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Раскопки 1901 г. въ области Трипольской 
культуры. 

В ъ виду далыіѣйшаго выяснения различных!, стороиъ такт, называе-
мой Трипольской культуры, я въ 1 0 0 1 г. поставилъ себѣ задачей про-
извести раскопки глиияпыхъ шгощадокъ въ нѣсколышхъ иовыхъ, болѣе 
или менѣе отдалеппыхъ другъ огь друга мѣстностяхъ. Къ сожалѣнію, 
по мпогпмъ иезависѣвшимъ огь меня обстоятсльствамъ, я принуждепъ 
былъ отказаться отъ первоначалыіаго болѣе обшириаго плана и долженъ 
бьглъ ограничиться только двумя пунктами, - около мѣст. Ржищева п 

вблизи г . Каиева. 
Результаты раскопокъ и иаблюденій какъ прежнихъ лѣтъ, такт, и 

н а с т о я щ а я года привели меня къ такого рода общимъ заключеніямъ^ 
Трипольская культура, при всемъ своемъ иостепенномъ развитіи и 1 

ддиппомъ періодѣ миоговѣковаго с у щ е с т в о в а л , во всѣхъ отношепіяхт, 
нредпіествуетъ въ иапіемъ краѣ (древпѣйшимн жителями котораго обык-
новенно признаются кпммерійцы) могилыіымъ пасыпямъ съ погребеньями 
скорченныхт, окрашениыхъ скслетовъ, пе говоря уже о тѣхъ, которыя 
считаются скиѳскнми. Такимъ образомъ она является первоначальною, 
относящеюся еще къ неолитической эпохѣ камепнаго вѣка. 

Какъ показываотъ цѣлый рядъ раскопокъ, культура эта всегда н 
вездѣ, если не считать случайных!, иаходокъ сдиинчиыхъ предметовъ, 
встрѣчается при двухъ родахъ различиыхъ другъ отъ друга условіи. 

В ъ одііихъ случаяхъ незначительная часть характеризующихъ ее 
предметовъ встречается на небольшом'!, разстояиіи отъ поверхности земли, 
тогда какъ преобладающее количество ихъ, представляющее иногда до-
вольно значительный слой смѣси разнородных!, предметовъ, всегда бы-
вает!, сосредоточено гораздо глубже, на дпѣ болѣе или меиѣе глубокой 
ямы. составляющей или цеитръ, или боковую часть опредѣлеинаго углуб-
тенія. Слой этой состоит!, преимущественно изъ различных!, пищевых!, 
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о с т а т к о м , именно с т в о р ч а т ы м рѣчныхъ раковинъ, костей дикихъ и до-
машпнхъ животиыхъ, въ томъ числе костей птицъ и рыбъ, перемѣшан-
І І Ы Х Ъ съ золой, углемъ и иногда съ сажей; все это сопровождается еще 
болынимъ количествомъ черепковъ разбнтыхъ глиияиыхъ сосудовъ, и 
среди этой массы встречается обыкновенно одипъ или нѣсколько экзем-
пляров!, кремневыхъ, костяиыхъ и роговыхъ орудій. Кроме того, при 
одной изъ стѣпокъ содержащей эти предметы ямы, у самаго дна, попа-
даются обыкновенно остатки развалившейся печи или очага изъ обо-
жженной глины, передняя часть которыхъ выходила въ яму, а остальная 
была выдолблена въ стѣпкѣ . Иногда въ одной и той же ямѣ остатки 

Рис. 1. 

очаговъ замечались въ двухъ и даже въ трехъ мѣстахъ, но тогда они 
находились не прямо па дмѣ ея, а на слоѣ раньше у п о м я н у т ы м пи-
щевыхъ остатковъ и другихъ предметовъ (рис. 1) . Мѣста съ подобным'!, 
содержаніомъ, по встречающимся въ нихъ предмстамъ иесомиѣипо от-
носящіяся к ь Трипольской культурѣ , бываютъ по большей части сосре-
доточены въ значительном'!, количестве, на пебольшомъ разстояиіи другъ 
отт, друга, но краямъ склоиовъ, а иногда и на самомъ плато возвышен-
ностей и даже дѣлаго ряда ихъ, какъ напр., кісвскія, находясь всегда 

Ц$ъ верхней части склона. 
Второй родт, условій, при которыхъ встречается описываемая куль-

т у р а , иредставляютъ такт, называемый площадки, какъ по устройству, 

такт, и по находимому въ нихъ матеріалу ne имѣющія ничего общаго 
съ вышеописанными местами. За исключеніемъ иногда встречающихся 
зуба, кости или рога какого-либо животнаго и 3 — 7 створчатыхъ рѣч-
ныхъ раковинъ, мы видимъ въ нихъ полное отсутствіе массоваго скоп-
ленія пищевыхъ остатковъ, угля и золы, а также остатковъ печей или 
очаговъ, составляющих-;, главную характеристическую черту раньше оіш-
санныхъ мѣстъ. Пространство, занимаемое каждой отдельной площадкой, 
бываетъ, въ противоположность предыдущимъ, различной формы и ве-
личины. Часто оно представляетт, одипъ продолговатый четыреуголышкъ, 
а иногда нѣсколько примыкающихъ къ нему и расположеипыхъ по раз-
пымъ направлеиіямъ. Отъ различія формы зависит'», по большей части 
и размѣръ самаго пространства, запимаемаго каждой площадкой въ от-
дельности. 

Рис. 2. 

По составу и устройству площадки представляют-!, также рѣзкія 
отличителыіыя особенности. Главпымъ образомъ опѣ состоятъ ІІЗЪ раз-
личной величины кусковъ обожжегшыхъ глинобитиыхъ стѣнъ, па кото-
рыхъ весьма, часто встречаются отпечатки прутьевъ, кольевъ и тесапыхъ 
бревенъ, по чаще всего одна или обѣ стороны ихъ бываютъ сглажены 
и притомт, иногда окрашены въ красный или сѣро-бѣловатый цвѣтъ; 
слои окраски расположены также иногда одипъ на другомъ поочередно. 
Пласты, комья и куски выжженной глины встречаются на различной 
(отъ 10-ти см. до 1 м.) глубинѣ отъ поверхности земли и чередующи-
мися слоями доходятъ въ глубь ея до двухъ и болѣе метровъ. Слои эти 
въ большинстве случаев-!, расположены горизонтально, по иногда такое 



расположоше сохраняется только на н!которомъ разстояши, напр., 
4 ряда пластовъ ндутъ горизонтально, далѣе череаъ извѣстныи проме-
ж у т о к два лежать дугообразно, въ видѣ свода или въ о б р а т н о й на-
правиеніи углублены въ землю, а при дальпѣйшемъ протяжеши слѣдую-
щіе слои образуют,, волнистую или косую линію, или опять возвра-
щаются кт, прежнему горизонтальному положенно (рис. 2 ) . Нъ земли 
они заканчиваются мѣстами однимъ или нѣсколышми сплошными ря-
дами, a мѣстами разрозненными пластами или просто комками выжжен-

ІІОЙ ГЛИІІЫ. 
Переходя ко внутреннему содержание площадокъ, скажемъ прежде 

Г всего, что въ пихъ встрѣчаются иногда, во-первыхъ, пирамидально сло-

Рис. 3. 

ж е ш ш е камни въ различном,, количеств! (рис. 3 ) , во-вторыхъ, вылѣп-
лениые изъ глины и обожженные столб.,, въ видѣ усѣченнаго конуса, 
стѣшси котораго тщательно сглажены и выкрашены въ красный двѣтъ 
(пис 4 ) и въ-третьихъ, чашеобразный каменныя плиты, обведенныя 
карнизомъ.' Но самою важною характеристическою чертою площадокъ 
является присутствіе въ пихъ громадпаго количества цѣлыіыхъ и раз-
битыхъ или раздавле.гаыхъ землей крайне своеобразных,, сосудов,, 
(рис 5 ) , между которыми встрѣчались наполненные переженньяи чело-
веческими костями, а также то обстоятельство, что, кромѣ черепов,, и 
других,, костей, лежавшихъ иногда прямо па полу площадки, въ пихъ 
были находимы и цѣлые скелеты, въ том,, числѣ одш.ъ съ полуобо-
жженішми костями. Размѣры пространства, заинмаемаго площадками, бы-
вают,, различны, обыкновенно отъ 10-ти до 1 5 - т и м. въ длину и 

5 — 1 0 - т и м. въ ширину, но иногда длина доходила до 3 0 - т и м. при 
ширин! 18 -ти м., и иаоборотъ, встрѣчались площадки величиною всего 

12 — 15 кв. м. 
Площадки сосредоточены всегда въ болѣе нли меиѣе зпачительномъ 

количеств! на самой поверхности плато отдѣлыіыхъ возвышенностей, съ 

Рис. 5. 

ю -ю -в ихъ стороны. О н ! расположены иногда въ пѣсколько рядовъ, 
но т ! м ъ не менѣе наружная линія ихъ обыкновенно образует,, относи-^ 

тольно правильный кругъ (рис. 6 ) . 
Такимъ образом,,, сравнивая между собою устройство, составь ма-

теріала и условія, при которыхъ встрѣчается Трипольская культура въ 
двухъ опіісаішыхь группах,, ея памятниковъ, легко уб!диться, что мѣста 



норной катогорін представляют!, собою по что иное, какъ остатки зем-
л я н о м , бывшихъ жилищъ дреннихъ обитателей нашего края, площад-
ки же служат']» остатками погребальиыхъ сооружеиій и вообіцс мѣстъ 
ритуалыіаго характера. ГГрп каждой раскопкѣ , по устраыеиіи земли и 
другого матеріала, заполняющего пространство бывшихъ зѳмлянокъ, 
видно какъ нельзя яспѣе, что первое встреченное отъ поверхности земли 
углубленіе, имѣгощес обыкновенно форму продолговатаго квадрата, пред-
ставляетъ нижнюю часть когда-то бывшаго помѣіцеиія, па полу кото-
раго, посрединѣ или irr, сторопѣ, была вырыта яма, и вокругъ нея, 
грѣясь у пылаюіцаго очага или готовя себѣ іта немъ горячую пищу 
располагалась семья его первобытпыхъ обитателей. Объ употреблсніи 

Рис, 6. 

пищи на мѣстѣ свидетельствуетт, лучше всего множество разнородных'!, 
ішщевыхъ остатковъ, сбрасываемыхъ во время ѣды прямо въ яму или 
попадавшим туда случайно, по всегда находящихся въ ней въ боль-
IIIомъ изобиліи. Встрѣчающіяся иногда вокругъ земляпокъ нижиія части 
обгорѣвшихъ деревянных'!, столбовъ заставляютъ предполагать, что все 
помѣщеніе было прикрыто поддерживаемой ими крышей. Кромѣ того, 
слѣдуетъ еще добавить, что при раскопкахъ земляпокъ я встрѣчалъ 
иногда на незначительной глубинѣ по той или другой стороиѣ ихъ, 
а также и по обѣ стороны, неболыпія кругльтя котлообразный углуб-
леиія отъ 5 0 - л до 1 2 0 - т и см. въ діаметрѣ, иаиолнешгыя толстымъ 
слоемъ створчатыхъ рѣчныхъ раковинъ, персмѣшашіыхъ со множеством'!, 
золы и кусками обожженной глины, между которыми изрѣдка понада-

лось пѣсколько черепковъ, расколотил кости животиыхъ и, въ видѣ ис-
ключения, фрагменты глиняной статуэтки, а также костяное или роговое 
орудіе, обыкновенно поврежденное тѣмъ или другимъ способомъ. Но 
удалеиіи заполпяющаго яму матеріала оказывалось, что стѣшш ея всегда 
были наполовину обожжены, а на самомъ диѣ встречался полуразру-
шенный очагъ. Такт, какъ земля вокругъ описываемых'!, ямъ оказыва-
лась ненарушенной, то наиболѣе правдоподобным'!, кажется предположе-
н о , что въ жаркіе дни жители земляпокъ, во избѣжаиіе духоты въ 
тѣсномъ номѣіценіи, выходили на открытый воздухъ для приготовлеиія 
нищи, чѣмъ и объясняется присутствіе вблизи жилищъ подобпыхъ скоп-

леиій пищевыхъ остатковъ и призиаковъ очага. 
Переходя отъ земляпокъ къ нлощадкамъ, я долженъ сказать прежде 

всего, что при изслѣдованіи ихъ, въ виду непривычнаго, крайне разно-
образнаго и многочисленнаго матеріала, я долго затруднялся определить 
ихъ первоначальное назиаченіе и не былъ въ состояніи дать положи-
тельна™ отвѣта на вопросъ, что именно представляютъ изъ себя изслѣ-
дуемыя мною мѣста. Наблюдая за ходомъ работъ и разборкой добытаго 
матеріала, я видѣлъ только, что имѣю предъ собой остатки разрушен-
пыхъ глинобитных'!, стѣнокъ и половъ, которые ВТ, свое время подвер-
гались сильному дѣйствію огня, и что они, повидимому, принадлежали 
какимъ-то сооруженіямъ съ остатками той же культуры, съ которой я 
встречался уже раньше при раскопкахъ земляпокъ кіевсішхъ возвышен-
ностей. Только виослѣдствіи, по мѣрѣ дальнѣйшихъ раскопом, и спсте-
матическаго изслѣдованія мѣстностей, гдѣ были открыты площадки, во-
просы объ ихъ загадочиомъ устройстве и расположеиіи мало-до-малу 
начали выясняться сами собой, и, наконецъ, я былъ въ еостояпіи оріен-
тироваться въ представленныхъ раскопками фактахъ. 

Не могу при этомъ пройти молчаніемъ и тѣхъ препятствій, съ ко-
торыми при изслѣдоваиіи площадокъ приходилось встрѣчаться на каж-
домъ шагу и который въ значительной степени затрудняли окончатель-
ное рѣшеніе интересовавшаго меня вопроса. Напр., въ с . Веремьѣ , гдѣ 
площадки были открыты мною впервые, мнѣ пришлось, кромѣ не ма-
лаго труда, сдѣлать еще и весьма чувствительный въ матеріальномъ отпо-
шеніи затраты на вознагражденіе деньгами всѣхъ безъ исключенія вла-
дѣльцевъ, въ усадьбахъ к о т о р ы м я производил'!, далеко не всегда успеш-
ные розыски. В ъ другихъ пупктахъ заняты я площадками мѣста часто 
оказывались подъ иосѣвами, и ira время уборки хлѣба приходилось пре-
кращать начаты я работы съ тѣмъ, чтобы возобновить ихъ по ея окоы-
чаніи. Наконецъ, не малымъ препятствіемъ послужила и самая громад-



пость пространства изслѣдуемой мѣстпости, требовавшая значительная 
труда и времени. Тѣмъ не моиѣе, терпѣливо подвигаясь шагъ за ша-
гомъ впсредъ н изучая во всѣхъ подробностях!, каждую площадку въ 
отдельности, я достнгъ, пакоиецъ, возможности составить себѣ точный 
планъ ихъ расположенія п занпмаемаго ими ізъ той или другой мест-
ности пространства. Раскалывая группу площадокъ, часто очень близ-
ких!, другъ къ другу, я стал!, замѣчать, что, какъ общее устройство 
единичных!, площадокъ бываетъ различно по формѣ п величинѣ,- такт, 
и составъ самыхъ предметов!, представляет!, значительное различіе между 
площадками той или другой возвышенности, несмотря на то, что оиѣ 
принадлежать къ одной общей культуре. Разлпчіе это заключается глав-
ным!, образом!, во времени, или, что то же, въ степени развитія отдель-
ных! , момептопъ этой культуры: тогда какъ предметы, находимые въ 
одной группе площадокъ, относятся еще исключительно къ эпохе ка-
м е н н а я века , въ площадкахъ другой группы замечается уже нрисут-
ствіе издѣлій изъ чистой меди, представляющих!, первые признаки по-
явлепія металла въ нашей местности *) . Но касаясь миогихъ другихъ 
относящихся сюда вопросов!,, ставшпхъ также для меня впоследствіи 
совершенно ясными, укажу только на разрешсиіе самаго в а ж н а я изъ 
шіхъ. именно па цель и назначеніе площадокъ. Ответь на это является 
самъ собою, если принять во виимапіе всю ихъ обстановку н содержа-
ще, въ особенности противополагая то и другое описанпымъ выше зем-
ляпкамъ. Такт, какъ площадки не нмѣютъ пнкакпхъ признаков!, челове-
ческих!, жилищ!,, то считать ихъ таковыми не представляется осиованій; 

» er, другой стороны, принимая во вшімаиіе повторяющееся столько разъ 
присутствіе цѣлыіыхъ или разрушившихся погребеній съ сожженіемъ, 

I глиняных!, столбов!, въ видѣ пьедесталов!,, своеобразной керамики, а 
также всю обстановку находимая , является неизбежным!, заключеніе, 
что площадки представляют!, остатки древлихъ обрядовых!, соорулсеиій, 
преимущественно погребальная характера. В ъ виду того, что землянки 
и площадки тысячами раскинуты на такомъ значительном!, пространстве 

? (полоса раснростраиепія ихъ начинается отъ самаго Днепра, доходить 
до р. Днестра и Карпатъ, a можетъ быть и далее, до р. Вислы) и что 

I встречаемая въ пихъ культура представляет!, многоразличный стадіи 
развитія, отъ самой примитивной до той, которую мы видимъ вначале 
в е к а металлов!,, я могу повторить только высказанное мною уже раньше 
мнѣніе, именно, что оставившій ихъ народъ былъ мирным!,, оседлымъ 

*) Культура А и В (табл. V н VI). 

зомледельчоскнмъ племенем!, безенорпо арійскаго нроисхождепія, in, ко-
тором!, можно видеть только наших!, нредковъ праславяігі,, ігредшество-/ 
вавшихъ и пережившихъ въ пашей местности вс/Ь извѣетпыя доселе не-
редвпжепія и шшіоствія другихъ ипоземиыхъ племенъ, и потомки кото-
рых!, удержали въ свос.мъ владей ін край предковъ до н а с т о я щ а я вре-
мени. Bet , доводы и факты, приведшіе меня къ этому заключепію, я 
оставляю для будущей, более подробной работы, падь которой искренно 
желаю потрудиться и нсполпепіс которой бѵдетъ зависеть, главным!, 
образомъ, отъ времени, въ виду и м е ю щ а я с я уже г о т о в а я матеріала. 

Описываемая мною культура, которую я считаю возможным!, на-
звать древпо-арінекой, а въ частности протославянекой, распространена 
на громадном!, пространстве, уже указанном!, много раньше, а именно 
начиная съ К і е в с к а я , Васильковскаго, К а н е в с к а я , Ч е р к а с с к а я , Чиги-
рипскаго, Звенигородская, Умапскаго п Лшювецкаѵо уезда Кіевской губ. , 
до северной части Херсонской и во всей сѣверной части Подольской 
губ. до самой границы Галиціи и далее, а также по левому берегу 
р. Десны, въ Осіерскомъ уѣзде Черниговской губ. В ъ виду такой обшир-
ности занимаемая сю района она, вероятно, встретится весьма мпогпмъ 
изслЬдователямъ. Но зная, удастся ли мнѣ еіцо въ будущемъ поработать 
над!, раскопками площадокъ и земляиокъ, относящихся къ упоминаемой 
культуре и разработкой относящихся къ ней вопросов!,, я счелъ по 
излишнимъ сообщить некоторый свѣдѣпія относительно отыскиваиія ПОД-
ХОДЯЩИХ!, мѣстъ Ii самаго производства раскопокъ этого рода, считаемый 
мною, па основанін л и ч н а я опыта, наиболее пригодными въ даниомъ 
случае. 

Присутствіе площадокъ и земляиокъ замечается всегда исключи- j 
телыю въ холмнетыхъ местностях!, , пересеченных!, по разиымъ напра-
влен іямъ более или меиЬе глубокими оврагами, по которым!, протекают!, 
ручейки. Надъ ппмп обыкновенно тянутся возвышенности въ виде без-
прерывыой цепи пагорпыхъ мѣстъ. Наблюдая такую местность съ неко-
торой высоты после свЬжей вспашки, легко можно заметить но скло-
нам!,, берегамъ и на плато этихъ возвышенностей множество темносѣ-
рыхъ пли кирпичная цвета иятеиъ, явственно выдѣляющихся на общемъ 
фоігЬ чернозема и расиоложеиныхъ въ извѣстіюмъ разстояніи другъ отъ 
друга. В ъ первомъ случае можно сказать съ уверенностью, что мы 
встретимся съ остатками земляиокъ, во втором!, слѣдуетъ разечптывать 
на присутствіе площадок!,. Когда же предполагаемая для изслѣдоваиія 
местность занята посевами или покрыта соломой" отъ у б р а н н а я хлеба 
слѣдуегь подвергать тщательному осмотру низы овраговь п берега окрест-



ІІЫХЪ рѣкъ и ручьевъ, гдѣ находки соотвѣтствующихъ предметом» (кус -
ковъ обожженной глины, ракушекъ и черепковъ) заставляюсь предпола-
гать успѣхъ поисковъ. Часто также возможность обнаруженія такихъ 
мѣстъ иредставляютъ оползни горъ или проѣзлеія дороги, рвы и другія 
искусственный обнажен ія земли, гдѣ можно замѣтить торчащія изъ стѣ-
ігокъ черепки и ракушки. Отыскавъ по такимъ призиакамъ подходящую 
мѣстиость, я прежде всего, во избѣжаиіе недоразумѣній, спѣшилъ войти 
въ соглашепіе съ владѣльцами земли и затѣмъ уже бсзиреиятствеиио 
ириступалъ къ раскопкамъ. 

В ъ началѣ , будучи еще мало знакомъ съ общею характеристикою 
и расположеніемъ землянокъ, а въ особенности нлощадокъ, я быль чрез-
вычайно доволенъ, если послѣ долгихъ поисковъ и путешествій по кіев-
скимъ и другимъ возвышеішостямъ, мпѣ удавалось замѣтить на склоиѣ 
какой-либо изъ пихъ обнаженный культурный слой съ содержаніемъ 
большого количества ракушекъ и черепковъ или значительное количе-
ство кусковъ обожженой глины, и немедленно приступалъ къ раскопкѣ . 
Мнѣ не приходило въ голову, что мой трудъ будетъ напрасенъ, такъ 
какъ эти мѣста по большей части были уже разрушены и не могли 
дать мнѣ матеріала н условій для возстановленія картины ихъ первоиа-
чальнаго состоянія. Впослѣдствіи же, пріобрѣтя уже достаточный опытъ, 
я смотрѣлъ па пихъ, какъ на разрушенный грабителями могилы, и при 
встрѣчѣ съ ними довольствовался провѣркой и зарегистрованіемъ ихъ 
содержимаго; подробному же изслѣдованію подвергались только мѣста, 
лежавшія подъ слоемъ нетронутой земли, присутствіе которыхъ опредѣ-
лялось по тѣмъ лее призиакамъ. 

Такъ какъ мѣста эти, въ особенности площадки, отстоя иногда до-
вольно далеко другъ отъ друга, въ общемъ заиимаютъ довольно обшир-
ныя пространства, иногда до 1 версты и болѣе въ діаметрѣ, и границы 
ихъ, благодаря засыхающей лѣтомъ землѣ, бываетъ довольно трудно 
опредѣлить, то во избѣжаніе лишней потери времени и другихъ не-
удобств'!, . я употреблял!, для изслѣдованія тонкій круглый щупъ, выто-
ченный изъ литой стали, длиною въ 1 — 1 Va м. Отыскавъ при помощи этого 
орудія нѣсколько расположеииыхъ невдалекѣ другъ отъ друга мѣстъ, я 
принимался за раскопку. Главною моею заботою было разставить рабо-
чихъ такъ, чтобы каждый изъ нихъ могъ въ теченіе работы постоянно 
слѣдпть за тѣмъ, что находится передъ его глазами въ отведенной 
ему линіи и постепенно подвигаться впередъ, не рискуя разбить 
или разрушить могѵіціе встрѣтиться предметы: я лее самъ стано-
вился такъ, чтобы имѣть возможность наблюдать за ними всѣми одно-

временно и, замѣчая ноявленіе того или другого предмета, могъ бы во-
время остановить кого нужно и вообще руководить всѣмъ ходомъ ра-
боты. Для этого я , узпавъ при помощи щупа приблизительную границу 
того или другого скрытаго подъ землей мѣста и обозначив'!, ее на по-
верхности, проводил'!, на иѣкоторомъ разстояпіи параллельную одной изъ 
ея стороиъ липію, па гіротялееніи которой копалась канава въ три и 
бол "be метра въ ширину и глубиной иѣсколысо болѣе залеганія культур-
паго слоя. Вслѣдъ затѣмъ во всю длину протяженія канавы снимался 
осторожно на некоторое разстояніе верхпій слой земли до глубины, гдѣ 
обнаруживались первые слѣды заключающегося здѣсь матеріала. Тогда 
всѣ рабочіе спускались на дно канавы и начинали разбирать находя-
щуюся предъ ними стѣнку земли, имѣя возможность каждый видѣть се 
сверху и сбоку и такимъ образомъ не могли пропустить безъ впима-
І І ІЯ ни одного встрѣчающагося предмета, а я , избравъ удобное для на-
блюдены мѣсто, слѣдилъ за ними и руководилъ работой, отмѣчая и за-
рисовывая все необходимое. Если лее взятая для начала работы сто-
рона площадки имѣла въ длину болѣе 1 0 — 1 5 м., то отъ главной ка-
навы проводились перпендикулярно къ ней еще 2 — 3 параллельных'!,, 
между которыми оставлялся промежѵтокъ около 1 м. въ ширину. Одна 
партія рабочихъ, по 2 — 3 человѣка въ каждой канавѣ , приступала тогда 
къ разборкѣ матеріала, а другая отгребала землю и выбрасывала ее 
наружу. Этотъ способъ имѣлъ еще то преимущество, что, имѣя по-
стоянно передъ глазами разрѣзы пройдешшаго пространства, было воз-
можпо сообразить, по какому направленно должна идти работа, и во-
обще, что слѣдуетъ дѣлать далѣс. Наконецъ, пройдя все пространство 
площадки въ длину, можно было уже судить о ея размѣрахъ н хоть 
отчасти о томъ, какой видъ она имѣла до разрушенія. 

Раскопавъ по такой системѣ всѣ наличный площадки даннаго про-
странства, провѣривъ и принявъ все оставленное по сдѣланнымъ свое-
временно рисункамъ, отобравъ нужные предмет!,і и составивъ общій 
планъ всѣхъ обііарѵженныхъ мѣстъ, я приступалъ къ закрыванію и при-
веденію въ .надлежащи! порядокъ всѣхъ раскопанпыхъ мѣстъ, послѣ чего 
работу молено было считать оконченной. 

Инструменты, употреблявшіеся мною при расконкахъ, были также 
весьма несложны и ограничивались самымъ пеобходимымъ, а именно: 
два щупа, лопаты для рабочихъ, маленькая лопатка съ короткой руч-
кой, типа саперныхт,, два-три ножа вт, видѣ кинжала и столько лее 
совковъ, компасъ, рулетка, тетрадь для рисунковъ и, ыаконѳцъ, фото-
графический аппаратъ, которымъ, впрочемъ, приходилось пользоваться 



сравнительно рѣдко, въ виду мпогихъ псудобствъ, соедпиейныхъ с/ь его 
употреблении». Упомяну еще объ одной подробности. Въ начале рас-
копокъ я долго не зиалъ, какъ предохранить черепки распйсиыхъ со-
судовъ отт» того, чтобы они не покрывались при соприкосиовеиіи съ 
воздухом'!, твердою сѣроватою оболочкою, совершенно уничтожавшею на-
хоДятціяся па нихъ краски. Убѣдившись впослѣдствіи, что явленіе это 
происходит'!, OTT, прошітывапіл ихъ цемеитомъ, содержащимся въ боль-
іномъ изобиліи въ лессѣ пашей местности, я иашелъ возможным!, устра-
нить это смываніемъ: немедленно по извлеченіи изъ земли черенки опу-
скались въ ведро съ водой, въ которой лежали несколько времени, 
после чего промывались и просушивались въ тѣші. 

Перехожу къ оинсаиію отдѣлыіыхъ раскопокъ въ каждой местно-
сти, где мне приходилось производить ихъ ВТ, настоящем'!, году. 

Раскопки вблизи м. Гжищсва, Кіевскаго уѣзда. Местность, lia ко-
торой производи.,тись раскопки, находится въ 7-ми верстахъ отъ м. Ржи-
щева и прнмыкаетъ къ сс . Щучиика и Балыки. В ъ общемъ, она очень 
холмиста H изобилуетъ но всЬмъ иаправлеиіямъ множествомъ овраговъ 
и долинъ, по которымт, текутъ небольшія рѣчки, впадающія въ близъ 
лежащій Днѣпръ. Представляя возвышенность у Ржищева, она мало-
по-малу понижается и, иаконецъ, образуя уступъ, спускается покатой 
долиной къ указанным-!, селамъ (рис. 7 ) . Раскопки произведены на са-
момт, низкомъ месте ея, лежащемъ за этимъ уступомъ. 

Небольшое количество земляиокъ находилось на самомъ плато, но 
ont, преобладали въ верхней части склона, окружающаго возвышенность 
Ii спускающагося въ оврагь съ протекающим'!, по немъ ручьемъ; опѣ 
были расположены на закругленін плато съ е . , в. и ю. его стороны. 
Изъ раскопанпыхъ 2 5 - т и мѣстъ иаиболѣе интересными, какъ уцѣлѣв-
шія, оказались землянки, обозначенный па плане подъ №№ 3, 7 , 8 , 
1 0 и 1 2 . 

і З е м л я н к а № 1. Она находилась на самомъ плато и обозпача 
лась присутствіемъ большого количества обожженной глины. Раскопано 
пространство около 2 0 0 кв. м. Здѣсі, открыты 4 мѣста въ видЬ нспра-
вилыіаго продолговатаго четыреуголыіика пространством!, отъ 4 до 5 м. 
въ длину. Начиная почти отъ самой поверхности земли па разной глу-
бине (отъ 1 до 1:,/4 м.) между черноземом'!, встречались въ различ-
помъ количестве и па разныхъ разстояніяхъ комки обожженной глины, 
черенки сосѵдовъ разнаго состава глины съ росписью но желтому фону 
черпымъ или корнчиевымъ, а также съ выпуклымъ или тисненымъ орна-
мептомъ. Далііе попадались кости и зубы лошади, быка, свиньи, овцы 

Ii др. домашиихъ животных'!,, пгкдообразпыя прослойки золы, переме-
шанной ci, ракушками, костями и рыбьей чешуей. Иногда въ той же 
см-Ьси встречались части оленыіхъ роговъ, обрубленных!, съ одного 
конца. Найдено также 5 кремпевыхъ осколковъ въ виде скребковъ, 
4 костя шля острія и два круглыхъ пращиыхъ камня. Место это было 
уже раньше несколько разъ прокопано кладоискателями, въ виду чего 
невозможно было определить его первоначальный очертаиія и общее 
устройство; побудительного причиною кладоискательства послужило нри-
сутствіе очаговъ и печей, остатки которыхъ принимались грабителями 
за кирпичъ отъ древпихъ построекъ. 

( З е м л я н к а № 2. Представляла остатки двухъ отдельных'!, земля-
иокъ. Первая, около 1 5 кв. м., была отчасти разрушена проходившей 
черезъ нее дорогой и снесена впизъ, такъ какъ находилась на покато-
сти. Здесь, местами отъ самой поверхности, залегалъ слой ракушекъ 
съ золой, перемешаииыхъ съ черепками, между которыми изр'Ьдка по-
падалось по одной кости домашиихъ жпвотныхъ и кучки рыбьей че-
шуи. Вторая землянка представляла довольно правильное эллипсоидаль-
ное углубленіе Г1 /2 м. вь діаметр-Ь, наполненное также почти отъ самой 
поверхности ракушками, золой, черепками и костями домашиихъ жп-
вотныхъ и рыбъ. На самомъ диЬ ямы, па глубине 1 м. 3 0 см., въ 
с . -в . ея стороне, обнаружена продолговатая площадка (кострище) изъ 



выжженной глины, 7 0 см. въ діаметрѣ, поверхность которой была сгла-
жена и совершенно растрескалась, такт, что при разборкѣ разсыпалась 
на части. В ъ южной стороиѣ верхней части ямы найдена почти цель-
пая глиняная статуэтка и фрагмонтъ другой; недалеко отъ пихт, лежали 
два праищыхъ камня, а на нѣкоторомт, разстояпіи —часть топорика изъ 
оленьяго рога и больпюй осколокъ кремиеваго ножа. В с е вообще это 
мѣсто отличалось крайне плохою сохранностью. 

Землянка M 3 (рис. 8 ) . Открытая на той лее поверхности, землянка 
имѣла форму буквы Т и состояла изъ двухъ перпендикулярныхъ другъ 

къ другу четыреугольниковъ, 
изъ которыхъ первый былъ 
больше второго по объему 
и мсиѣе глубокъ; онъ шелъ 
съ В . на 3 . , а второй—съ 
С. , врѣзывался въ него угол-
комъ. В ъ одной стороиѣ 110-
слѣдней, болѣе глубокой ямы, 
оказались остатки печи, отъ 
которой сохранились иизъ и 
боковыя стѣнки, наполови-
ну разрушенный; она была 
устроена на материкѣ, на 
глубинѣ б 0 -ти см. отт, поверх-
ности земли. Внутри ея на-

ходилось много сухой золы, иѣсколько черепковъ н рѣчныхъ ракушекъ, 
засыпаішыхъ комками сухой глины отъ стѣнокъ и сажей, смѣшанной 
съ землей; послѣ иихъ шелъ у лее до верху слой чернозема, гдѣ иногда 
попадались также но одному черепки и ракушки. Дно ямы было по-
крыто плотно утоптаннымъ слоемъ ракушекъ, мѣстами съ прослойками 
золы и кусочками жженой глины, съ довольно большимъ количествомт, 
черепковъ, цѣлыіыхъ и разбитыхъ костей домашиихъ животныхъ, птицт, 
и рыбъ и чешуей нослѣднихъ. Изъ этой смѣси извлечены слѣдующіе 
предметы: два костяныя острія (табл. I I , рис. 6 и 8 ) , костяное орудіе 
въ видѣ широкаго долота (тамъ же, рис. 1 2 ) , часть топорика изъ оленьяго 
рога (тамъ лее, рис. 2 ) , часть такого лее рога съ нѣсколыеими заруб-
ками, два кремневыхъ скребка (тамъ лее, рис. 2 1 и 2 2 ) , два фрагмента 
глиняныхъ статуэтокъ, каменный шарикъ, обтесанный шестиугольником'!,, 
и каменная плита со сглалеенною поверхностью (вѣроятпо, зернотерка). 
Болѣе обширная и меиѣе глубокая яма, расположенная съ В . на 3 . , 

была наполнена чериоземомъ, содерлеащимъ значительное количество без-
форменныхъ или сглалеенныхъ съ двухъ сторонъ кусковт, вылслеепной 
глины съ отпечатками прутьевъ и кольевь; въ нижней части углублеиія 
они переходили почти въ сплошной слой. ІІодъ ними на диѣ углублс-
нія попадались часто ушки разной формы, донышки и черепки сосу-
довъ ст, незначительными прослойками рѣчпыхъ ракушекъ и кое-гдѣ 
цѣлыіыхъ и разбитыхъ костей. Здѣсь было найдено наибольшее коли-
чество разнообразных !, орнаментированных'!, черепковъ, расписанныхъ по 
коричневатому или красноватому фону черными и темно-коричиевыми 
узорами (табл. I I I , рис. 1, 4 , 6 , 7 , 9 , и И ) . У западной стѣнки этого 
помѣщеиія найдешь цѣлыіый топорикъ изъ рога лося (табл. I V , рис 1 6 ) , 
три фрагмента глиняныхъ статуэтокъ, костяное остріе и два полуобра-
ботанные камня. 

~ Землянка M 7 (рис. 9 ) . Состояла изъ двухъ главныхъ частей. В ъ 
10. сторонѣ находилась яма, посреди которой было оставлено продол-
говатое возвышеніс 6 0 см. въ вышину, 5 0 см. 
въ ширину и 1 м. 5 0 см. въ длину, въ родѣ 
длинной скамьи. В ъ обѣ стороны ямы, съ 
В . на 3 . , шли двѣ пеболынія канавки дли-
ною въ 6 0 и шириною въ 4 0 см., окан-
чивавшіяся каждая овалыіымъ очагомъ. Вт, 
противоположной входу сторонѣ ямы, на 
8 0 см. отъ поверхности, во всю ея шири-
ну, находилась печь, отверстіе которой вда-
валось во внутрь стѣпки вт, видѣ уступа въ 
6 0 см. ширины. Яму и очаги покрывалъ 
слой чернозема, подъ которымъ на разной 
глубинѣ начали показываться ракушки, че-
репки и иногда кости; подобное содержание увеличивалось пропорціонально 
глубипѣ ямы, образуя, наконецъ, па днѣ ея плотный сплошной слой до 
15-ти см. толщины. Онъ состоялъ изъ ракушекъ, черепковъ, костей жи-
вотиыхъ и рыбьей чешуи, перемѣшаиныхъ съ золой, иногда въ довольно 
значителыюмъ количествѣ сразу. Здѣсь были найдены двѣ глиняныя 
женскія статуэтки, одна почти цѣлыіая, другая отбитая до колѣнъ, изъ 
очень хорошей, тонкой свѣтло-оранжевой глины, расписаішыя продоль-
ными, косыми и поперечными полосками, а на выпуклостяхъ—концент-
рическими кругами съ точками посрѳдинѣ. На большой статуэткѣ орпа-
ментъ верхней части образует'!, елочку, а на другой—круговыя гори-
зоіггалыіыя полоски, пересѣчеішыя вертикальной; кромѣ того, первая 
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пмѣетъ вместо погъ конусообразное окопчашо, а у второй ноги разде-
лены Ii каждая вылеплена отдельно. В ъ мѣстахъ, где было желательно 
изобразить боковыя части таза, въ обѣихъ статуэткахъ проделаны по два 
отверстая для подвѣшивапія. Длина первой 1 3 , второй 5 см. (табл. I ) . 
Кроме нихъ, были найдены слѣдующіе предметы: цѣлЫіый, довольно 
большой олепій рогъ съ развѣтвлеиіями, покрытый зарубками, камен-
ная плита-зернотерка, полуобработанный камепь-нестъ, круглый прош-
лый камень il два КОСТЯІІЫЯ острія (табл. И , рис. 5 и 3 1 ) . 1 В ъ печи, 
боковыя стенки которой развалились, и па очагахъ оказалось значитель-
ное количество золы и ракушскъ, въ особенности па нослѣДгіихъ. В о 
второмъ углубленіи сверху лежалт, такой же слой чернозема, а па дігЬ 
найдены два топорика, одппъ изъ оленьяго, другой (половинка) изъ 
лосъяго рога (табл. I V , рис. 14 и 1 8 ) , половина статуэтки, два крем-
невые осколка, несколько ракушскъ, костей и черенковъ и три круг-

^ л ы х ъ пращньтхт» камня. 
Землянка A« S (рис. 1 0 ) . Имѣла форму продолговатая четыре-

уголышка съ выступомъ па северной сторопѣ; у В . стенки его нахо-
дилась яма такой лее формы п съ 
такішъ лее выступомъ, представляв-
шим!, входъ въ помещеніе и имев-
шим!, три полуразрушенный ступень-
ки. Подъ слоемъ чернозема въ 4 0 см. 
толщины находилась разрыхлепная 
земля, смешанная съ комками обо-
жжѳппой глины, которые шли до глу-
бины 1 м. 2 0 см. Далее при за-
падной стенке начали показываться 
рѣчныя ракушки, перешсдшія на 
2 0 см. ниже, т . -е . на дігЬ ямы. въ 

сплошной слой съ примесыо черенковъ, костей, рыбьей чешуи и не-
большого количества выжженной глины со множествомъ золы. Между 
черепками было много расписных!, по желто-оранжевому фону светло-
коричневыми и красноватыми узорами, а па двухъ, кроме того, нахо-
дились встрѣтившіяся еще въ первый разъ изображеиія человеческих!, 
фи гурт» съ топкими опущенными руками, оканчивающимися тремя паль-
цами, очень тонкой таліей при широкихъ поднятых!, плечахъ и сильно 
выдающимися бедрами (табл. I I I , рис. 2 и 5 ) . Кроиѣ нихъ, здѣсь же 
при восточной стенке найдено плоское орудіе изъ трубчатой кости со 
сглаженными краями (табл. И, рис, 1 4 ) и два роговые топорика, одппъ 
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изъ которых!, просверлен!, (табл. I V , рис. 2 0 ) . В ъ І О . - В . углу ямы, 
на глубине 1 м . 1 0 см., находилась печь, устроенная на материке. От-
ворено ея выходило на С., а съ 10 . и съ 3 . видны были обвалившіяся 
стенки. I I a полу, почти совершенно уцѣлѣшисмъ, лежали зола, ракушки, 
комки обожженной глины и несколько черенковъ. В ъ верхнемъ углуб-
л е н ы подъ слоемъ чернозема оказалась та же смѣсь его съ кусками вы-
жженной глины, на которых!, иногда попадались отпечатки прутьевъ. В ъ 
с. -з . углу на дігЬ ямы пайденъ просверленный топоръ изъ оленьяго 
рога, съ отбитымъ копцомъ, 21 см. въ длину и 9 см. въ ширину у 
обуха (табл. I V , рис. 2 1 ) , и роговое орудіе въ виде долота (тамъ же, 
рис. 4 ) . Въ Ю . - З . углу найдена каменная гілита (зернотерка) и невда-
леке отъ ноя два песта. Въ остальной части помѣщенія кое-где попа-
дались ракушки, черепки и изредка кости животныхъ. Съ 3 . стороны 
этой ямы на разстояніи 2 м. открыто было другое углубленіе 1 м. въ 
діаметрѣ и 7 0 см. въ глубину, падъ которымъ лежалъ сверху на 2 0 см. 
слой чернозема, a далѣе до самаго дна шла смесь ракушекъ съ золой 
и множество раздроблепныхъ кусковъ обожженной глины. Кое-где по-
падались также черепки и куски костей животныхъ. 

— Землянка № 10 (рис, 1 1 ) . Имѣла видъ п р а в и л ь н а я четыреуголышка 
^ съ находящимся въ средние его углубленіемъ въ форме полуовала, отъ 

к о т о р а я шелъ входъ съ уклоном!, въ яму. I Ia дне 
ея въ 10. стороігЬ находился полуразрушенный круг-
лый очагъ, окруженный плотно слегшимся слоемъ 
золы, ракушекъ и черепковъ, а также костей жи-
вотныхъ и кусковъ обожженной глины. На 2 5 см. 
[ііліііо его оказались остатки второго, a затѣмъ въ 
противоположной стороне H третьяго очага, отде-
ленных!, отъ п е р в а я и другъ отъ друга слоемъ Р ш , и 

такой же смѣси. Кроме обыкновенных!» черепковъ 
съ тисненым!, орнаментом!,, здѣсь было найдено множество расписныхъ, 
а также две женскія статуэтки изъ красновато-коричневой глины, одна 
почти цельная, а другая отбитая немного ниже пояса и безъ головы. 
Торсъ первой украшеиъ но груди н по спине двумя параллельными 
бороздками въ виде зубчика, а ниже поясницы—такими же бороздками, 
идущими сзади кругообразно; голова безъ рта, съ большимъ носомъ, 
плечи и бедра просверлены въ 6 мѣстахъ симметричными отверстіями. 
Вторая статуэтка безъ украшеиій и отличается только СІІЛЫІЫМЪ пере-
гибом!, у поясницы (табл. I ) . Тамъ же найдено заостренное орудіо изъ 
рога лося в!, вид!: д л и н н а я треугольника, 2 5 см. длины н 8 см. ши-
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рины (табл. I V , рис. 1 1 ) , другое неоконченное роговое орудіе 1 7 см. длины 
и 9 см. ширины (тамъ же, рис. 1 2 ) и кремневый скребокъ. В ъ верхнемъ 
номѣщоніи не оказалось ничего, кромѣ обыкповеініаго содсржанія кусковъ 
ѵжіт и изрѣдка костей и черепковъ, пѳремѣшанныхъ съ черпоземомъ. 

Землянка № 12 (рис. 12 ) . Имѣла форму нродолговатаго четыре-
уголыіика съ идущимъ посреди его ходомъ; ходъ, расширяясь, ітерехо-
дилъ въ яму, дно которой было покрыто толстымъ слоомъ смѣси золы, 
ракушекъ п черепковъ, а также костей и кусковъ обожженной глины. 
Мпогіе черепки отличались болыиимъ изяіцествомъ, въ особенности 
одииъ, представлявшій горлышко свѣтло-оранжсваго сосуда, расписанный 
темно-коричневыми узорами въ видѣ круга у самаго горлышка, и 5 лри-
мыкавшихъ къ нему полукругом,, сдѣлаішыхъ двумя толстыми и пятыо 

болѣе тонкими липіями внутри ихъ. В ъ нолу-
кругахъ изображены знаки въ видѣ угря или 
змѣи, съ утолщеиіемъ на одиомъ концѣ (го-
ловка) , a далѣе орнамента напоминаетъ какъ 
бы очертанія рыбы (табл. I l l , рис. 8 п 1 2 ) . / 
Изъ предметом, найдены: поврежденный то-
порикъ съ просвсрлениымъ отверстіемъ, изъ 
олсиьяго рога, другой, немного меньше, безъ 
просверлины, довольно большой овальный ка-
мень въ родѣ зернотерки и другой меиыиій, 
величиною въ апельсинъ (пестъ). У Ю. стѣнки 

ямы во всю ширину ея шла печь, предъ которой въ дпѣ ямы было сдѣлаио 
полукруглое углубленіс; стѣпкн ея обрушились во внутрь. В ъ 1 0 . - 3 . и 
І О . - В . концахъ этой печи стояло но одному обгорѣвшему столбу, а въ 
самой печи было немного золы, ракушекъ и два-три черепка. При ІО.-З. 
стѣпкѣ найденъ топорикъ изъ олсиьяго рога 13 см. длины и G ширины, 
орудіе въ видѣ долота изъ отростка такого же рога со слѣдами дѣйствія 
огня Ііа толстомъ концѣ (табл. I V , рис. 8 ) , оббитое па двѣ плоскости 
треугольное въ профиль кремневое орудіе, костяное шило и три фраг-
мента глиияныхъ статуэтокъ. Одииъ изъ пихъ представляетъ торсъ съ 
головой, похожей на совиную, и 4 отворстіями па мѣстахъ глазъ и 
плечей; на груди сдѣлапы двѣ дугообразный параллельный бороздки, 
расходящіяся на спинѣ двумя дугами въ обѣ стороны (табл. I ) . Другая, 
безъ головы, приближается къ плоской крестовидной формѣ, а третья 
представляетъ незначительный отломокъ верхней части туловища. В ъ 
верхнемъ помѣщеніи не найдено ничего, кромѣ обыкновеішаго пезначи-
тельиаго содержанія кусковъ глины и черепковъ. 

Мѣсто, показанное на планѣ между №№ 9 и 1 0 иодт, лит. а 
(рис. 7 ) , открыто было всего на глубииѣ 3 0 см. отъ поверхности земли; 
оно представляло собой овальную яму со входнымъ уступомъ около 
5 0 см. ширины, идущимъ во внутрь. До глубины 8 0 см. все простран-
ство ея завалено было землей со смѣсыо кусочковъ обожженной глины; 
ниже этого слоя до самаго дна ямьг, кромѣ очага довольно хорошей 
сохранности, устроеннаго въ самомъ материкѣ, все пространство было 
наполнено плотно слегшимся слоемъ створчатых'1, раку-
шекъ, золы и изрѣдка черепковъ и пережженныхъ костей 
животпыхъ (рис. 1 3 ) . Изъ предметов'!, найденъ одинъ 
фрагментъ статуэтки и два куска полуобработаинаго р ^ 
камня въ видѣ пращнаго. 

Изъ другихъ болѣе уцѣлѣвшихъ остатковъ земляпокъ можно ука-
зать еще па мѣсто № 9 , въ верхней части угдублснія котораго па полу 
найденъ костяной рыболовный крючокъ (табл. I I , рис. 1 ) — находка, 
повторившаяся еще въ мѣстѣ подъ № 1 4 (тамъ же, рис. 3 ) ; во всѣхъ 
моихъ раскопкахъ это былъ первый случай подобной находки. Далѣе, 
здѣсь ,же найденъ хорошей сохранности просверленный топорикъ изъ 
оленьяго рога и половина глиняной статуэтки. В ъ ямѣ бывшей зем-
лянки, кромѣ разрушенной печи и всегдашняго содержанія ракушекъ и 
золы, найдены были разломанный топорикъ, плоское орудіе изъ рога 
лося H осколокъ кремня. 

Что касается другихъ мѣстъ, то, какъ мы уже сказали, большая 
часть ихъ была разрушена или вспашкой, или вліяніемъ бѣгущей съ 
горъ воды во время таянія снѣга; не мало способствовали также раз-
рушеиію росшія здѣсь когда-то громадным деревья, корни которыхъ, 
углубляясь въ почву, разрывали и перемѣщали культурный слой, а об-
разовавшіяся послѣ сгниваиія и корчевки ихъ пустоты заставляли землю 
обваливаться и такимъ образомъ совершенно уничтожали очертанія зем-
ляпокъ. О наличности ихъ можно было только судить по присутствие 
ракушекъ, черепковъ или частей статуэтокъ. 

Размѣры описаипыхъ земляпокъ. і № 1: длина отъ 4 до 5 м., ши-
рина отъ 3 до 31І2 м.; № 2 : діаметръ Ѵ / 2 м., глубина 1 м. 3 0 см.; 
№ 3 : длина перваго четыреугольника 6 м. 3 0 см., ширина 3 м. 4 0 см., 
глубина 6 0 см.; длина второго 2 м. 2 0 см., ширина 2 м. 7 0 см., 
глубина 1 м. 4 0 см. (показана длина наружной стороны, внутренняя же 
имѣла 1 м. 2 0 см.) ; № 7: длина ямы 2 м. 10 см., ширина 1 м. 4 0 см., 
глубина 1 м. 2 0 см., длина возвышенія 1 м. 15 см., ширина 5 0 см., 
вышина 6 0 см., длина перваго очага 8 0 см., ширина 6 5 см., второго 
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9 0 см., ширина та лее; длина большей ямы 3 м. 8 0 см., ширина 3 м. 
5 0 см., глубина 5 5 см.; 8 : длина 5 м. 3 0 см., ширина 4 м., глу-
бина 4 5 см.,' длина ямы 2 м. 2 0 см., ширина 1 м. 7 5 см., глубина 
1 м. 7 0 см., длина выступа 1 м. 2 0 см., ширина 9 5 см.; № 1 0 ; длина 
3 м. 2 0 см., ширина 2 м. 7 0 см., глубина въ сѣв. части 3 5 , въ ю. 
6 5 см., длина полуовальной ямы 1 м. 9 0 см., глубина 1 м. 3 0 см., 
длина входа 8 0 см., ширина 6 0 см.; № 1 2 : длина 4 м. 3 0 см., ши-
рина 3 м. 7 5 см., длина хода 1 м. 3 0 см., ширина 8 5 см., длина ямы 
2 м. 7 0 см., ширина 1 м. 6 0 см., глубина 1 м. 8 0 см.; лит. а: длина 
ямы 1 м. 6 0 см., глубина 1 м. 1 5 см., ширина уступа около 5 0 см., 
діаметръ очага около 8 0 см. 

Раскопки при с. Конопча, Черкасскаю у., Кіевскогі губ. Мѣстность 
раскопки находится въ 6-ти верст, отъ г. Канева, по близости впадепія 
р. Рассавы въ Рось, на возвышенности, образующей съ 10 . стороны 
лѣвый берегъ р. Роси, гдѣ расположено с. Коноича. Съ С. она отдѣ-
лена отъ холмистой Придиѣпровской мѣстпости глубокимъ оврагомъ, 
который, какъ н сама возвышенность, тянется съ неболынимъ уклоиомъ 
отъ 3 . къ Р . ; здѣсь ихъ пересѣкаетъ второй оврагъ, п возвышенность, 
прпнявъ сразу болѣе покатый уклонъ, сливается съ окружающимъ ее 
оврагомъ, оканчивающимся тутъ же берегомъ рѣки. Свободнаго времени 
у меня оставалось немного, a кромѣ того большая часть этой возвы-
шенпости занята была съ В . стороны болынимъ городищемъ, а съ 
другой, 1 0 . - 3 . , расположено было около десятка кургановъ, большин-
ство которыхъ было уже раскопано раньше другими археологами. По-
этому, желая познакомиться хотя отчасти какъ съ самимъ городищемъ, 
такъ и съ нѣкоторыми изъ оставшихся кургановъ, я должеиъ былъ 
ограничиться лишь незначительной раскопкой мѣстъ, относящихся къ 

описанной уже культурѣ . 
Первую раскопку на этой возвышенности я иачалъ въ 3 . копцѣ 

городища, гдѣ было замѣчеио присутствіе ракушекъ и черепковъ; мѣсто 
это находилось надъ сильно выдающимся обрывомъ, угрожающим'!, вскорѣ 
пересѣчь ее поперекъ и впослѣдствіи, благодаря дѣпствію атмосферныхъ 
водъ и образующим!) ее иослѣтретичпымъ отложеиіямъ, ускорить ея пол-
ное разрушеніе, какъ это часто бываетъ въ описываемой местности. 
Имѣя въ виду возможность встрѣтить остатки различиыхъ эпохъ и боясь 
сдѣлать какія-либо упущеиія, я сперва занялъ часть этого пространства 
тремя параллельными канавами шириною въ 4 м. и длиною въ 1 6 - 1 8 м. 
каждая, оставив!, между ними полосы въ 2 м.; выемка земли вглубь 
зависѣла отъ того, на какой глубииѣ въ томъ или другомъ мѣстѣ зале-

галъ культурный слой. Иногда на глубииѣ 1 — 1*/ а м. оказывался уже 
чистый материкъ, между тѣмъ какъ въ одной изъ вырытыхъ каиавъ по-
палась колодцеобразная яма 2 м. 3 0 см. въ діаметрѣ и 4 м. глубины, 
наполненная смѣсыо чернозема, золы, угля и отчасти костей домашпихъ 
животныхъ. I I a самомъ днѣ ся оказалось множество обугленыыхъ зереиъ 
пшеницы, остатки соломы и какого-то предмета въ родѣ плетеной соло-
менной шляпы или мѣшка; здѣсь же лежало полуобгорѣвшее желѣзиое 
кольцо съ пробоемъ и большой желѣзиый топоръ съ круглымъ отвер-
стіемъ, славяискаго типа. Выемка земли изъ каиавъ прозводилась по іга-
иравленію съ 3 . на В. Считая последовательный порядокъ каиавъ съ 
С. , въ 3 . сторонѣ третьей изъ пихъ, въ нѣсколышхъ метрах!, отъ об-
рыва, подъ слосмъ чернозема,, который въ пачалѣ былъ прослоеиъ золой 
съ незначительною примѣсью костей и черепковъ, открыта была яма въ 
видѣ продолговатаго четыреуголыгака, закруглеииаго съ 10. стороны; 
д н о . е я кончалось въ чистомъ материкѣ, а С. сторона па протяженіи 
9 0 см. въ ширину образовала входную стѣиу, скошенную въ вндѣ уступа 
(рис. 1 ) . В с е пространство этой ямы занимало въ длину 2 м. 3 0 см., 
въ ширину около 2 м. и въ глубину 3 м. 2 0 см., считая отъ самой 
поверхности земли. Нижняя часть ея, начиная отъ самаго пола, до вы-
соты 5 0 — 6 0 см. была наполнена множеством!, черепковъ различных!, 
сосудовъ съ украшенною тиснонымъ или расписнымъ орнаментом!, по-
верхностью, но, хотя здѣсь было много принадлежащихъ къ пимъ ушковъ 
и вѣичиковъ, миѣ не удалось • собрать изъ пихъ ни одного цѣлыіаго со-
суда. Культурный слой -здѣсь былъ расположен!, такнмъ образомъ, что 
черегпш находились въ горизонтальном!, слоѣ чернозема, состоявшем!, 
ігзъ неретлѣвшихъ пищевыхъ и другихъ органических!, веществъ, за ко-
торыми, слѣдоналъ другой, съ прослойками золы и кусками жженой 
глины. В ъ болѣе жирпыхъ черныхъ слояхъ, кромѣ перебитыхъ костей 
домашнихъ н (рѣдко) днкихъ животныхъ, найдены 4 куста оленыіхъ 
роговъ, одннъ изъ которыхъ былъ ira концѣ стесанъ; одно изъ этихъ 
орудій, 3 0 см. длины, со сломанпымъ концомъ, могло служить II ору-
жіемъ для нанесенія рапы уколом!,. Далѣе, изъ тѣхъ же слоевъ добыты 
два куска лосьяго рога съ зарубками, одинъ почти цѣлып и часть дру-
гого топорика изъ оленьяго рога, половина и цѣлая каменная плиты сь 
мисообразными углублешямп, два круглые камня величиною въ апель-
син!,, сглаженные съ одной стороны, плоское орудіе изъ кости и часть 
глиняной статуэтки. I I a глубннѣ почти 2 м. отъ поверхности земли на 
желтой глипѣ чистаго материка шелъ, примыкая па всемъ своемъ нро-
тяжеиіи кь В . стѣнкѣ , довольно хорошо сохранившиеся полъ изъ глины 



толщиной въ 1 2 см., вокругъ котораго возвышались мѣстами уцѣлѣвшія 
до высоты 2 0 — 3 5 см. глиняиыя стѣики отъ 8 до 12 см. толщины. ІІсчь, 
глубиной 1 м., при ширипѣ 1 м. 4 0 см., имѣла форму продолговатаго 
ящика; при разборкѣ ея развалившихся стѣнокъ, прішявшихъ отъ дѣй-
ствія огня кирпичный цвѣтъ, подъ ними оказалось много сухой золы 
съ небольшимъ количеством!, рѣчныхъ ракушекъ и черепковъ. I I a глу-
биігЬ 1 м. 4 5 см. отъ поверхности земли эту яму окружало съ 10 . и 
отчасти съ 3 . стороны второе углублеыіе 2 м. 2 5 см. длины и 2 м. 
6 0 см. ширины, представлявшее собственно ігомѣщеиіе жившихъ здѣсь 
когда-то людей. Н а полу его найдены въ С . -З . углу довольно большой 
рогъ оленя съ нѣсколышми отростками, полуовальный камень съ одной 
сглаженной стороной и гнѣздообразная прослойка рѣчныхъ раковинъ. 
В ъ противоположной сторонѣ, кромѣ нѣсколышхъ черепковъ, найдены: 
часть остраго конца топорика изъ оленьяго рога, половина глиняной 
пряслицы, кусокъ камня, пѣсколько костей и зубовъ, въ числѣ кото-
рыхъ было два коровьихъ и одипъ медвѣжій. В ъ срединѣ углубленія не 
было ничего, кромѣ иѣсколькихъ черепковъ и ракушекъ и части верхней 
челюсти лошади съ сохранившимися зубами. В с ѣ эти предметы были 
покрыты слоемъ чернозема, смѣшаниаго съ кусками полуобожженной 
глины; на 3 — 4 замѣтны были отпечатки прутьевъ или хвороста. На 2 0 см. 
выше лежалъ уже чистый слой чернозема, покрытый рѣзко отдѣлявшимся 
отъ него культурнымъ слоемъ позднѣйшей, славянской эпохи. Замѣтивъ 
по другой сторонѣ Ііа значительном!, пространств! , въ особенности въ 
выброшенной изъ канавъ землѣ и въ стѣнкахъ одной изъ нихъ, присут-
ствіе черепковъ и въ послѣднемъ случаѣ залеганіе слоя комковъ вы-
жженной глины съ находящимися въ немъ черепками сосуда, я рѣшилъ 
прокопать незанятое мѣсто съ правой стороны обрыва, идущаго къ но-
вому кладбищу и далѣе къ кургаиамъ (съ лѣвой стороны были уже 
всходы иоваго посѣва) , на пространств! около 3 0 кв. метровъ. I I a глу-
б и н ! 7 0 см. встрѣтился сплошной слой обожженной глины, шедшій 
далѣе мѣстами до самой поверхности; здѣсь при самой канавѣ найдены 
только черепки 3 — 4 раздавленныхъ сосудовъ. 

Второе мѣсто, въ 1 0 0 м. отъ перваго, занимало около 6 0 — 7 0 
кв. м. и состояло также изъ комковъ выжженной глины. На сплош-
ныхъ пластахъ ея, на глубипѣ 8 0 см., расположенных!, въ видѣ точка, 
найдено три раздавленныхъ землей сосуда и пережженныя человѣческія 
кости, въ том!, числѣ части черепа. Оба эти мѣста были почти совершен-
но разрушены кладоискателями, принимавшими ихъ за древиіе погреба съ 
кладами, но, судя по всему, они представляли изъ себя остатки нлощадокъ. 

За иедостаткомъ времени, я но отыскивалъ больше подобных!, 
мѣстъ и перешелъ къ г р у п п ! находящихся здѣсь лее кургановъ. Хотя 
эта раскопка и не имѣетъ прямого отношеиія къ описываемой культур! , 
по привожу ее здѣсь въ виду того, что характеризующіе ее черепки 
встрѣчались какъ въ насыпи, такъ и особенно въ нетронутомъ про-
странствѣ , раздѣлявшемъ могилыіыя ямы трехъ найдеипыхъ въ к у р г а н ! 
покойников!, и, следовательно, указывали на болѣс иозднія погробенія 
послѣдиихъ. Высота насыпи этого кургана (№ 4 ) равнялась 3 м. 2 0 см., 
окру леность—65 м. В ъ немъ на глубипѣ всего 4 0 см. обнаружились 
два, a затѣмъ, еще па 10 см. ниже, и третье могильное пятно; первыя 
двѣ могилы заключали дѣтскія ( 2 — 6 лѣтъ) погребенія, послѣднее — 
погребеніс взрослаго чсловѣка. Скелеты дѣтей оказались почти совер-
шенно истлѣвшими. Взрослый лелеалъ въ С. сторон! ямы, головой па 
В . ; у поясницы его съ одной стороны стоялъсосудъ, а съ другой—ле-
леали два кремневыя орудія, оббитыя одно въ в и д ! скребка, другое 
въ видѣ копья. В ъ раздѣлявшемъ могилы пространстве, какъ я уже 
сказалъ, найдены были черепки, отиосяіціеся къ к у л ь т у р ! нлощадокъ и 
землянокъ. Иоложеніе всѣхъ скелетов!, было скорченное. 

Такъ какъ при погребепіяхъ, подобных!, настоящему, какъ я (напр., 
въ с. Веремьѣ) , такъ и другіе пзслѣдователи часто встрѣчали далее же-
лѣзиые предметы, не говоря улее о бронзовыхъ, то настоящая раскопка 
еще болѣе утвердила меня въ убѣждеиіи, высказанном!, улее р а н ь ш е , — 
что въ краѣ , простирающемся отъ Карпатъ до Днѣпра, культура пло-
щадок!, и землянокъ далеко предшествует!, погребеніямъ скорченных!, 
окрашеииыхъ скелетовъ, считавшихся раньше прииадлелеащими тіаиболѣе 
глубокой древности. 

Возвращаясь къ пароду, обитавшему въ нашей мѣстпости въ эпоху 
существовапія описанной культуры, выскалеу нѣсколыео сообралсепій 
объ его образ ! леизпи, насколько можно судить о немъ по имѣющимся 
у насъ даннымъ. 

Какъ извѣстпо, землянки характеризуются преимущественно неиз-
мѣшіымъ присутствіемъ въ нихъ большого количества пшцевыхъ отбро-
совъ, преобладающую роль меледу которыми играютъ ракушки, но было бы 
ошибкою думать, что леившіе въ нихъ моллюски, въ соедниеніи съ мя-
сомъ пѣкоторыхъ лсивотныхъ, слулеили единственной пищей неолитиче-
скому человѣку. Это трудно допустить уже потому, что они ловятся 
только въ извѣстиое время года, и въ другое, напр. зимой, добыть ихъ 
иевозмолшо, такт, какъ трудно предполагать, чтобы они заготовлялись 
въ прокъ. Но у насъ имѣются еще и пололштелыіыя указанія на родъ 



пищи, употреблявшейся тогдашними жителями ІГридиѣітровья вмѣстѣ съ 
мясомъ моллюсковъ и четвероногих'!, и, но всей вѣроятиости, служив-
шій дополненіемъ къ послѣднему или даже совершенно замѣнявшей его 
въ суровое время года, а можете быть и вообще игравшей первосте-
пенную роль въ области пищевыхъ продуктов!,. Какъ мы уже видѣли, 
въ земляпкахъ и площадкахъ, особенно въ нервыхъ, весьма часто 
встречались каменпыя плиты-зернотерки н песты къ нимъ; въ глиня-
ной обмазкѣ стѣнъ не мепѣе часто замечалась примѣсь просяной 
и пшеничной мякины, и, иакоиецъ, въ двухъ площадкахъ моихъ нрелс-
І І И Х Ъ раскопокъ найдены были въ изобиліи обуглившіяся зерна круп-
ной пшеницы н какого-то зонтичнаго растонія въ родѣ аниса или укропа. 
Все это доказываете, что древинмъ жителямъ нашего края было уже 
нзвѣстпо земледѣліе, и что культура хлѣбпыхъ растеній была сравни-
тельно довольно разнообразна. Изъ пихъ, вѣроятпо, и приготовлялись 
всѣ роды пищи, почти иеизмѣнно сохрапившіеся до настоящего времени 
въ своемъ первобытиомъ видѣ у культурнаго и иекультуриаго человѣ-
чества ,—разные виды кашъ, саламата и, иакоиецъ, хлѣбъ. Остатки расти-
тельной пищи зачастую встречались въ добытыхъ изъ земляпокъ сосу-
дахъ. Солома могла -имѣть различное примѣпеиіе въ хозяйствѣ , а мя-
кина употребляется и теперь при крестьяпскихъ постройкахъ. Обраба-
тываніе земли, какъ можно думать, совершалось при помощи деревян-
ныхъ орудій въ родѣ лопать и мотыкъ; впрочемъ, человѣку могли по-
могать въ отомъ и домашиія лшвотныя,—быки или лошади, кости ко-
торыхъ также попадались въ земляикахъ. Для жатвы служили кремне-
вые серпы (въ одной изъ площадокъ я кашель несколько лѣтъ тому 
иазадъ наполненный ими сосудъ), или же стебли просто выдергивались 
изъ земли. Полученное зерно растиралось затѣмъ па кампяхъ, и изъ 
него пеклись лепешки и приготовлялись другія кушанья. Возможно 
также, что, кромѣ всего этого, питались молокомъ животиыхъ и дѣлали 
изъ пего сырь, по для предположеиій такого рода, хотя и весьма вѣ -
роятпыхъ самихъ по себе, у паст, иѣтъ иикакихъ гірямыхъ доказательств'!,, 
почему мы и упомипаомъ о пихъ только мимоходомъ. 

При повторяющихся ошісаиіяхъ раскопокъ отдѣлыгыхъ земляпокъ 
мы віідѣли, что каждая изъ пихъ представляетъ извѣстной величины че-
тыреуголыюѳ пространство, пѣсколько углубленное въ землю и состоя-
щее изъ двухъ разныхъ по высотѣ частей; верхняя, болѣе высокая, 
служила жилымъ помѣщеніемъ, а нижняя, представлявшая оканчиваю-
щуюся входомъ яму, была предназначена для приготовления пищи, такъ 
какъ въ ней постоянно находится очагъ и цѣлыя кучи пищевыхъ отбро-

совъ. Земляные выступы, подобные найденному въ земляикѣ около 
м. Рлшщева, могли служить для сидѣнья или замѣиять столъ; кромѣ 
того, какъ можно думать, употреблялась и переносная мебель, если су -
дить объ этомъ по образчику глиняной скамеечки на четырехъ пож-
кахъ, съ вогпутымъ сидѣньемъ, на которой была мною однажды най-
дена сдѣлаииая въ сидячемъ положепіи глиняная фигурка. Нѣтъ ничего 
удивителыіаго, что предметы такого рода, изготовленные изъ дерева, не 
сохранились до нашего времени, также какъ и остальныя деревянпыя 
орудія, употребленіе которыхъ не подлелштъ сомпѣнію въ виду отсут-
ствія равнозиачущихъ имъ камеииыхъ и костяиыхъ предметовъ. Иако-
иецъ, вполнѣ естественно, что жители нашей издревле лѣсистой мѣстности 
чаще всего употребляли тотъ матеріалъ, обиліе и легкость обработки 
котораго позволяли пользоваться имъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что народъ, обитавиіій въ нашей 
мѣстности съ иеолитическихъ временъ, былъ не кочевымъ и не охот-
иичьимъ, а мирнымъ, осѣдлымъ земледѣльческимъ племенемъ, на самой 
зарѣ своего существованія уже иосившимъ въ себѣ зародыши той бла-
гопріятствующей развитію общиинаго и семейнаго начала культуры, 
какую мы послѣдователыю видимъ и далѣе, въ болѣе поздніе и даже 
современные памъ періоды его внѣшной н внутренней лсизии. і 


