, 4-7). Скорее всего, цельнолитые византийские фибулы были тупиковой 
ветвью в развитии двучленных подвязных изделий. Упадок их производства был свя
зан с аваро-славянскими войнами и разгромами северных византийских провинций,дик
товавших моду на такие изделия. Вместе с тем от фибул типа Молдовени Нямц проис
ходят синхронные цельнолитые кованые фибулы, которые по общацу облику и декора
тивным деталям напоминают литые изделия (рис.40, 8,9). С течением времени они,как 
и пряжки, уменьшаются в размерах, сохраняя конструкцию и пропорции исходных форм, 
приобретая некоторые новые детали в оформлении ножки и орнаментации. 0 том, что 
такие фибулы доживают до рубежа УІ-УП вв., свидетельствуют также кроме материалов 
с Подунавья некоторые погребения из Суук-Су32. К этоцу можно добавить яятпдтг под
вязных фибул вместе с небольшими пальчатами, которіе датируются УП в.33, на посе
лениях Паян в Трансильвании34 и Грошева в Среднем Поднестравье (раскопки С.П.Паш
ковой).
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Не противоречит равней дате жилища № 27 из Луки-Каветчинской и железный то
пор. Похожие топора есть в курганах У - начала 71 в.н.э. из Цигельне и Таурапшш- 
са в Прибалтике® и на поселениях УП в.н.э. Гангу-Нямц, Нанешти-Бакеу и Арбореа- 
Сучава в Нижнем Подунавье36.

Исходя из этого, к концу У в.н.э. следует относить нижнюю дату существовав 
ния на поселении объектов второй фазы. Верхнюю их дату при отсутствии строго да
тирующих материалов следует определять, исходя из общей хронологии пражско-кор- 
чанских древностей Среднего Поднестровья, верхний рубеж которых, согласно геомаг
нитному методу, не выходит за середину УП в.н.э.37. Косвенным подтверждением 
сравнительно длительной хронологии второй фазы являются жилища этого этапа,забро
шенные еще в древности. К таким относятся полуземлянки № I, 10, II, 21.

Определяя абсолютную хронологию первой фазы жизни на Луке-Каветчинской,сле
дует обратить внимание на тот факт, что в объектах первого комплекса преобладала 
лепная керамика пражско-корчакского облика (68,2$). Это является свидетельством 
того, что они близко стоят к комплексам второй фазы, хронологически соприкасаясь 
с последней. Это, по нашему мнению, позволяет верхнюю дату первой фазы отнести к 
концу У В.Н.Э.

С другой стороны, среди керамического комплекса первой фаяы присутствует 
кружальная Черняховская керамика и керамика второго и третьего типов (25$),близко 
стоящих к соответствующим формам черняховской лепной посуда. 0 раннем существова
нии первой фазы говорит также находка стеклянной спаренной бусины из жилища J6 II. 
Подобные изделия считаются римским импортом, который поступал в Прибалтику и на 
территорию всей Европы во П-ІУ вв.н.э. Согласуется с этим и присутствие в ран
них объектах материалов чераяховского облика, к которым кроме лепной и кружаль
ной керамики можно относить подвеску из серебряной монеты Адриана, подвеску из 
морской раковины, кружальное прясло из жилища № 25, сделанное из отмученой глины 
и некоторые другие находка.

В объектах первой хронологической фазы имеются фрагменты красноглиняных ам
фор с двумя ручками северопричерноморского происхождения, на корпусе которых на
несены густые или реже неположенные рифления (рис.37,10,II,15). Такие амфоры 
датируются У-УІ .вв.н.э.

В жилище № 25 и вблизи расположенном хозяйственном сооружении № 7 найдены 
фрагменты костяных трехчастных двухсторонних прямоугольных гребней. Такие наход
ки часто встречаются в комплексах У в.н.э. на памятниках эпохи переселения наро
дов в Подунавье и на прилегающих к нему территориях Карнатской котловины.Извест- 
ны они в Чехословакии на могильнике в Вышкове, хорошо датируемом от середины до 
конца У в.н.э.40, в Бешенове они найдены в погребениях с монетами конца ІУ - ка
чала У в.н.э.4*, на могильнике в Левице - с двумя серебряными двухпластинчатыми 
фибулами42, в Венгрии - на могильнике в Чакваре, датируемом первой половиной 
У в.н.э.43, в погребениях из Шаровец44, сочетаясь с октоэдрическими серьгами, и 
на других памятниках.

Все это свидетельствует об относительно ранней дате первого комплекса,кото
рый существовал сравнительно продолжительное время. В пользу последнего говорит 
и то, что среди жилищ первой фазы полуземлянки № 5, 22, 24 были заброшены еще в 
древности. Исходя даже из минимальных норм эксплуатации стационарных жилищ, ниж
ний рубеж первой фазы на Луке-Каветчинской следует относить ко втооой четверти - 
середине У в.н.э. Более раннее времь ее существования исклкяается еще и потому, 
что в первой половине У в.н.э. известны черняховские памятники круга Островов, с 
присущим только им археологическим материалом.

Таким образом, на основании всего комплекса материалов первую фазу жизни на 
поселении Лука-Каветчинская следует датировать второй четвертью или серединой и 
концом У в.н.э., а вторую - концом У - серединой УП вв.н.э.

О п и с а н и е  о б ъ е к т о в .  Жилище № I находилось в южной части но-1 
селения. Это почти прямоугольная полуземлянка с вертикальными стежками котлована.
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Be размер 3,2 X 3,2 м, глубина I и от современной поверхности. Сооружение ориен
тировано углами почти по сторонам света. В восточном углу, на уровне пола расчи
щен овальный в плане глинобитный под печи с большим диаметром 0,7 м. На поде ле
жала каменная плита, служившая, по-видимому, перекрытием топки печи. Необработан
ные обожженные камни от стен печи были разбросаны по всей площади котлована, на 
уровне подмазанного глиной пола. На север от пода, под развалом камней находи
лась овальная в плане припечная яма с большим диаметром 0,75 м и глубиной 0,35м 
от уровня пола. По углам углубления прослежены ямки от вертикальных опор стен 
диаметром 0,25-0,3 м и глубиной 0,25-0,3 м.

В жилище, среди развала кашей обнаружено несколько фрагментов лепной ран- 
несредневековой керамики два "лощила” из ребер крупных животных и кости животных. 
Заполнение сооружения состояло из светлого грунта, который по цвету почти не от
личался от материка. Складывается впечатление, что жилище № I было ос
тавлено еще в древности. При атом печь-каменка была разобрана, а уг
лубление засыпали глиной.

Жилище * 2 расчищено в 2 м на северо-восток от полуземлянки № I. Сооружение 
почти квадратной форш размером 4,3 х 3,7 м и глубиной 1,2 - 1,4 м от современ
ной поверхности. Оно ориентировано углами почти по сторонам света (рис.21,1).

В восточном углу полуземлянки находился развал почти прямоугольной печи-ка
менки размером 1,5 X 1,8 м и высотой 0,5 u. Se стенки выложены из крупного и мел
кого необработанного камня. Устье шириной 0,35 м прослежено с западной стороны. 
Овальный глинобитный под диаметром 0,8 м расчищен на уровне пояа. Возле северо- 
западной стороны печи была прослежена овальная в плане припечная яма с большим 
диаметром 0,5 м и глубиной 0,15 м от уровня подмазанного глиной полги В яме сто
ял лепной горшок стройных пропорций.

Заполнение полуземлянки не было однородным. Верхние его слои состояли из 
черного грунта с большим количеством мелких камней, костей животных и лепной ран- 
несредневековой керамики (рис.21,3-16). Тут же найдены фрагменты ам$ор (рис.37,
10,15), обломок сероглиняной кружальной посудины Черняховского облика. Ниже, до 
уровня пола шел светлый грунт с меньшим количеством археологического материала.
В этом слое найдены фрагменты лепной керамики (рис.21,17-28), обломок железного 
ножа (рис,38,40), крючковидный предмет из рога оленя (рис.38,34) и кости живот
ных. По-видимому это сооружение погибло в огне, свидетельством этого является об
наруженные в его заполнении многочисленные угли и обгоревшее дерево.

Жилище № 3 находилось в 17 м к юго-востоку от талжщя л 2. это почти квадрат
ная полуземлянка размером 2,8 х 3 ми глубиной 1,1 м от современной поверхности 
(рис.22,1,21). Она ориентирована углам почти по сторонам света. В пго-восточном 
углу помещения расчищен развал печи-каменки подпрямоугольной форш размером I х 
X 1,3 м и высотой 0,5 м от уровня пола .Овальный глинобитный под с большим диамет
ром 0,8 м находился на уровне дна котлована. Устье шириной 0,3 м прослежено с 
юго-западной стороны печи. В юго-западной стене котлована, почти против устья 
печи, находился входной приямок шириной 0,85 м с материковой ступенькой,который 
выступал за пределы жилшца на 0,3 м.

Среди темного заполнения полуземлянки найдена лепная раннесредневековая ке
рамика (рис.22,2-Ю), "лощило" из ребра крупного животного и кости животных.

Жилище № 4 обнаружено в 1,7 м к западу от жилища * 3. Оно подпрямоугольной 
Форш размером 3,6 X 4,5 м и глубиной 1,4 м от современной поверхности (рис.23,
I). Сооружение ориентировано углами по сторонам света. С северо-западной стороны 
был прямоугольный выступ размером I х 2,6 м, который примыкал к северноцу углу 
полуземлянки. Дно выступа находилось на 0,2 м выше от уровня пола помещения. В 
восточном углу полуземлянки, на уровне пола стояла бытовая печь-каменка квадрат
ной форш размером 1,5 х 1,5 м с устьем в северо-западной стороне. Глинобитный 
плоский под с большим диаметром I м располагался на уровне пола, на котором ле
жал раздавленный лепной горшок (рис.23,3).
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ЕИе опия квадратная печь-каменка размером I х I м расчищена возле северо-во
сточной стены котлована. Она была сооружена на земляной подонпке высотой 5 см. В 
конструкцию восточной и южной стенок печи входили большие, поставленные на ребро 
плиты, а на всю длину западной стенки, по-видимому, лежал камень кубической фор
ми, который скатился и находился на уровне подмазанного глиной пола. С северной 
стороны печи, в направлении к выступу было устье шириной 0,3 м, возле которого 
находилась каменная ' плита. Ниже линзовидного глинобитного пода диаметром около 
0,4 м, на котором лежал толстый слой пепла, лежал плоский камень. К западной 
стенке этой печи пришкал небольшой материковый останец подпрямоутольной Форш 
размером 0,4 X 0,55 м и высотой 5 см. Среди развала камней найдена лепная кера
мика и ножка глиняной льячки. На отдельных камнях из развала печи прослеживались 
накипи бронзы. Очевидно, исследованная печь связана с брюнзолитейным делом. Над 
печью, в верхней части борта котлована было вырезано овальное углубление, через 
которое выходил дым. При исследовании производственной печи установлено, что она 
частично перекрывала хозяйственную яму размером 0,5 х 1,1 ми глубиной 0,3 м,ко- 
Topjyx выкопали вдоль северо-восточной стенки полуземлянки. Яму засыпали еще в 
древности, о чем свидетельствует факт перекрытия ее бронзсшитейной печью. По-ви
димому, каменную плиту под подом положили для того, чтобы предотвратить его осе
дание в неплотном насыпном грунте. Однако вследствие уплотнения грунта в яме 
печь наклонилась в западном направлении. В полу, возле западного утла полуземлян
ки, прослежено 7 овальных ямок диаметром 0,3-0,4 м и глубиной 0,15-0,20 м, кото
рые располагались в определенной системе.

Среди заполнения полуземлянки № 4 найдена лепная раннесредневековая керами
ка (ріс.23, 2-15), железный наконечник копья (рис.38,1), железный стержень (рис.
38,19), рог оленя со следами срезов и т.д.

Жилище № 5 прослежено в 0,5 м на юг от полуземлянки № З.Оно прямоугольное в 
плане, размером 4 х 5,8 м и глубиной 1,1 м от современной поверхности. Сооруже- 
ние ориентировано углаш почти по сторонам света. В вотсочном углу расчищены 
остатки печи-каменки. От нее на уровне подмазанного глиной пола сохранился пло
ский глиняный под овальной в плане формы с большим диаметром 0,9 м. Камни от сте
нок печи были сложены.в кучу с северной и западной стороны от пода. К северу от 
пода, под развалом пережженных камней, находилась овальная в плане припечная яма 
с большим диаметром 0,6 м и глубиной 0,3 м. Ее заполняла лессовая глина с вкрап
лениями угольков и печины, фрагментов лепной керамики. Там же находился каменный 
брусок (рис.38,37).

В полуземлянке № 5 найдено небольшое количество лепной керамики, кружальные 
фрагменты черняховского облика и кости животных. В южном утулу котлована обнару
жена медная (бронзовая?) бляшка с заклепкой (рте.38,30). По-видимому,жилище № 5 
было заброшено еще в древности. Свидетельством этого является незначительный ар
хеологический материал и разобранная печь-камэнка. Верхние слои заполнения котло
вана отличались темным цветом.

Жилище Л 6 обнаружено в 10 м к северу от полуземлянки № 2. Оно почти квад
ратное в плане, размером 3 х 2,8 ми глубиной 1,3-1,4 м от современной поверхно
сти. Юго-западная и юго-восточная стенка котлована вертикальные, вдоль северо-во
сточной и северо-западной стенок на высоту 0,3 м от уровня пола находились усту
пы шириной 15-20 см. В восточном углу жилище на дне котлована расчищен развал пе
чи-каменки прямоугольной формы размером 1,2 х I ми высотой 0,3 м. В основе ее 
стен находились крупные камни и плиты. Глинобитный под печи обожжен. В центре иго- 
западной стены, прютив устья печи, находился треугольный в плане выступающий на
ружу приямок шириной 0,8 м. Пэл жилища снивелирован и подмазан глиной.Среди тем
ного заполнения котлована найдено много обожженных мелких камней, фрагментов леп
ной керамики и костей животных. При разборке печи найден каменный оселок.

Жилище № 7 находилось в 0,6 м к восток от полуземлянки № 6. Сооружение под- 
прямоугольное в плане, размером 3,2 х 2,7 м и глубиной 1,5 м от современного ypoBJ
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ня. Оно ориентировано углами по сторонам света (рве.24,1). В восточном углу об
наружены остатки печи-каменки подпрямоугольной в плаве Форш размером 1,2x1,1 м, 
ориентированной устьем на запад. Глинобитный под сооружен на уровне пола.К севе̂  
ро-западу от печи на расстоянии 0,4 м chuta овальная в плаве хозяйственная яка 
диаметром 0,2 м н глубиной 0,3 м. Примерно по центру юго-западной стены был вы
ступающий наружу приямок ДЛИНОЙ 0,8 М И шириной 0,2 М, ДНО которого иятщппгг'лх 
на высоте 0,3 м от уровня пола.

В восточном углу, за печью, перпендикулярно северо-восточной стенке, расчи
щен подпрямоуголышй наружный выступ размером 1,2 х 0,85 м, яеттпятмА до уровня 
пола полуземлянки. Вдоль северо-восточной стенки котлована находилось подпрямо- 
угольное в плане с округленными углами углубление размером 2,2 х 1,3 м и глуби
ной 1,5 м от современной поверхности. От жилища его отделяла материковая перешч- 
ка толщиной 0,15-0,25 м. Стенки его вертикальные, дно плоское. У северо-западной 
стороны углубления была небольшая овальная ямка с большим диаметром 0,6 м и глу
биной 0,1 м, отлжчапцаяся более темным заполнением. Не исключено, что это углуб
ление хозяйственного назначения находилось внутри периметра иячяштпй части стен 
жилища Л 7 и составляло с ним одно сооружение сложной конструкции.

Очень интересной деталью этой полуземлянки била печь в подбое, расчищенная 
в северо-западной стенке. Она была почти круглой в плане форш диаметром 1,15 м 
и высотой 30 см от пода до ̂ половидного свода. Перед устьем шириной около 0,6 м 
находился небольшой порожек, который переходил в подмазанный, сильно обожженный 
под. Свод без следов подмазки. Внутри печь сильно обожжена. Возле устья этой пе
чи была небольшая материковая площадка размером 2 х 0,5 м, возвышащаяоя над 
уровнем пола на 10 см. На этом возвышении лежал толстый слой золы. На устьем пе
чи, вдоль северо-западной стенки, находился материковый выступ шириной 0,25 м и 
высотой 0,3 м от уровня пола.

В темном заполнении жилища * 7 найдены лепные черепки, кости животных (рис. 
24, 2-Ю), фрагменты кружальной керамики Черняховского облика, фрагмент стенки 
аіфорш с горизонтальными рифлениями (рис.37,11), амфорная ручка, **м«и«ця брусок.

Жилище № 8 обнаружено в 1,5 м к востоку от полуземлянки » 7. Исследованная 
постройка почти подквадратной форш с округленной северо-западной стенкой разме
ром 3,7 X 3,5 м и глубиной 1,5 м от совремзнной поверхности (рио.25,1).Она ориен
тирована углами по сторонам света. Вдоль северо-восточной и юго-западно* стенок 
углубления находились уступы шириной 10-20 см и высотой около 20 ом от уровня 
снивелированного пола. В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ стенке, ближе К ЮЖНОМУ углу, иятпдпгпя вы
ступаний наружу прямоугольный приямок размером 0,8 Х 0,2 М, который был «nrmnm 
•до уровня пола.

В восточном углу, ка уровне пола, стояла прямоугольная в плане печь-каменка 
размером 1,4 X 1,3 м и высотой 0,4 м, выходившая устьем к юго-западу. Хорово со
хранились внутренние стенки топочной камеры, сделанные из больших каменных плит. 
Плиты северо-западной стенки слегка наклонились наружу. Плоский глинобитный под 
подмазан глиной и сильно обожжен. Возле северо-западной стороны печи была викона
на круглая в плане яма диаметром 0,2 м и глубиной 0,15 м от уровня пола, в кото
рой находился раздавленный лепной горшок (рис.25,2).

В темном заполнении жилища № 8 найдено большое количество лепной кервжки 
(рис.25, 3-Ю), костей ЖИВОТНЫХ, тамРтшй брусок и др.

Жилище № 9 расчищено в пго-восточном углу раскопа, на расстоянии 9 м к яго- 
востоку от жилища * 8. Оно прямоугольное в плане размером 3,2 х 3 и глубиной .
1,6 м от современного уровня. Полуземлянка ориентирована углами по сторонам све
та. В восточном углу, на уровне пола находилась печь-каменка подпрямоугольной в 
плане форш размером 1,4 х 1,3 м, -ориентированная устьем на юго-запад. Глинобит
ный под сильно обожжен. Пол ПГ.1ППЦЯ снивелирован и подмазан глиной.

Верхняя часть котлована была заполнена пережженной черной землей (толщина 
слоя до 30 см), среди которой было много медких камней, лепной керамики, две ко-

77 ‘ ‘



стяше иголки (рис.38,16,17), два костяных "лощила", отдельные серо-кружальные 
фрагменты Черняховского облика и т.д. (рис.37,6).

Жилище * 10 располагалось в северо-восточном углу раскопа, на расстоянии
16 м к северу от полуземлянки № 9. Сооружение подквадратной формы размером 2,4 х 
х2,4 и глубиной 1,6 м от современной поверхности. Стенки котлована вертикальные, 
дно плоское. Полуземлянка ориентирована углами по сторонам света. В восточном уг
лу сохранились остатки печи-каменки подпрямоутольной в плане формы размером 1,4х 
xi ,4 мЛечь выложена из крупных и мелких камней. Устье шириной 0,45 м сделано в 
северо-западной стенке. Глинобитный, хорошо обожженный овальний под размером 0,4х 
х0,9 м находился на уровне пола.На нем бал зольный слой толщиной 5 см.

Заполнял полуземлянку светлый грунт с вкраплениями угольков, который по цве
ту мало отличался от материковой глины. Возле печи найдены несколько лепных че
репков и кости животных (рис.35,10). По-видимому, жилище Л 10 было заброшено еще 
в древности и засыпано глиной.

Жилище Ji II обнаружено в 5,5 м к северо-западу от жилища № 6. Его котлован 
подпрямоутольной формы размером 3,25 х 3,2 м, глубиной 1,1 м от современной по
верхности. Он ориентирован углами по сторонам света. В восточном углу находился 
развал печи-каменки размером 1,2 х I м с глинобитным подом на уровне пала и усть
ем шириной 0,35 м с юго-западной стороны. Внутри печь облицована каменными плита
ми. Возле северной ее стенки обнаружена круглая в плане припечная яма диаметром 
0,2 м и глубиной 0,25 м от уровня пола. В яме было несколько лепных черепков и 
камешый оселок.

Среди светлого заполнения полуземлянки найдено небольшое количество лепной 
керамики и костей животных. Обнаружена также патинированная стеклянная бусина си
него цвета (рис.38,33). Очевидно, жилище было оставлено еще в древности, его за
сыпали светлой глиной.

Жилище № 12 расчищено на расстоянии 7 м к северу от жилищя № 6. Его запад
ная сторона перерезалась хозяйственной ямой Л 10, относящейся к древнерусскому 
времени. Судя по остаткам, полуземлянка была подквадратной формы размером 2,7 х 
X 2,8 м и глубиной 1,3 м от современной поверхности.Она ориентирована углами по 
сторонам света (рис.26,1). Снивелированное плоское дно котлована подмазано гли
ной, его стенки вертикальные. В восточном утлу на уровне пола стояла подпрямо- 
утольная печь-каменка размером 1,2 х I м и высотой 0,3 м, устьем выходившая на 
про-яяттяд. Внутри печь была выложена плоскими плитами, глинобитный под сильно 
обожжен. В верхней части углубления был черный зольный грунт с мелкими вкрапле
ниями угольков. Там найдены лепная керамика (рис.26,2-7) и кости животных. Ниже 
шел более светлый грунт, где встречены лепная керамика (рис.26, 8-15) и кости ; 
животных.

Жилище № 13 юго-восточной стороной вплотную пришкало к полуземлянке М 12. 
Это сравнительно большая прямоугольная полуземлянка размером 4,4 х 3,8 м и глу
биной 1,5 м от современной поверхности (рис.27,1). Стенки котлована вертикальные, 
плоское дно подмазано глиной. В реверо-западной части жилища вдоль стен прослежи
валось материковое возвышение высотой 5-Ю см от уровня пола и шириной 1,3-1,4 м. 
По углам жилищя и по центру каждой из стенок прослежено 8 ям диаметром 0,45-0,2м 
и глубиной 0,2-0,3 м, которые являются следами вертикальных опор каркасных стен.
В восточном углу котлована на уровне пола был глинобитный овальный под печи раз
мером 0,8 X 0,5 м. Камни от печи лежали в беспорядке к юго-востоку ох пода. По- 
видимому, печь была разобрана еще в древности. Северная сторона пода перереза
лась круглой в плане ямой диаметром 0,4 м и глубиной 0,15 м. Южная часть его раз
мером 0,5 X 0,45 м на 5 см возвышалась над остальной его частью. Возможно, что 
это вместе с фактом перерезания пода хозяйственной ямой указывает на перестройку 
печи. Не исключено, что со временем она была перенесена к югу, под был подмазан 
слоем глины, вследствие чего и образовался уступ, а на месте освободившейся ча
сти пода была вырыта хозяйственная яма. Под сильно обожжен, его поверхность ошла-
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кована- Возле печи найден железный ноя (рис.38,3), фрагмент бронзовой 
(рис.38,28) и куски кераіических шлагов.

Вторая круглая в плане хозяйственная яма диаметром 0,5 м и глубиной 0,1 и 
находилась вблизи южного угла жилища.. Ее заполнение - пепел с вкраплениями уголь
ков. В центральной части полуземлянки, ближе к западному углу, в небольшой ямке 
диаметром 15 см и глубиной 10 см была расчищена сильно ошлакованная глиняная рн- 
мостка с небольшой закраинкой по краю.

Среди темного заполнения жилища ft 13 найдена лепная керамика (рис.27,2-11), 
обломки кружальной посуды Черняховского облика, железный нож (рис.27,9), две ко
стяные проколки (рис.38,4), костяная игла (рис.38,14), керамические шлаки, кости 
животных и т.д.

Жилище № 14 прослежено по пепельно-золистому пятну в северо-западном углу 
раскопа, на срезе береговой линии. Его западная сторона частично разрушена обры
вом (рис.28,1). Судя по остаткам, полуземлянка была подпрямоугольной форш с раз
мером сохранившейся часта 3 х 2,7 м и глубиной 1,1 м от современной поверхности. 
Сооружение ориентировано углами по сторонам света. В восточном углу на уровне по
ла находился развал квадратной печи-каменки размером 1,1 х 1,1 м с пдяїггтц гли
нобитным подом. Оце одна печь в подбое, выходившая устьем в жилище, обнаружена в 
северо-западной стенке. Ее западная сторона частично разрушеаа обрывом. Печь бы
ла овальной в плане форш, диаметром около 1,7 м (размер сохранившейся части 
1,75 X 1,35 ы) л высотой 0,35 м. Под подмазан глиной, у края.'устья имелся неболь
шой порожек высотой около 5 см. Свод без следов подмазки. Возле устья была не
большая площадка шириной 0,9 м, возвышавшаяся на 5 см над уровнем пола, который 
подмазан глиной.

Заполнение жилища № 14 состояло из темного золистого грунта с пеплом и 
угольками. В этом слое встречено много лепной керамики (рис.28,2-19), костей жи
вотных. Возле печи в подбое найдена керамическая ножка от льячки и костяное "ло
щило". Не вызывает сомнений, что полуземлянка погибла во время пожара.

Жилище № 15 раскопано в 1,5 м к шго-запаго' от полуземлянки * II. Его пере
крывала углубленная постройка № 16, относящаяся к древнерусскому времени. Соору
жение почти квадратной форш размером 3,4 х 3,2 м и глубиной 1,4 м от современ
ной поверхности (рис.29,1). Ориентирована она углами по сторонам света. Стенки 
котлована вертикальные, дно плоское, со следами глиняной подмазки. В восточном 
утлу на уровне пола находился неправильный в плане развал печи-каменки размером
I X 0,9 м с глинобитным подом. С тыльной стороны сохранились стоявшие на ребре 
каменные плиты.

В заполнении котлована найдена большое количество лепной керамики (рис. 29, 
2-14) и отдельные кружальные фрагменты Черняховского облика (рис.37,7,8,13), ко
сти животных, костяные "коньки", керамическая поделка в форме прясла без отвер
стия (рис.38,27) и т.д.

Жилище № 18* находилось в 13 м к северо-западу от жилища № 10. Это квадрат
ная полуземлянка площадью 2,8 х 2,8 м и глубиной 1,7 м от современной поверхно
сти. Она ориентирована углами почти по сторонам света. Стенки котлована верти
кальные, пол плоский со следами глиняной подмазки. В восточном углу расчищен раз
вал печи-каменки. От нее сохранился овальный, вымазанный глиной под (с большим 
диаметром 0,6 м), который на 10 см был ниже уровня пола. По его краю сохранились 
небольшие камни. Преимущественное большинство камней из печи находилось в куче 
на запад от пода. Складывается впечатление, что печь разобрали еще в древности. 
Ближе к пго-западному углу полуземлянки расчищена небольшая круглая в плане яшм 
диаметром 0,35 м и глубиной 15 см от уровня пола. Стенки у нее вертикальные, дно 
плоское. В яме был железный нож с-плоским черенком (рис.38,7).

* Отсутствующие в описаниях объекты относятся к древнерусскому времени.
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Верхнее заполнение жилища Je IB состояло из черного грунта, перемешанного с 
камнями, угольками, лепной керамикой (рис-34, 3-7). Ниже било более светлое за
полнение, в котором найдена лепная керамика, (рис.34,8,9,11,16) кружальные фраг
менты черняювского облика (рис.34,1,2), керамическое прясло с "гусеничним'' орна
ментом (рис.38,23), керамические шлаки и т.д.

Жилину» £ 19 расчищено в 3 м на северо-восток от жилища Л 18. Это почти пря
моугольное сооружение разікром 2,6 х 2,8 м и- глубиной 1,55 м от современной по
верхности. Стенки котлована вертикальные, пол снивелирован и подмазан глиной.По- 
лузежяянка ориентирована углами по сторонам света (рис.30,1). В восточном углу 
на уровне пола находились остатки подпрямоутольной печи-каменки размером 1,2 х 
х1,5 м, выложенной из кашей разного размера. Сохранился овальный в плане глино
битный под с большим диаметром 0,8 м. Устье печи шириной 0,4 м прослежено с юго- 
западной стороны.

Среди светлого заполнения жилища £ 19 найдена лепная керамика (рис.30,2-15) 
Черняховские кружальные фрагменты (рис.37,12) и кости животных. Эта постройка бы
ла оставлена еще в древности, о чем свидетельствует факт перерезания ее западно
го угла жилищем # 20.

Жилище * 20 было почти квадратной формі размером 2,9 х 2,9 м и глубиной 
1,5 м от современной поверхности. Оно ориентировано углам по сторонам света 
(рис.30,1). Вертикальные станки котлована четко прослеживались в светлой матери
ковой глине. Пол полуземлянки снивелирован, без следов подмазки. В восточном уг
лу на небольшом останце высотой 5-7 см от уровня пола располагалась печь-каменка 
подпрямоутольной в плане формы размером I х 1,2 м.Под ее овальный,диаметром 0,8 м 
(устье шириной 0,35 м) находился с уго-западной стороны. Эта печь перекрывала за
падный угол жилища № 19. Возле северо-западной стороны печи находилась круглая 
ирипечная яма диаметром 0,3 м и глубиной 0,25 м от уровня пола. В яме находился 
раздавленный горшок с примесями песка в тесте, черепки которого разрушались при 
высыхании. Сохранились лить отдельные его фрагменты.

В тешем заполнении жилища & 20 найдены лепная керамика, фрагмент бронзовой 
пряжки (рис.38,24), обломок стеклянного сосудика и кости животных.

Жилище X 21 расчищено в 31 м к северо-западу от жилища № 20. Это почти квад
ратная полуземлянка размером 3 х 3,1 м и глубиной 1,1 м от современной поверхно
сти. Жилище ориентировано углами по сторс. їм света. Стенки котлована вертикальные, 
пол снивелирован. В восточном углу на уровне пола расчищена прямоугольная в пла
не печь-каменка размером 0,8 х 1,1 м, стенки которой сохранились на высоту 0,5 м. 
Внутри печь была облажена плоскими каленными плитами... сооружена из крупных не
обработанных камней и больших галек. Под печи глинобитный, устье шириной 0,35 м 
находилось с западной стороны. -

Заполнение полуземлянки Л 21 состояло из желтой глины с вкраплениями отдель
ных угольков. Находок обнаружено мало - лишь несколько лепных черепков и костей 
животных. Складывается впечатление, что его оставили еще в древности, а котлован 
засыпан и глиной.

Жилище * 22 располагалось возле береговой линии, в 10,5 м к игу от жилища 
№ 21. Это падпрямоугольная полуземлянка с округленными углами размером 4,4 х 
хЗ,1 м и глубиной 1,1 м от современной поверхности .Стенки котлована вертикальные, 
плоский пол слегка наклонен в северном направлении. Жилище ориентировано углами 
почти по сторонам света с некоторым отклонением к западу. Возле восточного угла, 
на расстоянии 0,6 м от пго-восточной стены, расчищен развал прямоугольной печи- 
каменки размером 0,8 X I м, стенки которой выложены из крупных камней. Глинобит
ный под находился на материковом останце высотой 15 см от уровня пола. Среди раз
вала печи был лепной горшок (рис.35,4) и рог оленя со следами обработки. Возле 
северо-восточного угла полуземлянки расчищена овальная в плане хозяйственная яма 
с большим диаметром 1,6 м. Стенки ее расширены к округленному дву. В яме было 
много кусков обожженной глины. В жилище найдены лепная раннесредневековая керами
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ка, кружальные фрагменты Черняховского облика, костяная игла (рис.38,18).
Жилище ft 23 находилось в 2 к на восток от полуземлянки ft 22. Оно было пря

моугольной форш размером 2,3 X 3 м и глубиной 1,2 и от современной поверхности. 
Полуземлянка ориентирована углами почти по сторонам света. Стенки ее котлована 
вертикальные, пол плоский. В углу возле восточной стены расчищена печь-каменка 
хорошей сохранности. Она квадратная в плане размером 1,1 х 1,1 м, стены печи вы
ложены из ш епітних каменных плит. Глинобитный под был на уровне пола,устье шири
ной 0,4 и находилось с западной стороны. Возле западной стенки жилища, почти по 
ее центру, расчищена яма от столба диаметром 25 см и глубиной 15 см от уровня 
пола.

Среди тешого заполнения полуземлянки ft 23 были лепная керашка и кружаль
ные фрагменты Черняховского облика, кости животных и т.д.

Жилище ft 24 располагалось в 2,5 м к игу от жилища ft 21. Полуземлянка под- 
квадратная в плане размером 2,3 х 2,2 м ж глубиной 1,2 и от современной поверхно
сти. Она ориентирована углами по сторонам света с незначительным отклонением на 
восток. Стенки котлована вертикальные, пол плоский. В северо-восточном углу на 
уровне пола расчищен неправильный в плане развал печи-каменки размером 1,2x1 м.
От печи сохранился плоский глиняный под и развал мелких необработанных камней.

Среди светлого заполнения жилища ft 24 найдены небольшое количество лепной 
керамики (рис.35,8), кружальные фрагменты Черняховского облика и кости животных.

Жилище ft 25 обнаружено в 8 м на восток от жилвда ft 23. Это подпрямоугольное 
сооружение размером 4,8 х 4 м и глубиной 1,6 м от современной поверхности. Оно 
ориентировано углаж почти по сторонам света (рис.31,1). Стенки котлована верти
кальные, пол снивелирован и подмазан глиной. В восточном утлу находился развал 
печи-каменки размером 1,8 х 1,4 м, выложенной из крупного необработанного камня. 
Глинобитный под сооружен на уровне пола, устье шириной 0,4 м находилось с север
ной стороны. Возле восточного угла печи расчищен неправильный в пляия глинобит
ный очаг с большим диаметром 0,6 м. Восточную сторону очага перерезала овальная 
в плане яма'с большим диаметром 0,25 м и глубиной 0,1 м от уровня пола.

В 0,6 м на восток от печи находилась овальная в плане припечная я ш  диамет
ром 0,4 м и глубиной 0,25 м от уровня пола. В яме находился раздавленный лепной
горшок стройных пропорций (рис.31,2). Ще одна припечная яма была против устья 
печи. Она овальная в плане с большим диаметром 0,4 м и глубиной 0,2 м от уровня 
пола. Хозяйственная яма больших размеров расчищена возле хиной стенки котлована. 
Углубление круглое в плане диаметром 0,8 м и глубиной 1,4 м от уровня пола. Ее 
стенки колоколовидно расширяются К ПЛОСКОМУ дну. С восточной стороны ЭТОЙ яш был 
вход в виде углубления длиной 1,1 м, которое понижалось в сторону яш.В нем про
слежены три ступеньковидных уступа.

По углам полуземлянки и по центру более длинных стен расчищены шесть круг
лых или овальных ямок диаметром 0,3-0,2 м и глубиной 0,3-0,4 м от вертикальных 
опор стенок. В восточном углу, на некотором расстоянии от стен котлована, были
еще две ямки диаметром 0,2-0,3 м и глубиной 0,2 м, которые моїут являться следа
ми ремонта стен. Тут же находилось обожжение, которое, вероятно, образовалось в 
результате пожара.

Заполнение жилища ft 25 состояло из черного пережженного грунта с вкрапления
ми угольков, золы и т.д. Среди находок выделяются лепные фрагменты керамики (рис. 
31,2-10; 12-14), Черняховские кружальные черепки (рис.31,11;37,14),камешше пряс
ла (рис.38,21,22), железный нож (рис.38,10), римский серебряный динарий Антониа- 
на (?) и фрагмент костяного трехчастного гребня (рис.38, 13).

Жилище ft 26 расчищено в 3,5 м на северо-восток от жилищя ft 21. Это подпря
моугольное сооружение размером 3,2 х 3,6 м и глубиной 1,8 м от соврешнной по
верхности. Стенки углубления вертикальные, плоское дно подмазано глиной.Полузем
лянка ориентирована углами по сторонам света. В восточном ̂ рлу был неправильный 
в плане развал печи-каменки размером 1,4 х 1,3м. На уровне пола от печи сохра-
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вился глинобитный под и мелкие необработанные каши. К западу от развала было не
большое обожжение, возможно, следы очага. Ближе к центру полуземлянки расчищена 
круглая в плане хозяйственная яма диаметром 0,3 м и глубиной 0,3 м от уровня 
пола.

Среди темного заполнения жилища В 26 найдена лепная керамика, кружальные 
фрагменты Черняховского облика, керамическое прясло с зубчатым орнаментом (рис.38, 
32), изделия из железа (рис.38,8,11) и др.

Жилище Я 27 находилось в 14 м к северо-западу от жилища Л 26. Это подквад- 
ретная полуземлянка размером 3,6 х 3,6 м и глубиной 1,5 м от совремзнной поверх
ности. Сооружение ориентировано углами по сторонам света (рис.32,1). Стены котло
вана вертикальные, дно плоское, без следов глиняной подмазки.

В восточном углу на уровне пола стояла прямоугольная печь-каменка размером
1,2 X 1,4 м и высотой 0,4 м. Печь выложена из крупных и мелких камней. Внутрен
няя сторона стенок облицована каменными плитами. Глинобитный под сильно обожжен. 
Среди развала печи найдена большая железная фибула с подвязной ножкой (рис.32,9).

Среди темного заполнения полуземлянки А 27 была лепная керамика (рис.32,2--
II), изделия из железа - несколько ножей, топор, рыболовецкий кроток (рис.39,4,5, 
8,9), костяное лощило, каменный оселок.

Жилище Я 28 расчищено в 15,5 м к иго-востоку от жилища № 5. Оно представля
ло собой квадратную полуземлянку размером 2,8 х 2,8 м и глубиной 0,6 м от совре
менного уровня. Сооружение ориентировано утлаш по сторонам света. Стенки его 
вертикальные, дно плоское без следов подмазки. В восточном углу расчищен развал 
подпрямоутольной в плане печи-каменки размером I х I м, которая была сооружена на 
материковом останце высотой 10 см. пташат печи выложены из крупных и мелких кам
ней. Задняя стенка сделана из плоских каменных плит. Под глинобитный,хорошо обож
жен. Устьем печь выходила в юго-западную сторону. ■

К северу от печи находилась большая овальная хозяйственная яма диаметром
1,4 м и глубиной 0,4 м от уровня пола, занимнпцая всю северо-восточную часть жи
лища Я 28. Стенки ее вертикальные, дно плоское. На дне яш лежала большая камен
ная плита. Возможно, она служила перекрытием печи.

Среди темного заполнения полуземлянки № 28 была лепная керамика, кости жи
вотных, камни и т.д.

Жилище Л 29 располагалось в 0,3 м к северо-западу от жилища Л 28. Оно пред
ставляло собой прямоугольную полуземлянку размером 4,8 х 3,6 м и глубиной 1,1 м 
от современной поверхности (рис.33,1). Стеши котлована вертикальные, плоский 
пол подмазан глиной. Жилище ориентировано углами по сторонам света. В каждом из 
утлав и по центру каждой из стенок прослежены восемь овальных в плане ямок от 
столбов диаметром 0,Э-0,4 м и глубиной 10-40 см от уровня пола.

В восточном углу на уровне пола расчищен развал печи-камэнки размером 1,6 х 
х1,4 м.Вокруг глинобитного пода находились только мелкие каши. В центре построй
ки, на земляной подсыпке высотой около 0,2 м находилась еще одна печь-каменка с 
глинобитным подом, выложенная из крупных камней. Возле южной стороны этой печи 
обнаружена припечная имя овальной формы диаметром 0,3 м и глубиной 10 см от уров
ня пола. В припечной яме стоял целый лепной горшок (ріс.33,2). К северо-востоку 
от печи находился глинобитный плоский очажок открытого типа диаметрам I м. Среди 
темного заполнения полуземлянки № 29 найдена лепная керамика (рис. 33, 2-16), кру- 
круяальные фрагменты Черняховского облика, несколько железных ножей (рис.39,1), 
железное долото (рис.39,2) и острие (рис.39,3), костяная игла (рис.39,7) и др.

Хозяйственное сооружение Я I обнаружено в 8,5 м к востоку от хилшца Л 2.Оно 
подпрямоутольной форш размером 1,9 х 2,35 м и глубиной 0,7 м от современной по
верхности. Углы его округлены, стенки вертикальные. Помещение ориентировано угла
ми по сторонам света. В северо-западной стене находился выступащий наружу прямо
угольный входной приямок размером 0,4 х 0,8 м, который был выкопан до уровня пола.
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В заполнении этого сооружения найдено небольшое количество лепной керамики, кам
ней , костей животных.

Хозяйственное сооружение ft 2 расчищено в 2 м на север от предыдущего объек
та. В плане оно неправильной овальной формы размером 1,85 х 2,3 м и глубиной 0,7- 
0,9 м от совремгнной поверхности. Под постройки понижался в окном направлении. 
Помещение ориентировано по длинной оси с севера на пр. В сооружении ft 2 две 
хозяйственные яш. Первая располагалась в юго-восточной части углубления. Она 
овальная в плане с большим диаметром 0,8 м и глубиной 0,3 м. С трех сторон стен
ки я ш  суживались к плоскому ДНУ, а в юго-восточном направлении был подбой. Вто
рую яцу расчистили возле западной стенки сооружения. Это круглое в плане углуб
ление диаметром 0,5 м и глубиной 0,2 м со стенами, суживающимися к плоскому ДНУ*
В заполнении этого объекта обнаружены камни и кости животных.

Хозяйственное сооружение № 3 располагалось в 2,5 м к западу от т.тщя № 10.
Это подпрямоугольное углубление с округленными углами размером 2,35 х 1,4 м и
глубиной 1,4 м от современной поверхности. Стенки его вертикальные, дно плоское. 
Постройка ориентирована углами по сторонам света. В его темном заполнении обна
ружено несколько лепных черепков и костей животных.

Хозяйственное сооружение № 5 расчищено в 7,5 м на север от жилища № 25. Это
овальная постройка размером 1,8 х 0,8 м, ориентированная по длинной оси с восто
ка на запад. Западная сторона сооружения была занята круглой в плане ямой диамет
ром около I м и глубиной 2,2 м от современной поверхности. С одной стороны стен
ки ямы были расширены книзу, а с другой - вертикальные, ее дно яйцевидное. В во
сточной части постройки находилась еще одна круглая яма диаметром 0,6 м и глуби
ной 1,4 м от современной поверхности. Ее стенки вертикальные, дно плоское. Между 
ямами была материковая перемычка толщиной 10 см. В заполнении хозяйственного со-, 
оружения № 5 было несколько лепных черепков и костей животных.

Хозяйственное сооружение № 6 располагалось в 3 м на юго-восток от »»тлць 
№ 23. Это углубление подпрямоугольной в плане форш с округленными углами разме
ром 3,5 X 2,2 м и глубиной I м от современной поверхности. Оно ориентировано уг
лами почти по сторонам света. Стенки постройки вертикальные, дно плоское. В севе
ро-восточной части хозяйственного сооружения ft 5 находилось углубление, в кото
ром были выкопаны две ямки. Диаметр восточной - 1,5 м и глубина 1,2 м. Диаметр 
второй - 0,8 ми глубина 1,5 м от уровня пола. Стенки ям слегка расширены книзу. 
Днища в обоих ямах линзовидные. Между ямами, на 0,7 м ниже уровня пола, находи
лась тонкая материковая перемычка. На стенках ям были следы глиняного раствора.
В заполнении этого сооружения найдеш лапше черзпки.

Хозяйственное сооружение № 7 находилось на расстоянии 4 м на северо-запад 
от жилища № 25. Это подпрямоугольное углубление размером 3,2 х 2,8 м и глубиной 
1,9 м от современной поверхности. Стенки котлована вертикальные, дно плоское.
Среди светлого заполнения сооружения ft 7 была лепная керамика и двухсторонний 
трехчастный гребень (рис.38,29).

Хозяйственное сооружение № 8 размещалось в 4,5 м на юго-восток от жятищя 
ft 24. Это подпрямоугольное углубление с округленными углами размером 2,4x1,2 м и 
глубиной 1,1 м от современного уровня. Стенки его вертикальные, дно плоское. Во
сточную часть сооружения занимала круглая в плане яма диаметрам 1,2 м и глубиной 
1,25 м от уровня пола. В верхней части стенки я ш  суживались книзу, а ниже - рас
ширялись, плавно переходя в округленное дно. Среди темного заполнения сооружения 
№ 8 найдены лепная керамика и кости животных. г

Хозяйственное сооружение ft 9 было в 0,5 м на восток от дпгащя ft 24. Оно под
прямоугольное в плане размером 2,3 х 1,7 р и глубиной 1,2 м от современной поверх
ности. Сооружение ориентировано по длинной оси с некоторыми отклонениями с севе
ра на юг. Стенки его вертикальные, дно понижается к центру. В светлом заполнении 
сооружения ft 9 находок не обнаружено.

83



Хозяйственное сооружение Л 10 находилось в 1,3 м к западу от жилища Л 29.
Оно представляло собЬй вытянутое углубление с округленными углами размером 3 х 
х1,6м и глубиной 0,6 м от современной поверхности. Сооружение ориентировано по 
длинной оси с некоторым отклонением с востока на запад. Стенки его вертикальные, 
дно плоское. Среди тешого заполнения хозяйственного сооружения № 10 были не
сколько лепных черепков и костей животных.

Яма Л I прослежена возле западного угла жилища № I. Она овальной вытянутой 
Форш размером I X 1,8 ми глубиной 0,5 м от современной поверхности. Дно ямы 
плоское, стенки вертикальные. Среди темного заполнения найдены лепные черепки, 
фрагменты амфор и кости животных.

Яма Л 2 обнаружена в I на юг от отного угла жилища Л I. Это круглое в пла
не углубление диаметром 0,5 м и глубиной 0,6 м от современной поверхности. Дно 
ямы линзовидное, стенки сужены книзу. Ее заполнял темный грунт, в котором нахо- , 
док не было.

Яма Л 3 находилась в 6 м к югу от жилища Л I, возле береговой линии. Она 
овальная в плане размером 1,2 х 1,7 ми глубиной 0,7 м от современного уровня. 
Стенки ямы суживались к плоскому Дну, на котором лежало несколько плосшх переж
женных камней. Заполнение состояло из темного грунта, среди которого найдена леп
ная керамика, кости животных и рыб.

Яма Л 5 раскопана в 3 м к юго-западу от жилища Л 5. Она овальная в плане с 
большим диаметром 1,5 м и глубиной 2,1 м от современной поверхности. Ее стенки 
чуть расширялись к плоскому дну. В заполнении найдена лепная керамика и кости 
животных.

Ямя * 6 расчищена в 3 м к северу от жилища Л 3. Углубление круглое в плане 
тшяміугрпм n,s м и глубиной 0,9 м от современной поверхности. Ее вертикальные 
стенки и плоское дно были обожжены до красного цвета. В темном заполнении найде
но несколько лепных черепков.

Яма Л 7 обнаружена в 5 м на северо-запад от жилища Л 2. Углубление оваль
ное в плане с большим диаметром 1,6 м и глубиной 1,3 м от современной поверхно
сти. Стенки его сужены к плоско»^ дну. В темном заполнении найдена лепная кера
мика и каменный точильный брусок (рис'.38,36).

Яма Л 8 находилась вблизи хозяйственных сооружений Л I и 2. Она овальная в 
плане с большим диаметром 1,3 м и глубиной 0,9 м от современной поверхности.Стен
ки ямы слегка сужены к плоскому дну. В заполнении найдены лепные черепки и кости 
животдах.

Яма Л 9 находилась в 1,8 м к юго-восток от жилища Л 12. Она круглая в пла
не диаметром 1,6 м и глубиной 2,3 м от современной поверхности. В верхней части 
стенки ямы сужены, а на высоте 0,8 м от уровня плоского дна расширяются. Среди 
тепного заполнения ямы Л 9 найдены кости животных, лепные черепки (рис.Ж,10,II, 
17) и обломок амфора с рифленой поверхностью.

Яма Л II расчипдяия в 2 м на восток от ямы Л 9. Это круглое в плане сооруже
ние диаметром 1,2 м и глубиной 2,3 м от современной поверхности. В верхней части 
стенки ямы вертикальные, ниже они расширяются к линзовидному в сечении дну.Среди 
ее темного заполнения няйдянн большое количество лепной керамита (рис.35,2-3,6,
9,13,15) и кости животных.

Яма Л 12 обнаружена в 3 м к востоку от жилища Л 8. Она круглая в плане диа
метром I м и глубиной 1,8 м современной поверхности. Вверху ее стенки цилиндри
ческие, а в нижней части - расширены к линзовидному в сечении дну. Среди черно
го заполнения найдены несколько лепных черепков и железный нож (рис.35,14*38,4).

Я”» Л 13 нятпдизгяр.т. в 6,5 м к юго-восток от жилища Л 14. Она к утлая в 
плане диаметром 1,2 м и глубиной 2,2 и от современной поверхности. Стенки ее 
слегка расширены к округленному дну. В темном заполнении найдено несколько леп
ных черепков (рис;35,12).

Яма ЛІ4 прослежена по темноцу пятну на расстоянии 0,8 м на иг от ш  Л 13.
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Она круглая в плане диаметром 0,8 м и глубиной 0,9 м от современной поверхности. 
Стенки ее суживаются к плоскому дну. Яму заполнял темный грунт.

Я ш Ш 5  расчищена в 2 м к востоку от яш  * 14. В плане она гтшгт.и<т с боль
шим диаметром 2 м и глубиной 0,9 м от современной поверхности. Стенки ее цилинд
рические, дно плоское. В темном заполнении находок не обнаружено.

ff**5 ̂  была в 0,3 м к северу от ямы № 15. Она круглая в плане диаметром
1,4 м и глубиной I м от современной поверхности. Стенки ямы цилиндрические, дно 
плоское. В заполнении находок не обнаружено.

Яма*_Г7 находилась в 1,5 м к северо-востоку от я ш  ft 16. Она овальная в 
плане с большим диаметром 1,6 м и глубиной 1,6 м от современного уровня. Стенки 
ее вертикальные, дно плоское. В заполнении были несколько лепных черепков и ко
сти животных.

HMaJfcJB обнаружена в 1,2 м к северу от жилища ft 21. Она почти круглая в 
плане диаметром 1,2 м и глубиной 1,5 м от современной поверхности. Стенки яш 
чуть сужены к плоскому дну. Среди темного заполнения ее найдены лепная керамика 
и кости животных.

Яма * I9 располагалась в 4 м к игу от жилища ft 22. Это овальное в їїив» уг
лубление с большим диаметром 1,4 м и глубиной 1,4 м от современного уровня. Стен
ки ее вертикальные, дно плоское. С шной и западной сторон в яме ft 19 был матери
ковый уступ шириной 15-30 см, находившийся на 20 см выше уровня дна. Среди темно
го заполнения найдено несколько костей животных.

Яма * 20 расчищена на расстоянии 0,25 м к востоку от жилища ft 22. Она почти 
круглая в плане диаметром 1,5 м и глубиной 3,2 м от современной поверхности.С во
сточной стороны на высоте 2 м от дна находился уступ шириной 0,3 м.Верхняя часть 
углубления сужена книзу, а ближе ко дну яма расширяется. Ее стенки плавно перехо
дили в яйцевидное дно. Среди темного заполнения найдены лепные фрагменты горшков 
и сковородок (рис.35,16), обломок железной косы (серпа?) (рис.38,2) и кости жи
вотных.

Яма ft 21 прослежена в 6,5 м к востоку от хозяйственного сооружения ft 6. Она 
овальная в плане, с большим диаметром 1,6 м и глубиной 1,6 м от современной по
верхности. Стенки ее слегка сужены к плоскому дну. Среди светлого заполнения най
дено несколько костей животных.

Яма ft 22 находилась в 4,5 м к северо-востоку от жилища № 23. Она почти круг-, 
лая в плане диаметром 1,4 м и глубиной 1,6 м от современной поверхности.Стенки 
ее слегка суживались к плоскому дну. В темном заполнении найдено несколько леп
ных черепкбв и костей животных.

Яма * 23 обнаружена на расстоянии I м к северо-западу от ттшя ц 25. оваль
ная в плане, с большим диаметром 1,3 м и глубиной 2,1 м от современной поверхно
сти. Сверху ее стенки сужены книзу, а ниже расширены к линзовидному дну. Среди 
темного заполнения было несколько лепных черепков.

Яма ft 24 обнаружена в 5 м к северо-восток от жилища ft 26. Углубление оваль
ной форш с большим диаметром 1,2 м и глубиной 1,1 м от современной поверхности. 
Стенки ее вертикальные, дно плоское. В светлом заполнении находок не обнаружено.

Яма ft 25 расчищена в 5 м к северо-западу от яш ft 26. Она почти круглая в 
плане диаметром 1,3 м и глубиной 2,2 м от современного уровня. В верхней части
стенки яш суживаются книзу, расширяясь к яйцевидному дну. Среди темного заполне
ния этого углубления были лепная керамика и кости животных (рис.35,5).

Яма ft 26 выявлена в 4,5 м к западу от я ш ft 24. Она круглая в плане диамет
ром 0,6 и глубиной 1,1 м от современной поверхности. Стенки ее суживались к лин
зовидному дну. Среди темного заполнения найден лепной черепок.

Яма * 27 была в 0,2 м к востоку от восточного угла жилища * 27. Она округ
лая в плане диаметром 1,4 м и глубиной 1,2 м от современной поверхности. Стенки 
ее вертикальные, дно плоское. В светлом заполнении найдено несколько костей жи
вотных.
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Яма ЯВВ была выкопана в 0,8 м от пго-в ост очной станет жилища # 27. Углуб
ление овальное в плане с большим диаметром 1,4 м и глубиной 1,3 и от современной 
поверхности.Стенки я ш  вертикальные,дно плоское. Ее светлое заполнение находок 
не содержало.

Яма » 29 расчищена в 0,5 м к игу от нашого угла жилища Jê 27. Овальная в пла
не, с большим диаметром 1,8 м и глубиной 1,2 м от современной поверхности. Стен
ки углубления вертикальные, дно плоское. Находок не обнаружено.

Яма № 30 прослежена в 0,4 м к запалу от ямы * 29. Углубление вытянутой фор-
мы размером 1,5 х 0,9 м и максимально углублено на 1,5 м от современной поверхно
сти. С одной стороны (по длинной оси) углубление имеет приступку, а с противопо
ложной - наклонную стенку, в сторону которой понижается дно. В яме среди темного 
заполнения было несколько лепных черепков.

Яма * 31 располагалась в 4 м к северу от жилища № 27. Овальная в плане, с 
большим диаметром 1,4 и и глубиной 1,2 м от современной поверхности. Стенки ее 
вертикальные, дно плоское. Среди темного заполнения находок не было.

Яма * 32 сила в 4 м к северо-западу от жилища J6 27. Круглая в плане диамет
ром 0,8 м и глубиной 1,1 м от современной поверхности. Стенки ее суживаются к 
плоскому Дну. Среди светлого заполнения находок не обнаружено.

Яма * 33 расчищена в 5,5 м к югу от жилища * 28. Круглая в плане диаметром 
0,8 м и глубиной 0,6 м от современной поверхности. Be стенки постепенно сужива
лись к плоскому дну. Среди черного заполнения найден лепной черепок.

Яма № 34 находилась в 7 м к северо-западу от жилища № 28. Углубление круг
лое в плане, диаметром 1,9 м и глубиной 2,6 м от современной поверхности.В верх
ней части стенки яш  суживаются, а ближе к яйцевидному дну расширяются. Среди тем
ного заполнения были лепная керамика, кружальные черепки Черняховского облика 
(рис.37,1), кости животных. Здесь же найдена медная пронизь (рис.39,6).

Печь № I расчищена в 17,5 м к юго-западу от жилища № 28 на линии береговых 
обнажений. От нее сохранились лишь северная и северо-восточная стороны длиной по 
I м и часть глинобитного пода плохой сохранности, который находился на глубине 
0,7 м от современной поверхности. Стенки толщиной 0,25-0,30 м сохранились на вы
соту. 0,3 м. Они сооружены из средних и мелких камней и галечника. Внутри печи, 
вдоль стен, стояли каменные плиты. Среди развала этой печи и на поде найдены не
сколько лепных черепков и кости животных.

Очаг № I прослежен в 4,5 м к западу от хозяйственного сооружения Л 3. Оваль
ный в плане, с большим диаметром 1,5 м. Его плоская поверхность находилась на 
глубине 0,8 м от современного уровня. Выложен из кашя, слой которого достигал 
20 см. Внизу были более крупные каши, а в верхней части - мелкие. На поверхно
сти очага было много золы, среди которой найдены несколько лепных черепков и 
фрагмент каменного бруска.

Очаг * 2 расчищен в 1,5 м к северо-востоку от хозяйственной яш № 19. Он 
овальный в плане, с большим диаметром I м. Выложен из мелких камней, находился 
на глубине 0,7 м от современной поверхности.

Очаг' * 5 прослежен в 2,5 м на юго-восток от жилища № 19. Неправильный в плат 
не, размером 0,8 X 0,5 м, выложен из мелкого камня и находился на глубине 0,7 м 
от современной поверхности. Возле очага была зола, угли. Найдены также несколько 
фрагментов лепной керамики и кости животных.

Очаг » 6 находился возле нжного углз жилища № 22. Это глинобитное сооруже
ние овальной в плане форйы с большим диаметром 1,2 м, которое находилось на глу
бине 0,8 м от совремэнного уровня.

1 Приходний О.М. Слов'яни на Поділлі..., с.21, рис.7.
2 Тимощук Б.О. Слов'яни Північної Буковини 7-XX ст. - K.,1976,с.19,рис.6JD.
3 Приходиш P.M. Слов’яни на Поділлі..., с.ІІб, табл.УІД.

86



гом. -  c m r r ^ Ä n ^ S T c . f f “ 100111 л " п  “ • Днепром и3владным * -
д Пряхсздник О.М. Слов’яни на Поділлі.., с.24.

Qglman У. Haus und Hof im Altertum. -  Berlin; Leipsig, 1927.
7 Русанова И.П. Указ.соч., c.25. g

"  Ob. Teritoriu l est -  carpatic in  veacurlle V-XI e.n. s Contribu-
t i l  ^ e ° I o 6ioe s i is to r io e  la  problème formarii poporului roman. Jaai, 1978,p .18.

lÆOdorescu V. Despre culture Ipotesti-C indesti in  1 und. na ceroetarilor ar- • 
cheologice din nord-estul Munteniei (regiunea P lo es ti) -  SCIV,1964,15,Я 4.

^  Teodor Д. O p .c it., p. 17.

ЇЄЙ23Н£~М- Слов'яни на Поділлі..., с.ПІ, табл.1,1. 
рис 28 |£ре.зовец д.т. Поселение уличей на р.Тясмине. - МИА, 1969, № 106, с.204,

c*I46BJpSc^?H раннеславянски2: поселений в Молдавии. - АИМ,
~  SCBgESJUS..Керамическая технология. Харьков, 1927-, т.І, с.236-237.
т_ АубРОЗ А.К. Фибулы Юга Европейской части СССР, с.60-67.

jiêSSàgàCh. Zur Б iidausbrei tung der Fibel mit umgeschlagenem Fuse. -  Prae- 
h iat. zTT9ÇTrBT2, S. 255-256.

17 ЯнковигчJ .  Позднеантичные фибулы УІ и УП вв. И славяне. - Xn: Rapports du 
I I I е Congres International d ’Archeologie s lave.B ratislava,1980,t . 2, S .173-177.

Гл™ ” ” * * ------ * " М. 0 происхоздении широкопластинчатых 4ибул. -ксиа ш ' т т г т я Ф ,  ' ш ш г г є :
^  ïgnge_S_. Begossene Fibeln mit Scheimuhwicklung des Bügels in  den ö s t l i 

chen Balkanprovinzen. -  In: Studien zur vor- und frühgeschtlichen Archäologie. 
München, 1974, t . 2, S. 485-487.

20 Xttdor D. Sucidava I I .  - Dacia, 1941, N 7/8, p. 383,f ig .  15,a-c.
Vence S. Op. c i r . , S. 483-484.

22 Днкович Д. Позднеантичные фибулы УІ и УП вв. и славяне..., с.171-173. 
Гортов Е.А., Казанский М.М. 0 происхождении..., с.29.

Ы 1 S ^^э°Т{)В* ЕІПЄ Gotenfeetune bei Sadowenz (Norbulgarien). -  Germania ,1935,
25 Ї8ВЯ&-А- °P- °it., S. 485-487.

Çppdurachl Km. I« chartier archéologique d'Histria. - ИСА, 1957, vol.4, p.20, fig. 7b; Tudor D. Sucidava V. - MCA, 1961, vol. VII, p. 475, fig. 2,5.
27 Çondurachl Вт. Op. cit., p. 20, fig. 7, a-b;
28 ?udor Op. cit., p. 475, fig. 2, 5.

І95029/ ? Р Я ^  КИввские “ве™!*1 накануне монгольского завоевания. - СА,
^  ИоЬде H.W. Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhudert«.- München,

1974, вГві; t. 79, 13; taf. 87, 6, 13.
31 Кравченко H.M. Косановский могильник. - МИА, 1967, * 139.
32 ___EeraBSSJLJt* Некоторые могильники области крымских готов. - ИАК, 1906, вып-lg, С*£-В0; Пудович В.К. Датировка нижнего слоя могильника Суук-Су (550-650). 

u/Lf ІЛ І І p Jp X* C«Xo4*QO
Werner J. Slawteche Bugelfibeln de* V II. Jahrhuderte. -  Reineoke Festsch

r i f t ,  -  MeuSï; 1960.
^  Sgekely Z. Die frühesten slavische Siedlungen in Siebenburge«. - Slavia

AntiquaVT57o, 17, S. 130, abb. 7, 1-2.qc "•*"
Таутавичрс A. К вопросу о хронологии восточнолитовских боевых топоров. - В кн.: (Ттэпохи бронзы до раннего феодализма. Таллин, 1966, с.188, рис. ІД; Tav- 

ХЙВргс. А. Раскопки у деревень Тауранились, Дегсне и Лабатишкес. - АО 1970. ИГ, Т97Х, с.321-323.
36 Theodor Д. Gh. Op. cit., p. 189, fig. 30, 1, 2, 5.
37 Підходиш О.М. Слов'яни на Поділлі..., с.45.
З® Michelbertas М. Prekybinlal risiai au Romos Imperija. - In: Lietuvos Gy- 

ventoju irekyb і ni ai ri sial I- И И  a. Vilnius. 1972, s. 395 38, pev. 12, 5.39 _ .Якобсон А.Д. Средневековые апфорґ Северного Причерноморья. - СА, 1951, 
я 15, с . Ж 7 ; т а Ж в д д  В,фг Раскопки Тиритаки в 1935-1940 гг. - МИА, 1952, » 25, 
сЛОО, ШС.І20-БЄДОВ Г.Д.. Якобсон АЛ.Квартал ХУЛ (раскопки 1940 г.). - ЫИА, 
1953, № 34, C.II3, рис! ТО а.

87



40 J. Völkerrajjderungeseitliches Gräberfeld bei V y sic от (Mären). -
Praha, 1974.

Tосіic A. lo re  nalezy s  doby stahorania narodor na Juhozapadnom Slorens- 
ku. - Ins StuSTjne xreati Archeologickeho Ustaru Slovenskej Akademie Vi«d. Hi t -  
ra, 1%2, H 9.

42 Budlneky-Kriска V- Prehistoricke a ranodejiime nalezy ▼ Leviciach AR, 
1950, 11. ---------

Salamon A .. Barkoczi L. Bestattungen та Czakrar aus de» Ende des 4 und 
dem Aafa n g l ä ~*l"3 a firM SH s T -  Alba Regia, 1970, Ц .

Norotni B. Sarorec. -  Bratislava, 1976-



АРХИШОІЖЕСВИЙ КОМШШСС ШМ-РАЙКОВВДОЙ В УР(Л. ОСТРОВА

К у л ь т у р н о - х р о н о л о г и ч е с к а я  х а р а к т е р и с т и к а  
м а т е р и а л о в  . йилища. На многослойном поселении в уроч. Острова рас
копано 14 раннесредневековых жилищ*. На раскопе № 2, где исследовано сень из них, 
жилища концентрировались группами, в состав которых входили четыре в три построй
ки. Внутри групп они располагались бессистемно (рис.4).

Жилища этапа Луки-Райковецкой были почта однотипными. Это однокамерные под
прямоугольной формы постройки размером от 3,2 х 3,2 м до 4,1 х 3,9 м̂  с углублен
ной основой на 0,6-1,4 м от современной поверхности (pic.41, 42). Ориентированы 
они углами почта по сторонам света. Стеш углубленных котлованов вертикальные, 
плоские, снивелированные полы часто со следами глиняной подмазки. В шести полу
землянках по углам и по центру каждой из стен прослежены ямки от вертикальных 
опор диаметром 0,1-0,3 м с глубиной 0,1-0,4 м от уровня пола (жилище # П, Г7.І8, 
19, 26, 29). В остальных полуземлянках такие ямки отсутствовали. В первом случае 
наличие ямок свидетельствует о каркасной конструкции стен, а во втором - их от
сутствие косвенно указывает на срубное домостроительство. Во всех полуземлянках 
были печи-каменки, которые располагались в одном из углов или в центре сооружений. 
Печи лучшей сохранности из жилищ № 21, 23, 26, 29 имели квадратную форму пло
щадью 1,5-2 и . Сооружались они на уровне пола из крупных в основании и ммппгг в 
верхней часта камней без применения связупцего раствора. Отдельные печи внутри 
топочных камер и с внешних сторон сопрокасавшихся с деревянными стена» ffamt об
ложены каменными плитами. Поды печей глинобитные, овальной формі, диаметром 0,6- 
0,9 м. В печах иногда прослеживались устья шириной 0,3-0,4 м. В жилищах, преиму
щественно вблизи печей, встречались небольшие, диаметрам около 0,3 м и большие, 
диаметром около I м хозяйственные яш  с вертикальными или слегка суженными к 
плоскому дну стенками. Яма с расширяющимися ко дну стенками из дпппця л 21 выхо
дила за периметр северо-восточной стенки (рис.43). Подобные и д у  с ямами 
встречаются на раннесредневековых славянских памятниках. Они известш, например, 
на поселении в с.Сахновка1, в с.Купин на Смотриче2 и в других памятниках.

В полуземлянке * 1-а вдоль стен находился материковый лежак шириной 0,5 м, 
высотой 0,2 м и входной прямоугольный приямок шириной 0,6 м, выступавший 
наружу на 0,5 м. У него на высоте 0,2 м от уровня пола была материковая ступенька.

Возле жилых полуземлянок иногда располагались хозяйственные я ш  с ранне сред
невековым керамическим материалом. Они овальные или круглые в плане диаметром от
1,3 до 1,6 м и глубиной 0,7-1 м от современной поверхности. Стенки ям вертикаль
ные, сужены или расширену ко дну. В яме Л 25 был уступ шириной 0,3 м, находивший
ся на высоте 0,2 м от уровня дна. Иногда в вертикальных стенах ям прослеживались 
подбои.

Керамика. Керамический комплекс этапа Лука-Райковецкой на поселении в уроч. 
Острова представлен лепными и сформированными на медленном ручном круге изделия
ми. Это толстостенные горшки, миски и сковородки с шершавой и бугристой поверх
ностью с грубыми примесями шамота в глиняном тесте и неравномерным обжигом (рис. 
41; 42). На отдельных донышках видны следа подставки.

* Подробную топографическую характеристику памятника ом. в разделе "Черняховский археологический комплекс в уроч.Острова".
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Рис.41. Комплекс раннесредневекового жилища К 18 из Острсвов. I - яш;
П —  камни; Ш - пода печи и очага \

Лепная посуда часто орнаментирована пальцевыми вдавленнями или насечками по 
кряд венчика (рис.43,1а-г). Примитивно кружальные форш украшены на верхней ча
сти корпуса волнистым орнаментом, наносившимся по сырой глине, до обжига сосудов 
(рис.43, П).

В объектах Луки-Райковецкой обнаружено около 700 фрагментов посуда и рестав
рированных горшков, подавляпцее большинство которых принадлежит к лепным изделиям 
Лишь незначительный процент керамики составляют фрагменты, сформировали е на мед
ленно вращалцемся круге.

В зависимости от Форш, профилировки верхней части и способа формовки эту 
керамику можно разделить на пять типов.

К первому относятся лепные округлобокие горшки различных пропорций с расшире 
ни ем корпуса в верхней части, хорошо выраженными плечиками-, шейкой и отогнутым 
наружу венчиком, край которого часто украшен пальцевыми вмятинами и насечками 
(рис.43,1). Придонная часть сужена, массивны днища со следами подсыпки, которой

»
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Рис.42. Комплекс раннесредневекового д тц» № 19 из Островов. I - яш; П -Ш - поли печи и очага
служил песок или полова. В Островах найдено четыре целых сосуда такого облика. 
Горшок из жіглищя Л 18 имел высоту 32 ом, диаметр венчика 25 см, диметр дна
12 см и максимальное расширение корпуса 26 см. Горшок из дддщя » 20 высотой 
26 см, диаметр по венчижу достигал 18 см, диаметр дна 12 см и махскмалное рас
ширение корпуса 22 см. В жилице * 26 было два целых сосуда этого типа. Первый 
имел высоту 32 см, диаметр венчика 23 см,* диаметр дна II ,5 см и максимальное рас
ширение корпуса 24 см. Второ! - высотой 15 ом, диаметр по венчижу составлял Г7см, 
диаметр дна 8 см, максишльаое расширение корпуса 16,5 см.

В зависимости от оформления верхней части горшки первого типа
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Рис.43- Ооноевные тиш (І—УІ) и варианты (I-б) раннесредневековой посуди из Островов
лить на четыре варианта. К первому относятся изделия с выраженными плечиками и 
шейкой, отогнутым, косо срезанным венчиком, край которого преимущественно орна
ментирован гшлъпивими вмятинами (рис.43,1,1). Второй вариант горшков ю̂ ает отог
нутый наружу венчик, неорнаментированный край которого с округленным утоньшением. 
Выраженная шейка плавно переходит в приподнятое плеїо (рис.43,1,2). Третий ва
риант изделий представлен горшками с хорошо выраженными плечиками и ,-.тще всего с

ч почти цилиндрической шейкой. Отогнутый наружу венчик без орнамента имеет утолще
ние по краю (рас.43,1,3). Для четвертого варианта характерно выраженное плечо, 
подчеркнутая, иногда цилиндрическая шейка и сильно отогнутый наружу венчик, край
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которого срезан вертикально с пальцевыми вмятинами (рис.43,1,4). Пятый вариант 
включает сосуды с отогнутыми венчиками, плавно переходящими в шейку и плечики. 
Косо срезанный край венчика в верхней части заостренный и направлен внутрь. По 
его внешнему овалу имеются пальцевые вмятины (рис.43,1,5).

Ко второцу типу отнесены фрагменты от опуююбоких горшков, сформированных 
на примитивном круге. У них выражены плечо и шейха, а венчик отогнут наружу. Его 
край косо ил вертикально срезан. Орнамент встречается на шейке, плечиках ж кор
пусе в виде асимметричных волнистых и горизонтальных врезных линий, нанесенных 
по сырой глине до обжига посуды (рис.43,П).

Третий тип охватывает немногочисленные лепные горшки стройных пропорций би- 
конической формы с ребром почти на середине высоты. Венчик у них отогнут наружу, 
косо срезанный край с пальцевыми вмятинами (рис.43,Ш). Целый сосуд этого типа из 
жилища № 18 имел высоту 17 см, диаметр по венчику 9,5 см, диаметр дна 7 см и диа
метр по перелову корпуса 12 см (рис.41,2).

Четвертый тип керамики охватывает немногочисленные фрагменты от цидиндро-ко- 
нических горшков, у которых отсутствуют плечики и шейка, а венчик отогнут наружу 
(рис.43,1У). Его край косо срезан (рис.43,1У,1) или имеет утолщение (рис.43,1У,2) 
или утоньшение (рис.43,1У,3). На косом срезе бывают пальцевые вмятины.

Пятый тип керамики вклтаает воронковидные толстостенные миски с невыделен
ным краем и массивным плоским дном (рис.43,У). Высота целой миски из жилщя № 20 
достигала 12,5 см, диаметр венчика 12,5 см, диаметр дна 10 см.

К шестому типу отнесены массивные сковородки диаметром 12-25 см с высокими 
вертикальными или наклонными бортиками (высота 2-4 см) (рис.43,У1). Край бортика 
часто украшен пальцевыми вмятинами.

Большинство объектов этапа Луки-Райковец- 
кой, исследованные в уроч.Острова, относятся к 
ранним этапам существования культуры. Лишь в 
двух жилищах (JI II, 18) присутствовала посуда, 
сформированная на ручном гончарном круге. В 
этих комплексах она составляет лишь 4-6$ от об
щего количества керамики.

Соотношение типов и вариантов керамики 
этапа Луки-Райковецкой приведено в табл. 10.

Кроме керамики в объектах этапа Луки-Рай- 
коведкой представлены единичные находки из же
леза, бронзы, кости. В жилище № 19 было два же
лезных ножа с плоским черенком и прямой спин
кой длиной около 10 см и железный гвоздь.В жи
лище № 17 найдена бронзовая игла.

Небольшое количество исследованных изде
лий из слоя этапа Луки-Райковецкой на поселении 
Острова, по заключению Г.И.Вознесенской,не да
ет возможности определить общую характеристику 
кузнечного производства. На данном этапе изуче
ния можно только констатировать разницу как в качестве исходного сырья, так и 
технологии изделий из Черняховского слоя поселения Острова и слоя первой фазы по
селения Лужи-Каветчинская. Кузнечные изделия этапа Луки-Райковецкой откованы из 
железа худшего качества, стальные изделия отсутствуют. Не отмечено также исполь
зование каких-либо технологических оперений для улучшения рабочих качеств желез
ных орудий труда (табл.П).

Изделия из кости этапа Луки-Райковецкой из Островов представлены проколками 
из по луз емлянок № 18, 19, 26, "лощилами" из ребер крупных животных из м лшії Л П,

Т а б л и ц а  10. Соотношение типов и вариантов керамического комплекса этапа Луки-Райковец- кой на поселении Острова*
№ жи ]лища П ш и У УІI 2 3 4 5

ЙI17
*819
21
222629
30 32 34

+ ++ + + +

++ + ++ + + ++

++ + + + + +
++

+ ' + + + + + + + + 
+ + ++ +

Римскими цифрами обозначены типы, арабскими -.варианты керамики.
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18, 19, 22, тагтатим “коньком* ка дгтщя Л  IB ж нежвтории  други й  жзделияш*.
Исхода »  снръеи дія жх жзготовленжи были костя домашних ж диких животных, кото-
рые представлеян в объектах этапа Лукв-Райковешшй.

/ . . - • і 
Т а б л и ц а  П. Результата металл огреджчесгкпго изучения изделий слоя Дуст-РаДковедкД из Островов

ft
Наивно-пашілПиПВСизделия

ft объекта Техническая харак
теристики изделийсечения

1 Нож жилище 19
2 Нож 19
3 Гвоздь 19

Феррггаая с изобилием 
Феррвтная со аптугпшш 
Со слада» перлита и

Откован из железа

Хроиологка. Все ражесредневековые объекта в Островах относятся к культуре 
Лутш-Райковецкой. Большинство жз жжх, в которых Сила лепная посуда, принадаежит 
к первой, ранней фазе существования древностей. Лишь жилища ft П  и 18 относятся 
ко второй фазе, в жх заполнении кроме лепной посуда находилась пришли ни о-яружаль- 
ная керамика. Первая феза синхронна наиболее рттяжм комплексам Луки-Райковецкой 
из Бахоты на Среднем Днестре ж кпиплгонам этапа Сахновжи в Среднем Подиепровье, 
которые геомагнитным методом продатированы между серединой УП - середи
ной 701 в. н.э.°.Для геомагнитной датировки Г.Ф.Загний взял образцы подов печей из 
ранних жилищ ft 17 и ft 19. Первое продатирояано второй половиной УП в.а,э. - а 
второе - первой доловииой УШ в.н.э. То есть хронологические рамки первой фазы ран
несредневекового поселения в уроч.Острона укладывайтея между серединой УП-середи- 
.ной УШ в.н.э.

Развитый этап Луки-Райковецкой традиционно принято датировать УПЫХ вв.н.э.4 
Однако и его кераичесжий набор не однороден. На наиболее поздних памятниках про
цент кружальной керамики составляет 18-302 от общего числа посуда5. В Островах в 
объетах второй фазы она составляет только 4-6$, что является свидетельством более 
раннего их существования. Геомагнитным методом было продотировано жилжщв ft 18.Ока
залось, что оно относится к началу IX в.н.э.

Исходя из этих ттявинт, первую фазу ряннесредневековаго поселения в Островах 
можно датировать серединой УП - серединой УШ в.н.э., а вторую - серединой УШ - 
началом И  в.н.э.

О п и с а н и е  о б ъ е к т о в .  Жилище ft la расчищено в стенках левой 
стороны молодого щ и  Рукавичка, который перерезает центральную часть поселения.
Оно представляет собой полузешгяету, етная сторона которой рввщпншш яром. Это пря
моугольная постройка размерен 2,9 х 2 м, углубленная на 1,2 м от современной по
верхности, ориентирована станами сю сторонам света, с неаяачит адьными отклонениями 
на запад. С поврежденной стороны ннтпдтт. печъ-язаменка. От нее в юго-запада ом 
углу сохранилось несколько обожженных камней. Возле них было много золы, лепных 
черепков и костей животных. В киной стенке полуземлянки, на одинаковом расстоянии 
от углов, находился выступающий за периметр котлована на 0,5 м входной приямок 
шириной 0,8 м. Он имел материковую ступеньку на высоте 0,2 м от уровня пала.Вдодь 
восточной стены яятщя была штериховая лежанка шириной 0,5Ч},3 м и высотой 0,2м.

В заполнении постройки найдено больное количество лепной керамики, отдельные 
фрагменты, украшенные пальцевыми вдавленнями по краю венчиков.

Жилище ft 10 раскопано на раскопе ft I, в 57 м к западу от жилища ft la. Оно 
прямоугольной форш, размером 4 х 3,2 м, глубиной 1,1-1,2 м от современной поверх

* Эти материалы близки аналогичным находкам на поселении Лука-Каветчинская.
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ности. Углы юго-западной стенки округлены, северный угол - прямой, в восточном 
углу жилищи устроена яма. Вдоль юго-западной стенки прослежен останцевый прила
вок шириной 0,9 м, высотой 0,3 м от пола жилища. В западном углу сохранились ос
татки печи-каменки, обнаруженной на уровне пола.

Прослежены остатки нижней части стенок печи, сложенных из плоских кашей. 
Глинобитный пол хорошей сохранности имел прямоугольную форму. Его размер 0,9 - 
0,5 м. Вблизи печи обнаружены мелкие кусочки древесного угля и зола. Яма,выходив
шая за периметр восточного утла жилища, имела круглую в плане форму диаметром
2,3 и, прямые стенки И плоское ДНО, которое на 0,3 М было итав уровня ттпдп, Ее 
заполнение состояло из золы, слой которой чередовался со слоями более тешого 
грунта. На полу жилища также было много золы. Следует отметить, что верхняя часть 
заполнения жилища и я ш  была более такой по цвету, нижняя - более светлой. Судя 
по конструкции, а также по заполнению и керамическим находкам, я ш  одновременно 
с жилищем и является его ттиптрудти ннпй частью.

В заполнении жилища Л -ГО найдены кости животных и обломки лепной посуда. Это 
стенки и донышки грубых лепных сосудов. На полу и в печи найдены два фрагмента 
от более тонкого, лепного сосуда со сглаженной поверхностью, отогнутый венчик 
которого украшен насечками на краю.

Дидаце Л II нвхпдыгось на раскопе * I на расстоянии 5 м к юго-востоку от жи
лища Л 10. Это сооружаете прямоугольной Форш, ориентированное углами по сторо
нам света. Его размер 4,6 х 3,4 м, глубина 1,4-1,2 м от современной поверхности. 
Пол сооружения снивелировав. Остатки печи-каменки находились вблизи юго-западной 
errera, возле ее центральной части. Глинобитный под хорошей сохранности был на 
уровне пола. Развал большого количества мелких кашей, вероятно, от стенок печи, 
находился в центральной и юго-восточной части жилища. Здесь же находился фрагмент 
перевернутого вверх дном горшка.

При зачистке пола жилищи в его юго-восточной части были обнаружены контуры 
яш, которая шла и под развал кашей. Я ш  более древнего происхождения,по кера
мическим находкам относится к периоду рубежа н.э. В заполнении жилища няЛдяян об
ломки керашки, каши и кости животных. На полу лежали фрагменты горшка с отогну
тым наружу венчиком, украшенным ямками по краю, обломки более грубих сосудов с 
едва отогнутым венчикам и дикщя толстостенных сосудов с крупными примесями шамо
та в тесте. Найден также фрагмент венчика примитивно кружального горшка, украшен
ного волнистым

Жилище Л 13 находилось на раскопе № I, в 5 м к восторг от полуземлянки Л П.. 
Оно задевало западной частью край Черняховского жилища £ 14. Іилище Л 13 имело 
прямоугольную форму и ориентировано углами по сторонам света .Его размер 3 х 3,6 м, 
глубина 0,8-0,9 м от современной поверхности. По углам постройки прослежены яш 
от столбов круглой в плане формы диаметром 0,3 м, глубиной 0,25 м. Эти я ш  поз
волили' проследить контуры северо-западной части жилища. Вблизи северо-западной 
стенки, в ее центральной части обнаружены остатки печи-каменки, состоящие из раз
вала кашей и разрушенного пола. В северо-восточной части полуземлянки находи
лась я ш  рубежа н.э. В заполнении постройки найдены обгорелые камни, кости живот
ных, фрагменты славянской раннесредневековой керамики, в том числе сковородок, 
украшенных по iqpaxt венчиками ямками.

житчпце Л Т7 было расположено на раскопе Л I, в 22 м на северо-запад от полу
землянки Л 10. Это углубленное сооружение почти квадратной в плане Форш разме
ром 3,2 X 3,2 м и глубиной 0,8 м от совремэнной поверхности. Постройка с некото
рым отклонением ориентирована по сторонам света. В восточном углу обнаружены 
остатки печи-каменки, сооруженной на земляной подсыпке высотой 15 см. Стенки печи 
были сложены из небольших кашей, только в центре, вокруг пода, лежали более 
крупные гальки. Линзовидный в вертикальном разрезе под круглый в плане диаметром 
0,5 м. Поверхность его подмазана глиной и обожжена на 3 см. Пол снивелирован и 
хорошо утрамбован, особенно в центре жилища.
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В северном, игном и западном углах жилища, а также в центре северо-западной, 
юго-западной и юго-восточной стен прослежены яма от столбов, дааметром 0,3-0,4 м 
и глубиной 12-23 с* от уровня пола. Выделяется раз шрами яма в северном углу, ее 
дияиитр 0,5 м, а глубина 15 см от уровня пола.

Заполнение дпллця состояло кз темного гумусирсванного грунта. В его заполне
нии и на дне яяйтгйян фрагменты лепных горшков, иногда орнаментированных ямками по 
тграш венчика, сковородки, четыре костяные проколки, обработанная кость и кости
животных. _____ ,

prtmrair от северо-западной стены жилища № 17, на уровне материка, обнаружен 
рячаятт Обгорелой глины. Очевидно, это следы какого-то сооружения, разрушенного 
при строительстве исследованного жилища.

Жилище Л 18 было расположено в северо-западной части раскопа № I в 6 м на 
запад^от’ІтлшщГ* 17. Оно представляло собой углубленную постройку почти квадрат
ной формы размером 3,7 х 4 м и глубиной 0,64),7 м от совреіенной поверхности 
(рис.41, I). Сооружение с некоторым отклонением ориентировано углами по сторонам 
света. В восточном углу обнаружены остатки печи-каменки. Стенки печи плохой сох
ранности представляли собой две кучи небольших камней. Под камнями расчищены раз
валы двух лепных горшков. Вымазанный глиной под печи слегка вогнутый, круглой в 
плава форма диаметром 0,8 м, толщина обожжания 4 см.

Возле печи, гітгиже к центру жилища расчищено круглое углубление диаметром I м 
и глубиной 2-3 см от уровня пола, заполненной золой. По углам полуземлянки и по 
центру каждой из стен обнаружены ямки от столбов. У северо-западной стены было 
две ямки. Диаметр ям 0,2-0,4 м, глубина - 0,2-0,35 м от уровня пола.

Заполнение «яшпця представляло собой темный гуі^сиравэнный грунт. В нем най
дены фрагменты лепных горшков, два из которых орнаментированы ямками, а один - 
насечками по краю венчика (рис.41, 2,3), фрагменты лепной миски и венчик прими
тивнокружального сосуда, украшенного густой волной (рис.41,4). Среди развала пе
чи было два лепных горшка, которые удалось реставрировать. Один из них высотой
16,3 см при диаметре венчика 7,5 см. По краю венчика были пальцевые защипы. Вто
рой горшок массивный, стройных пропорций с отогнутым наруку венчиком, край кото
рого укранеш ямками. Его высота 33,5 см, диаметр венчика 21 см (рис.41,2,3).

Хшгище * 19 расчищено на раскопе * I, в 8 м к югу от жилища № 18. На фоне 
светло^Рмвгериковой глины четко читалось тешое пятно его заполнения. Это утлуб- 
ленное сооружение почти квадратной Форш размером 3,35 х 3,55 м при глубине I м 
от современной поверхности (рис.42,1). Полуземлянка ориентирована углами по сто
ронам света. В восточном углу, на расстоянии 0,2 и от северо-восточной стены жи
лища, обнаружены остатки печи-каменки. Основание стен было сложено из крупных 
кашей. Верхняя часть, стены, очевидно, была сложена из более мелки у кашей, об
наруженных за задней стенкой печи. Плоский, вымазанный глиной под хорошей'сохран
ности имел свальную форцу размером 0,8 х 0,5 м при толщине 4 см. На расстоянии 
0,5 м от устья печи расчищено зольное пятно овальной формы размером 1,3x0,85 м.
По углам полуземлянки и по центру северо-восточной, северо-западной и юго-запад
ной стен прослежены ячит от столбов. Угловые я ш  и яма в центре северо-западной 
стены глубиной 7-15 см и диаметром 0,3-0,4 м. Я ш  под северо-восточной и юго-за- 
падной стенами имели диаметр 0,2 м при глубине 0,1-0,2 м. Возле северо-западной 
стенки печи-каменки расчищена яма круглой в плане Форш диаметром I м и глубиной
0,4 и от уровня пола. ___  ______  ___•

Среди темного гуму сиро ванного заполнения жилищи Л 19 найдены фрашенты леп
ных горшков, три из которых орнаментированы ямками по краю венчика, и фрагменты 
сковородок (рис.42, 2-9). обнаружены также две костяные проколки, костяное "лопщ- 
ло", два железных ножа и железный гвоздь.

Жилище * 21 расчищено в северо-восточном углу раскопа № 2. Это подквадрат- 
ная постройка размером 3,2 х 2,8 м и  глубиной 0,8 м от современной поверхности. 
Стенки котлована вертикальные, дао плоское. Полуземлянка ориентирована углами по
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сторонам света. В западном углу, на уровне пола расчищен развал печи-шменш раз
мером 1,4 х 1,2 м. Он состоял из мелких и крупных кашей и глинобитного (шально
го пода диаметром 0,6 м.

В северной части жилища находилась хозяйственная яма, виступавшая за пери
метр сверной стенки. Она круглая в плане диаметром 1,1 м и глубиной 0,5 м от 
уровня пола. Ее стенки расширены к плоскому дву. Среди темного зииодашн «ттаща 
№ 21 были кости животных и лепная керамика. Отдельные фрагмента украшены пальце
выми вмятинами по веычшед.

S M g œ j r æ  обнаружено на раскопе * 2 примерно по центру западной его сторо
ны. Жилище квадратной формы размером 3,2 х 3,2 м и глубиною 1,1 м от современно
го УРо®ня. Стенки котлована вертикальные, пол плоский, хорошо снивелирован и под
мазан глиной. Постройка ориентирована углами по сторонам света.
___в пжном углу ,пала расчищен глинобитный под печи подпрямоугольной форш раз
мером 0^9 X 0,6 М. Он полезай ГЛЖНОЙ И хорошо обожжен, к северо-востоку ОТ ттпда 
была куча крупных и мелких обожженных кашей. По-видимоцу, они происходят из ра
зобранной в древности печи-каменки. К северу от кашей, возле северо-восточной 
стенки, находилась небольшая ямке диаметром 0,3 м и глубиной 0,2 м от уровня по
ла. В ней находилась нижняя часть разваленного лепного горшка. Среди тешого за
полнения жилнгщя * 22 были лепная керашпса, венчики отдельных фрагментов украшены 
защипами, сковородки, костяное лощило, кости животных и др.

?55£geJI_26 расчищено на раскопе * 2 в 2,5 м к игу от полуземлянки * 21.Оно 
почти квадратное в плаве размером 3,7 х 3,6 м и глубиной I м от современной по- 
верхности. Стам постройки вертикальные, пол плоский. В северном углу находилась 
печь-каменка. Она квадратная в плане размером 1,4 х 1,4 м. Со стороны стен котло
вана печь обложена каменными плитами.

По углам и центру каждой из стен полуземлянки, в земляном полу прослежены 8 
ям от вертикальных опор диаметром 0,2-0,3 м и глубиной 0,2-0,4 и от уровня пола. 
Среди развала печи и в заполнении этого шзтитця найдена лепная славянская кераш— 
ка, иногда с пальцевыми вдавленнями по венчику, костяные проколки и др.

1шпде_*_29 прослежено в севещой части раскопа * 2, О т л  % его северо-ва- 
падноцу углу. Это почти квадратная полуземлянка размером 3,6 х 3,2 м и глубиной 
0,7 м от современного уровня. Постройка ориентирована углаш по сторона» света. 
Стены котлована вертикальные, пол плоский. В восточном углу постройки расчищен 
развал квадратной печи-каменки размером 1,5 х 1,5 м. От печи на уровне пола со- 
хршился овальний глинобитный под с большим диаметром 1,1 м и развал «—чигг и 
крупных необработанных камней.

К западу от печи находилась круглая в плане яма диаметром 1,2 м и глубиной 
0,6 м от уровня пола. Стенки я ш  расширены к выпукл о-линз овидноцу дну. По углам 
и центру каждой из стен расчищено 8 ямок от вертикальных опор стен диаметром 
20 см и глубиной 10-20 см от уровня пола.

В светлом заполнении жилища № 29 найдена лепная посуда. Отдельные венчики с 
пальцевыми вдавленнями но краю.

Ф РДЄ * 30 находилось на раскопе * 2, в 5 м к иго-востоку от полуземлянки 
Ä 22. Оно подквадратной форш размером 4,1 х 3,9 м, глубиной 1,3 м от современ
ной поверхности. Сооружение орнаментировано углаш по сторонам света. Стены кот
лована вертикальные, плоский пол снивелирован.

Возле центра северо-восточной стены находился овальный в плане, глинобитный 
под печи с большим диаметром 0,9 м. К северу от него лежала куча мелких и тгрушшт 
обожженных кашей из печи, которая, по-видимому, была разобрана еще в древности.

В жилище № 30 и среди развала кашей найдена лепная керамика.
їилище < 32 расположено на раскопе ä I, в 44 м к юго-востоку от полуземлян

ки Jé 13. Это углубленная постройка прямоугольной форш размером 3,7*4,2 м, глуби
ной 0,7 м от современной поверхности, ориентированная стенами по сторонам света. 
Стеш котлована пряше, дно снивелировано, углы округленные. По углам прославит
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я ш  от столбов «йгглий в плане Форш дшметреш 20-30 см ж глубиной 10-20 ом от 
поверхности гп\па. в северо-восточном угду обнаружены остатки печи, слоканнай кз 
крупных вашей. Лучше сохранились основания из массивных плоских кашей, уломан
ные в четнре-жесть рядов северной х восточной стен. В развале ягаой станы, сохрвг- 
шшвейся хуже, есть к более мелкие каши неправильной Форш. Плоский под печи,со
оруженный на уровне пола, имел прямоугольную форму размером 0,430,5 м, толщина 
обожжения 3-4 см. Заполнение жяттр состояло из темного гумусированного грунта с 
»»там частицами древесного угля и обгорелой глины. В заполнении и развале кам
еей печи найдено небольшое количество лепной керамики.

23КЛ2ПЦб Л 34 расположено на расколе Л I, в 14 м к югу от палуземиянкн Л И. 
Это углубленное сооружение прямоугольной форш, ориентированное углам по сторо
нам света. Его размер 3,7 х 4 м, глубина 1,2-1,3 м от современней поверхности. 
Стеш сохранившегося земляного котлована - пряше, углы - округленные. Плоский 
пол, представлявшій собой хорошо утоптанный матерее, понижался на 10-15 см в 
центральной части постройки. В восточном углу расчищены остатки разрешенной печи- 
каиенки. Be стены пдтжияи кз некрупных кашей неправильной форш, глинобит- 
ный под прямоугольную форчу размером 1x0,5 м и был обожжен на 3-4 см. В се
веро-западной стене, напротив устья печи, на высоте 0,7 м от уровня пола,жилища 
прослежена ступенька шириной в 0,4 м. Очевидао, это место входа в жилище.В вином 
углу постройки обнаружена яма-подбой овальной в плане форш размером 1,3x0,4 м, 
глубиной 0,5 м от уревня пола. Заполнение жилой постройки отличалось интенсивно 
тешым цветом и содержало чаетшзн древесного угля и обожженной главы. В наполне
нии обнаружены также обломки лепной посуды.

Я ш  * 1а расчищена в 13 м к югу от жилища № 1а и была частично разрушена 
правой стороной яра "Рукавичка". Круглая в плане, диаметр ее 1,6 м, глубина 1,6м. 
Ее стены сужены к яйцевиднсицг дау. Яму заполнял темный грунт с в лишениями леп
ной керамики.

Яма Л 24 расчищена на раскопе № 2, на расстоянии 2 м к северу от килища 
№ 21. Она неправильно овальной в плане форш, размером 1,3 х 1,2 м и глубиной 
0,3 м от современной поверхности. Стали ее вертикальные, дно плоское. В темном 
заполнении этой я ш  найдены лепные черепки, печива и кости животных.

Ям» л 25 обнаружена на раскопе Л 2, в 2 м к севере-восто^Г от жилищи Л 23. 
Она яя̂іуянултдп-гяиигнтй формы размером 1,8x1,3 м и глубиной 1,2 м от современ
ной поверхности. Дно у нее плоское. В северной части яш  был материковый уступ 
шириной до 0,3 м и высотой 0,2 м от уровня пола. В шиной стороне от пола на вы
соту 0,5 м находился подбой, на 0,4 м уходивший за периметр яш. Яцг заполнял 
МИДjit грунт, в котором найдены несколько лепных черепков и кости животных.

Я ш  Л  36 расположена на раскопе Л 2 в 0,5 м к западу от жилища Л 31. Она 
овальная в плане с большим диаметром 1,6 м и глубиной 0,9 м от современного 
уровня.

Стенки ™» аирі’ииятгьяия, местами расширены к плоскому дну. Среди томного ее 
заполнения было несколько костей животных.

Яма Л 40 татпддгят. между жилшцаш Л 21 и 26. Углубление почти круглое в 
плене диаметром 1,3 м и глубиной I м от современной поверхности. Вверху стенки 
ее цилиндрические, а книзу расширены к линзовиднощу дву. В светлом заполнении бы
ло несколько лепных черепков и костей животных.

1 Пшходнюк О.М. Ранньосередньовічне слов'янське поселення на р.РоСь. - 
В кн.: доелдаення з слов*яно-руськоі археології. K., 1976, с.ІОб.

2 Првттая*"* P.M. Слов’яни на Поділлі..., с.137, табл.ХХУІ, II.
3 там же, с.47. Приходиш О.М. Ранньосередньовічне слов'янське поселення на

р.Рось, С.П7. -------
 ̂Гончаров В.К. Лука-Райковецкая. - МИА, 1969, Л 108, с.315.

5 Там же, с.ЗГО.



МВСТО И СООТНОПШШЕ СЛАВЯНСКИХ ДРЕШОСТЙЇ I тыс.н.э.

Вопрос о соотношении Черняховских и раннесредневековых древностей является одним 
из важнейших в славянской археологии. От его решения во многом зависят наш пред
ставления об энтогенезе восточных славян. Археологической наукой накоплен значи
тельный материал и опыт его сравнительного анализа, позволяющие ставить и по воз
можности решать этногенетические задачи.

Поснолыу Черняховские и раннесредневековые славянские древности распростра
нены на обширных территориях, а в их культуре прослеживаются локальные варианты 
со своими особенностями в материале, то этногенетические вопросы на первой стадии 
их решения следует ставить не в широком, общекультурнам масштабе, а на материалах 
отдельных, хорошо исследованных территорий.

На наш взгляд, важные в этом отношении результаты получены вследствие раско
пок в окрестностях с.Сокол, в Островах и на Луке-Каветчинской. Полученные много
летними исследованиями материалы позволяют более обстоятельно решать вопросы со
отношений разновременных культурных проявлений I тысячелетия н.э., истоков их 
формирования и взаимосвязи с синхронными древностями, территориально близкими к 
Средаему Поднестровью.

Изучение материалов, полученных при исследовании позднеримского поселения в 
уроч.Острова позволяет отнести его к Черняховской культуре. Некоторое своеобра
зие памятнику придают жилища - полуземлянки с печами-каменками.

Для поселений Черняховской культуры, как И ДЛЯ большинства щ у тчч культур 
римского времени, характерно достаточно разнотипное домостроительство и прежде 
всего бытование наземных и углубленных жилищ, которые нередко сочетаются в преде
лах одних и тех же поселений . Подобное явление присуще и адльтуре карпатских 
органов , и пшеворской культуре. В какой-то степени подобную разнохарактерность 
домостроительства можно назвать знамением времени. Является ли эта разнотипность 
отражением сложного и, возможно, не до конца завершенного процесса формирования 
ідгльтур римского времени или следствием еще и каких-то других причин,трудно ска
зать. Следует, однако, заметить, что связь разноэтничной структуры і̂ гльтурн и 
разнотипность домостроительства не всегда однозначна. Tax, по-видимоцу, этниче
ски однородная дакиНекая культура карпов Поянешты-Вертишкой также представлена 
на поселениях как наземными, так и утлублерными жилыми постройками̂ .

Однако и углубленные жилища, изученное на поселениях Черняховской культуры, 
отличаются различными деталями формы и устройстве. Вероятно, прав В.В.Седов,счи
тая эту разнотипность следствием того, что углубленное жилище как тип постройки 
только вырабатывался у Черняховского населения4.

В таком случае процесс формирования углубленного жилища был далеко не одина
ков по темпам и распространению для различных регионов Черняховской культуры. Ис
следования последних лет показали, что распространение и наибольшую завершенность 
этот процесс получил у Черняховского населения, занимавшего территорию Верхнего и 
Среднего Поднестравья. Примером тоцу служат изученные на этой территории Черняхов
ские селища с углубленными постройкаш в Соколе, Теремцах, Бакоте, Рипневе,Демья- 
нове, Бовшеве, Черешне, Ракобутах и др. Особо следует подчеркнуть, что на Черня
ховских памятниках только этой территории известны углубленные жилища с печами- 
каменками. Это (кроме Сокола) уже упоминавшиеся выше Среднеднестровские поселения 
Теремцы и Бакота и селище Черешен на Верхнем Днестре.
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На территории Прикарпатья, близкой Верхнему и Среднему Днестру и составляю
щей с Подиестровьем один регион, в позднеримское врею была распространена син
хронная чеіняховская культура карпатских курганов .На прикарпатских селищах этого 
времени такие отмечено сосуществование наземных и углубленных жилых построен5 .По
следние обнаруживают и различия в устройстве отопительных сооружений. Это может 
быть тсямрятянй очаг (Гребовцы)5, глинобитные печи (Глубокое)7, печи-каменки (Кодон 
П и Гореча I)8. В заполнении углубленных построек обнаружена глиняная обмазка.На
пример, на поселении в Кодыне исследованы три углубленных яи.лшцн культури карпат
ских курганов. В одном из них каменная печь, видимо, разрушена в древности, а в 
двух - обнаружены прекрасно сохранившиеся печи-каменки, сложенные из каменных 
плит и крупных камней и расположенные в северном углу каждой из построек. Жшшща 
имели прямоугольную форму и были ориентированы по сторонам света9.

Таким образом, на территории Верхнего и Среднего Днестра и на пришкаыцей к 
ней территории Прикарпатья, в среде культур римского времени (черняховской и кар
патских курганов) археологически фиксируется процесс формирования определенного 
типа жилищ - прямоугольной углубленной постройки с печью-каменкой в углу. Следует 
особо подчеркнуть, что если углубленные жилища различного типа, как уже упомина
лось, встречается на обширной территории на поселениях ряда различных культур 
римского времени, то такая существенная деталь внутреннего устройства жилища.,как 
печь-каменка, в первой половине I тысячелетия н.э. известна только в указанном 
регионе.

Как известно, устройство жилища является одной из характернейших черт мате
риальной славянской культуры, а печь-каменка представляет собой, пожалуй, саму® 
существенную часть интерьере славянского жилища, неизвестную за пределами славян
ской территории. Можно с уверенностью сказать, что наличие в углубленном жилище 
печи-каменки определенно свидетельствует о славянском этносе населения, оставив
шего этот памятник.

Славянское домостроительство УІ-УП вв. идентично почти на всей огромной тер
ритории, занятой славянскими племенами. Как и другие черты культуры, оно пред
стает с самого начала в готовом, сложившемся вице.

Поэтов особый интерес вызывают открытия в Островах, где на памятниках позд
неримского времени удалось проследить начало традиций славянского домостроительст
ва и открытия на прикарпатских памятниках Кодын и Гореча,где улавливаются некото
рые моменты формирования типа славянского жилища.

При ретроспективном сопоставлении славянской культуры с культурами римского 
времени, что является основным и, пожалуй, единственным методом решения вопро
сов преемственности ^льтур, а, следовательно, и их этнической интерпретации,су
щественным препятствием служил хронологический разрыв между этими древностями.

В последнее время археология приобретает все новые .данные, позволяющие ут
верждать, что хронологического разрыва между памятниками первой и второй полови
ны I тысячелетия не существовало.

Хронологическая лакуна, еще так недавно устрашающе зиявшая между культурами 
римского времени и раннесредневековой славянской оказалось, по крайней мере для 
некоторых территорий, заполненной так плотно, что речь идет уже не только о кон
такте, а о сосуществовании их носителей в течение какого-то времени. Однако прео
доление хронологической лакуны повлекло за собой новые вопросы, поиски ответов 
на которые - дело будущего.

О чем же говорят материалы, полученные при исследовании Сокола, Теремцов, 
Кодыне, Каветчины и других поселений на территории Среднего Днестра и Прикар
патья? О сосуществовании двух разных и разноэтнических культур, созданных приш
лым славянским и местным неславянским населением?0 возникновении в новых истори
ческих условиях новой культуры, созданной местным же славянским населением,утра
тившим налет провинциально-римской культуры? Или, наконец, о формировании на ме
сте новой культуры при участии этнически близких местного и пришлого населения?
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Для решительного ответа пока еще нет достаточных данных. Наименее вероятным нам 
представляется первое решение. Доказательством этого служат существенные элемен
ты материальной культуры населения позднеримского времени (изготовление керамики, 
домостроительство), получившие преемственное развитие в последующей раннесредне
вековой славянской культуре, 

л Возражения противников второго возможного варианта хода событий, в основном 
сводятся к точу, что общая модель и структура раннесредневековой славянской вуль- 
тури, отражающая определенный тип социально-экономических отношений, резко отлич
на от структуры культур римского времени, Черняховской и культуры карпатских кур
ганов в тем числе.

В силу этого, по их мнению, трудно представить, что одно и то же население 
создало столь различные культурные модели без достаточно сильного толчка извне. 
Однако следует возразить, что таким толчком мог служить не только приход нового 
населения, но и другие достаточно бурные события эпохи переселения народов.

Сделаем попытку рассмотреть и третий вариант, то есть возможность формиро
вания раннесредневековой вультуры при участии местного и пришлого одноэтничного 
населения. Территория, на которой обнаружены материалы, свидетельствующие о сосу
ществовании і^льтур римского времени и раннесредневековой славянской, расположе
на в аррідвлат ареалов Черняховской и культуры карпатских курганов.

Большинство исследователей считает, что в среде носителей шогоэтничной Чер
няховской культуры находилось и славянское население^. В черняховское время сла
вянским населением бил занят Верхнеднестровский регион. Более сложное положение 
было, видимо, на Среднем Днестре, хотя в свете последних исследований его также 
следует включить в территорию, где в среде носителей Черняховской культуры прожи
вало и славянское население. Безусловно, эта территория долзша быть расширена и 
на некоторые другие части Черняховского ареала.

При изучении культуры карпатских курганов в ее синкретичной материальной 
культуре прослеживается два компонента: гето-дакийский и славянский. В процессе 
развития культура черты гето-дакийского этноса заметно уменьшается и деградирует
и, напротив, более четко выступает те черты материальной культуры, которые нахо
дят свое соответствие в материальной культуре славянских древностей третьей чет
верти I тысячелетия н.э. 11

Таким образом, наиболее ранние, надежно датируемые памятники раннесредневе
ковой славянской культуры обнаружены именно на территории, занятой в предшествую
щее время культурами, носителями которых было славянское или славянизированное 
население.

Не следует ли ив этого, что славянское население, жившее на территории По- 
днестровья и Прикарпатья в позднеримское время, приняло участие в формировании 
средневековой славянской культуры, если не как единственный, то, во всяком слу
чае, как достаточно сильний и весошй компонент, сделавший возможным сам факт 
формирования культури на этой территории.

Интересные данные, подтверкдапцие высказанное выше мнение, получены вследст
вие раскопок в Островах и на Луке-Каветчинской в окрестностях с.Сокол.В первую 
очередь, это касается жилшц, среди которых особый интерес представляет жилище *9 
из Островов, которое по размерам, наличию ямок от вертикальних опор стен, присут
ствию печи-каменки, форме и глубине котлована и некоторым другим деталям очень 
близко стоит к квадратным жилищам ft 5, 13, 25, 29, относящимся к первой хроноло
гической фазе на Луке-Каветчинской. Подквадратные полуземлянки с печью-каменкой 
ft I ,  2, 12, 14 , 23 , 25 , 31 из Островов можно считать прототипом подквадратннх жи
лищ, преобладающих на Луке-Каветчинской. Черняховские полуземлянки этого типа от
личается от славянских лишь меньшими размерами печей-каменок, которые сооружались 
из мелких необработанных камней. В жилище ft 9 печь была сооружена из поставленных 
на ребро каменных плит, обложенных камнями. На Луке-Каветчинской внутри топочной 
камеры печей из жилищ ft 2, 3, 6, 8, 10-12 также находились камешяе плиты.
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Кроме домостроительства, важнеМиш  и наиболее мвсссвии ш н ю ш ,  стиглятель- 
ствудджм о наличии связей мекду чераяхавскими s раннесредаевековыми древностями 
ва тед д ори  Среднего Подає страв ья я щядшвииих х леву регионов, является юра- 
мгаееий комплект.. На Дукв-Кдцетчиїїской в объектах первой феан присутствует кру
жальные образцы черняхсвскяго облика, что является ттрншм свидетельством сущест
вования связей между реннесредневековыми ж чершшииаааи древностям. Такая кера- 
шха обнаружена ж на других ринижі славянских памятниках Среднего Подаестровья .

Каковы же источники ffiXirTyn̂ f̂f1̂  посуды X щ ftf» р^іуіявяиявім
славянам? Археологически засвидетельствовано, что славяне середины I тысячелетня 
н.э. производили столовую кружальную серо-лаканную посуду Черняховского облика в 
смежных рвЖоиит Прикарпатья^. Однако ка Луке-Квветчжнской присутствует кружаль
ные кухонные сосуда и эерноиики-хоригя, которые, на вал взгляд, вряд ли могли 
производиться в это прею . При небольших масштабах производства в первую очередь 
было целесообразно производить царадаую столовую посуду, посуда другого функцио
нального назначения лепились от руки. Поэтов присутствие фрагментов разнофунк- 
цианальной посуда Черняховского облика ка Луке-Каветчинской, вероятно, объясняет
ся допиванием ее от чердяховсдх времен, что представляется вполне возможным в 
свете новых данных, приведенных выше.

Сравнительный анализ данного Черняховского набора из Островов и'раннесредне
векового керамического комплекса из Луки-Каветчинской также выявляет между ними 
много общих черт. Это касается способа лепки сосудов, характера примесей в глиня
ном тесте (шамот), обжига, форм и оформлення верхней части сосуде®. Некоторые от
личий имеются в пропорциях кухонных горпшв (раннссредиевекоиые сосуды в своем
• большинстве CTpotaie, а Черняховские - более приземистые). По сравнению с боль
шинством славянской керамики Черняховские горшки более толстостенные, среди них 
больше изделий ояруглобоиих форм с расширением на середине высоты. Несмотря на 
эти отличия, между черняховскиш дутпинмии горшка»« из Островов и раннесредневе- 
ковшю кз Луки-Каветчинской имеется много общих черт. Особенно это касается про
филировки верхней части и оформивши  края вогака, первого типа Черняховской 
(рис.Г7,1) и раннесредневековой (рис.36,1) посуды. В обоих керамических наборах 
присутствуют горным с горизонтально (рис.17,1,1; 36,1,1) и косо (рис.17,1,2; 36, 
1,3) срезанным венчиком, с округленным (рис.Г7,1,3; 36,1,4) и с округленным с 
утоньшением (рис.17,1,4; 36,1,2) или с утолщением (рис.17,1,5; 36,1,7), краем, 
горизонтально срезанным и оттянутым (рис.29,1,8; 36,1,6).

Второй тип посуды из Островов (рис. 17, П) и ранней фазы Луки-Ка- 
ветчинской (рис. 36, П) роднит наличие ребра на верхней, наиболее рас
ширенной части изделий.

В обоих керамических комплексах присутствуют и округлобокая слабопрофилиро- 
ванная посуда с расширением на середине высот (рис. 17,1,а; 36,Ш,а). Встречаю
щиеся только в объектах первой фазы на Луке-Каветчинской гориш третьего типа от
личаются толстостанностью, что особенно рпциит их с аналогичные! черняховскиш 
формами.

Черняховские сосуда четвертого типа с загнутым внутрь краем (рис.17,1У) на
ходят единичные аналогии среди керамического набора яш  * 34 ка Луке-Каветчинской.

Ввевиви ни аД ишп» Черняховской посуде первого — четвертого типов имеются 
близкие ЦЦ«Н1Ч”»И на Черняховских ж и и и и т  Верхнего Падапровья И ЗЯПЯДЬ 014; По* 
вужья**.

Керамические комплексы Луки-Каветчинской близки к лепной посуде пряжеко—кор- 
чакского круга территории Волами и Северной Вуксвины.

Так, среди Волынской нервном имеется полные соответствия 1-4 вариантам пер
вого ттт посуда из Луки-Каветчинской15, на Буковине - 1,3-7 варианта . На Буко
вине отсутствуют дтт. сосуда 2 варианта. В Луке-Каветчинской в хозяйственной яме 
И 34 найден зпппт. один фрагмент с загнутым внутрь горизонтально срезаниям краем, 
выделяемым Б. А.Тимощуком в вариант 1-Г^. Больше отличий прослеживается между Во
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лынской авраниcot и керамикой Луки-Каветчинской. На Вохівх ішчи нет і*оршш 5-7 
вариантов первого типа. Совершенно различны у них х яр—  в глиняном тесте. На 
Башни в славянской керамике преобладает песок и дресва.

Керамика п, Ш, 71, УП типов также в незначительном количестве присутствует 
на Волынских памятниках^. Что касается тпштияпяидтгг горшков IУ типа и бикони— 
ческхх - У типа, ребристых и слабопрофилированных мнссж У типа, то они « и г о  
дня пенькавского керамического комплекса , хотя очень изредка встречается и на 
корчакско-пражских памятниках Волыни̂ ®. Их присутствие на Луке-Каветчиискпй и на 
ДЗДГГих территориях, занятых пражско-норчаксииш древностями, следует объяснить 
влиянием носителей ПеНЬКОВСКИХ древностей на славянские племена ямдпг терри
торий.

Таким образом, сравнительным анализом Черняховских и раннесредневековых сла
вянских древностей, исследованных в окрестностях с.Сокол на Среднем фестре»выяв
лено, что последние сформировались на базе черняхсюских памятников, при влиянии 
со стороны пражско-кортакского и пеньковского круга древностей.

Отличительной особенностью керамического набора Луки-Каветчинской является 
присутствие в закрытых комплексах первой хронологической фазы ируццпднг фрагмен
тов Черняховского облика, наличие на сосудах первого типа шестого варианта оття
нутого края венчика (элемент, отсутствующий в пражско-корчакском комплексе Волы
ни), присутствие лепных толстостенных горипоав третьего типа с округлым корпусом, 
коротким отогнутым венчиком и изделий сторого типа с ребром на верхаей.наиболее 
расширенной части высоты. Это те форжш и элементы, которые связывают славянский 
комплекс Луки-Каветчинской с Черняховским керамическим набором.

С влиянием со стороны носителей прежско-корчакской культуры, по-видимжу, 
следует связывать появление горшков стройных пропорций с расширением на верхней 
трети высоты, а с пеньковским влиянием - появление биконической (У тип), цилинд
роконической (ІУ тип) посуды и мисок простой профилировки (УІ тип).

На материалах из Луки-Каветчинской и Островов прослеживается преемственность 
в развитии от культурі праиско-корчакского типа и культуре Луки-Райковецкой,ко
торая вобрала в себя большинство черт от предыдущего периода. Это касается как 
жилищного строительства, так и других археологоческих материалов. Как и в преды
дущее время, в последней четверти I тысячелетия н.э. единственным типом славян
ского жилищи оставалась четырехугольная полуземлянка с печью-каменкой,припечннш 
и хозяйственный! ямами. Стены построек делались из дерева в сруб или в виде кар
каса, от которого прослеживается ямки от деревянных шор стен.

Преемственность прослеживается и на лепных керамгаесхих материалах,хотя фор
ма горшков не оставались статичными, а динамічно развивались. Находят продолже
ние на этапе Луки-Райковецкой лепные горшки I типа из Луки-Каветчинской.которые 
характеризуются стройными пропорциями, расширением на верхней трети высоты,с вы
раженными плечиками и шейкой, отогнутыш наружу венчиками (рис.36,1). В Островах 
такая посуда, выделяемая нами в I тип керамики, в процессе своего развития стано
вится более плечистой венчики сильно отогнуты нарсуду (рис.43,1). Более разнооб
разными бывают пропорции и профилировка изделий. По краю венчиков появляются за
щипы и насечки. Такие формі на поселении в Островах занимают ведущее в количест
венном отношении место. На их основе в более позднее врвш возникают приштивно 
кружальные горшки таких же фора и пропорций, украшенные в верхней части волнистым 
орнаментом.

Находят продолжение на этапе Луки-Райковецкой и горшки с ребристым перело
мом на верхней части сосудов (рис.Э6,П; 43,Ш), и цилиндрические форш (рис.36,17; 
43,17), присутствующие как в славянских комплексах на Луке-Каветчинской, так н в 
Островах.

Сковородки из Луки-Каветчинской представлены дисками с невысокими бортиками, 
а в Островах - изделиями с высотой бортика от 2 до 4 см. Край последних часто ух- 
рашен дальним—  вдавленнями. _ *
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В Островах, в mwqimrx жяиунпг кгаяіяекгаи, преобладает лепной реннесредне- 
ввтяшй материал, HOTopdt на Водит И.Б.Русанова выделяет в ранний этап Лука-Ра# - 
ковецкой21, а  аа погреяжчии территориях между Степью к Лесостепью, занятых в 
третье* нетверд  I  ткоячелетия л. э. пеньковской культурой, в интересупяее нас 
врак  были распространены керамические кояпдексы сахновского этапа . Лишь в 
двух » ди ну  из уроч. Острова представлена посула, сфорикрованная на ручном гон
чарном круте, иоторая сосуществовала с преобладалцими депныш формами. Эти киш- 
лекпн представляют на поселении раамггыД этап культуры Луки-Райковецкой.

Подводя итоги проведенный сопоставлениям древностей I тысячелетия н. э., ис
следованных в окрестностях с-Сокол, следует констатировать, что на важнейших эле
ментах, к который относится жилищное строительство и керамический комплекс, про
слежена вультурио-историческая л в значительной степени генетическая преемствен
ность между Черняховскими и прайско-корчакскиш древностями, между пражско-кор- 
чакскшю и древностями типа Лужи-Райковецкой. Посколысу все они не были изолиро
ванным явлением,а находились в тесной взаимосвязи со смежными синхронными культу
рами, то на археологическом материале ощутимы также значительные инокультурные 
влияния, что четко прослеживается на керамическом материале.

Т _ ___  __ _____
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яаиимжии

В результате раскопок 1974-1979 гт. в окрестностях с.Сокол на Среднем Днестре по
лучен большой археологический материал различных хронологически соприкасающихся 
славянских культур I тысячелетия н.э. В уроч.Острова и Луха-Каветчинская иссле- , 
довано 12 иди, 23 хозяйственных сооружения, 24 хозяйственные яш, 6 надворных 
печей и очагов Черняховской культуры; 27 жилищ, 10 хозяйственных сооружений, 32 
хозяйственные яш, 5 очагов и печей вне построек пражско-корчакского крута древ
ностей; 14 жилищ и 5 хозяйственных ям культуры Луки-Райковецкой.

Исследованные археологические комплексы характеризуются специфическими чер
тами в материальной культуре, типичными для восточнославянского общества Средне- 
днестровского региона в различные исторические периоды. В закрытых комплексах 
преобладал вещевой материал, который вместе с конструкцией хилых построек стал 
основным источником для выделения славянских культур, для поисков культурно-исїо- 
рических и этнических связей между черняховскиш, пранско-корчакскими древностя
ми и древностями этапа Луки-Райков ецкой.

В результате анализа материалов отдельных комплексов выделены ранние и позд
ние фазы их существования. Это позволило при поисках связей между опериро
вать лишь хронологически близкими признаками.

На материалах Черняховского поселения в Островах в большей мере, чем на діу- 
гих памятниках Поднестровья, удалось выделить типичный для этой культуры археоло
гический комплекс, характеризующийся многими сходными чертами с последупцей ран
несредневековой культурой славян середины и третьей четверти I тысячелетия н.э., 
исследованной на поселении Лука-Каветчинская. К таким общим чертам относятся: по- 
луземляночный тип жилищ с печыо-каменкой, некоторые форш лепной керамики .наличие 
в объектах ранней фазы этапа Луки-Каветчинской кружальной керамики Черняховского 
облика, подвески из римской монеты и да.

Правомочность в сопоставлении сходных признаков этих культур обусловлена 
«це и хронологической близостью черияховского и раннесредневекового комплексов 
из Островов и Луки-Каветчинской.На основании датирующих вещей верхняя дата Чер
няховского поселения определена первой половиной У в.н.э., а нижняя дата первой 
фазы раннесредневекового комплекса - серединой, а возможно и второй четвертью 
У в.н.э.

Пражско-корчакские древности второй фазы на Луке-Каветчинской доживают до 
середины УП в.Е.8. Они хронологически смыкается с ранней фазой этапа Луки-Райко
вецкой из Островов, нижняя дата которых геомагнитным методом определена середи
ной УП в.н.э., • V

. Связь между этиш группами древностей прослеживается по жилищному строитель
ству, керамическому набору и некоторым другим признакам. Поздняя фаза Луки-Райко- 
ведкой в Островах отличается от ранней наличием незначительного процента пршю- 
тивно-кружальной керамики.

Следует подчеркнуть, что славянские культуры I тысячелетия н.э.«перерастая 
одна в другую, динамически развивались под влиянием внутренних и внешних факто
ров. Вели на Черняховском этапе и .этапе ранней фазы пражско-корчакской культуры 
жилищами служили прямоугольные и квадратные полуземлянки, то на поздней пражско- 
корчакской фазе встречались исюпгаитедьно квадратные полуземлянки с печью-камен
кой обязательно в восточном углу. На этапе Луки-Райковецкой жилища становятся бо-
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лее тзчгЬ«вш . мвнве строго ар— н у —  по ста ро—  света. Печіг-жаивнжа рас
полагается в оном хв углов ш  fl—  ж центру построй*».

С течением времена претерпели изменения ж вервмическяе кмшзссн. Одни фор
ме подучили т и т в в т  ̂ ианияе в аосдедуядд гультурах, другие - опарив, 
третьи - появижит» вследствие тшитнин со стороны наявних факторов. Так, г праж- 
еко-жортаскях |— и  «пміга«мт от червяховскпй культуры дпижд толстостенные 
округлобокиЕ лепные горшки с коротжиш, итигнуииа веячядаш ж горшки с ребро« 
не верхней, ндгтУт*» расширенной, часта корпуса. От чиушхоисжпго времени сохра
нились некоторые туда пи в оформлении венчика пражско-корчакской посуда.

С влиянием со оторсш риянвг.рквняаяитшх слявяд Втиге, вероятно, следует 
связывать поввжанже на Луке-Каве і чиненой щрмишв стройных пропорций с максималь
ным расширением ва верхней трети сосудов, а  с ттиньшжияиа -  биканичесяих и ци- 
линдроконичесжих жадвшй. мисок пристой яц м -»» ж, по-вждииэд, дисков, на 
основе ю торих шрастапг сковорода, типичные дев сижннгюпс культур второй поло

ва этапе Луки-Райковецкой дальнейшее развитие подучили горшки с расширенной 
верхней частью, горшки с ребром на верхней части корпуса, миски, сковорода, бор
тик которых вытягивается до 4-5 см. Преемственность предыдущей еулмуры прослежи
вается и по способу оформления венчиков. Ведущая форма горшков на поадаей фаае 
Луки-Райковецкой стала прототипом для формовки сосудов ва ручном гончарной круге.

В заключение следует отметить, что материалы, на основании которех созданы 
хронологические и типологические построения, добыты ва небольшой, ограниченной 
территории. Это повышает пенс в создании более близкой к действительности модели 
этнокультурного развития среднеднестровской групш восточнославянских племен в 
I тысячелетии н.э.



список дав ш и й

АИМ -  Археологические исследования в И од— і
АО -  Археологические опргая
АП -  Археологічні пам'ятки
300ИД -  Записи Одесского общества негор д  к

древностей
КСИА АН СССР -  Краткие сообщения Института археоло

гии АН СССР
КСИИМК -  Краткие сообщения Института истории нате- 

рнальнай культуры 
ИАК -  Известия археологической коше сии
ША -  Материалы и исследования по археолога СССР
СА -  Советская археология
СМ -  Свод археологических источников
AR - Archeologicke roihledy
MCA - ltateriale fl oeroetàrl archeologice
SCIV - Studii fi cercetari de istorie veefae



ОТДАВШИЕ

Введение........................ 3
Черняховский археологический комплекс в 
уроч.Острова ...........................  g
Пражско-корчакский архесогогический комплекс 
в уроч.Лука-Каветчинская .................. 44
Археологический комплекс Луки-Райковецкой в 
уроч.Острова .................. 89
Место и соотношение славянских древностей
I тыс.н.э............. 99
Заключение.......... ................. 105
Список сокращений . . ................... 107

Лиана Васильевна Вакуленко 
Олег Михайлович Приходних

ПїїАВЯНПСТК ПОСЕЛЕНИЯ I тыс.н.э.
У с.СОКОЛ НА СРЕДНЕМ ДНЕСТРЕ

Утверждено к печати ученым советом 
Института археологии АН УССР

Редактор А.Л .Золотарева 
Оформление художника А .И .Козаковой 
Художественный редактор И Л.Савицкая 
Технический редактор Л.Н.Муравцежа 
Корректоры А Д.Тютюнник, 1-А.Юван

НБ ПНУС

481214

форм, бланк Л 6421
да. в печ. 30.03.84. БФ 25608. Формат 70x108/16. 'м.офс.К I. Офс.печ. Уел.печ.л. 9,63. Усл.кр.-отт. ),16. Уч.-иэд-л. 11,41. Тираж 600 экз. Закаг 4-22. 
ана I р. 40 к.

Издательство "Наукова думка". 252601 Киев 4, ул. Ре-
11 и на, 3. nc<wijКиевская книжная типография научной книги. 252004 
Киев 4, ул. Репина, 4.


