
21 Тимощук Б. О. Слов’яни Північної Бу-
ковини V—IX ст.— К., 1976, с. 118; Баран В. Д. 
Раскопки славянского поселения у села Раш- 
ков на Днестре.— АО 1970 г. М., 1971,
с. 291—292.

22 Толочко П. П. Вопросы развития и со-
циальной организации киевского ремесла.— 
В кн.: Новое в археологии Киева. Киев, 1981, 
с. 350—351.

23 Толочко П. П. Торговые связи Киева 
VIII—X вв.— Там же, с. 365.

В середине 50-х годов, в связи со 
строительством Оскольского водохрани-
лища (бассейн р. Северский Донец), 
было проведено обследование и изуче-
ние археологических памятников по 
р. Оскол, входящих в зону затопления. 
В результате разведок Д. Я. Телегина 1 
и П. Д. Либерова2 открыто большое 
количество памятников различных 
эпох, в том числе около 40 салтовских 
поселений.
В составе Оскольской экспедиции 

Института археологии АН УССР в 
1956—1957 гг. Д. Т. Березовцом был 
организован средневековый отряд, в за-
дачи которого входило исследование 
поселения салтово-маяцкой культуры 
у с. Жовтневое, разведочные работы на 
могильниках у сел Шейковка и Руб-
цы3. Предварительные результаты ра-
бот отряда опубликованы Д. Т. Бере-
зовцом 4.
Поселение Жовтневое находится на 

левом берегу р. Оскол, на территории 
современного с. Жовтневое Боровского 
района Харьковской области. Оно зани-
мает пологие склоны большого останца 
второй террасы, возвышающейся над 
поймой на 6,5—7,5 м. Площадь поселе-
ния шириной около 0,3 км вытянута 
с восточного мыса останца по его скло-
нам к западу до 2 км.
В связи с тем что территория поселе-

ния занята сельскими усадьбами, при 
исследовании памятника был применен 
метод разведочных траншей, закла-
дывавшихся на свободных участках. 
В основном исследования проводились 
в восточной части поселения, где вскры-
ты около 1000 м2, на остальной терри-
тории проведед доверхностный осмотр,
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О. В. Пархоменко

ПОСЕЛЕНИЕ САЛТОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У с. ЖОВТНЕВОЕ

собран подъемный материал и заложе-
но несколько шурфов. На всех участ-
ках культурный слой составлял около 
0,6 м, наибольшее количество находок 
сосредоточивалось на глубине 0,25— 
0,35 м, что, видимо, соответствовало 
уровню древнего горизонта.
В процессе проведенных работ иссле-

довано девять полуземляночных жи-
лищ, одна полуземляночная постройка 
производственного назначения, частич-
но изучен гончарный горн и десять хо-
зяйственных ЯМ.—
Жилища, изученные на поселении 

Жовтневое, представлены полуземлян- 
ками, которые по особенностям кон-
струкции стен и перекрытия можно 
разделить на две группы: ,двухстолбные 
и бесстолбные5. К двухстолбнылГ^жи- 
лищам относятся постройки № 1, 2, 
4—6, 9 и, возможно, остатки постройки 
№ 3 (рис. 1, 1—6). Эти жилища пред-
ставляют собой углубленные в землю 
на 0,8—1,2 м прямоугольные в плане 
помещения площадью 9 —14 м2. Возле 
коротких сторон находились столбовые 
ямки (в жилищах № 2 и 6 ямки обна-
ружены у одной из стен, противопо-
ложные — в ходе раскопок не выявле-
ны) . Ориентированы жилища углами 
по странам света (№ 1, 5, 9) или 
длинными сторонами по линии вос-
ток—запад (№ 4, 6), жилище № 2 
ориентировано юго-восток — восток — 
северо-запад — запад, печь сооружали 
в одном из углов, чаще в северной час-
ти помещения (№ 2, 4, 6, 9).
Столбовые ямки расположены у се-

редины стен и представляют собой 
углубления от крупных (диаметром до 
0,5 м) столбов, расколотых пополам и



Рис. 1. Планы жилищ, исследованных на поселении Жовтневое.

вбитых в пол плоской стороной к стене 
на глубину до 0,4 м. Возможно, столбы 
не только поддерживали конек крыши, 
но и служили для крепления обшивки 
стен. В жилище № 5, кроме боковых, 
прослежены угловые столбовые ямки.
Интересны некоторые конструктив-

ные особенности внутреннего устрой-
ства жилища. Так, в жилище № 2 в 
юго-западной стенке находилась не-
большая ниша-подбой, служившая, ви-
димо, для хранения^^продуктов'. Подбои 
вдоль стен салтовских жилищ встреча-
ются довольно редко, аналогии извест-
ны только на Дмитриевском городище 6. 
Кроме того, в жилище № 5 у северо- 
западной стены сохранился небольшой 
выступ — остатки земляной лежанки.
Пол жилищ представлял собой мате-

риковую глину, покрытую слоем (3— 
7 см) угольно-пепельной земли с 
вкраплениями мелких угольков, костей 
рыб и животных.

Данные, полученные при исследова-
нии двухстолбных жилищ на поселе-
нии Жовтневое, дают общее представ-
ление об их конструкции. Можно пред-
положить, что крыша была двухскат-
ной, опиралась наНкоиёк, поддерживае- 
мыи^столбами, и на стены. В конструк-
цию последних, кроме дерева, входила 
также глина — остатки ее найдены 
при расчистке жилища № 1, где гли-
няные прослойки толщиной 0,03— 
0,25 м прослеживались не только в 
заполнении жилища, но и за его пре-
делами. Жилища двухстолбной кон-
струкции широко распространены на 
памятниках салтовской культуры^ изве-
стны в Саркеле, на Карнауховском по-
селении, в"* Верхнем Салтове, на Сред-
нем Донце 7.
Бесстолбные жилища-полуземлянки 

(№ 7, 8) (рис. 2, 7), прямоугольные 
в плане, имели небольшую площадь — 
9—13 м2, углублены на 0,8—0,9 м,



Рис. 2. План раскопа N° 4 (І) и разрез
гончарного горна (2).

ориентированы почти правильно по 
странам света. Печь-каменка размеща-
лась в северо-восточном углу, пол жи-
лищ глиняный, ровный. Стены бес- 
столбных жилищ были, по-видимому, 
глинобитные, сложены из вадьщв ИЛИ )
самана, без деревянного к̂аркаса. Исхо-
дя из того что печи двумя стенами 
вплотную прилегали к стенам жилища, 
можно предположить, что углубленная 
часть стен имела очень легкую обшив-
ку. О высоте стен можно судить лишь 
предположительно, видимо, они не воз-
вышались над уровнем земли выше, 
чем на 1,0—1,5 м.
Несколько бесстолбных жилищ ис-

следовано в Саркеле8. В отличии от 
жилищ Жовтневого они обогревались 
очагами. Лишь в одном из жилищ была 
исследайана глинобитная печь, распо-

ложенная аналогично жовтневским в 
северо-восточном углу. Кроме того, в 
заполнении саркелских жилищ найде-
ны остатки дерева. По предположению
С. А. Плетневой, данный вид построек 
являлся наиболее совершенным по тех-
нике деревянных сооружений — сруб- 
ными 9.

~~~ВНжилищах обеих групп исследованы 
печи-каменки (кроме жилища № 5, 
где находилась глинобитная печь). Пе-
чи сложены из небольших кусков из-
вестняка или песчаника насухо. Под 
прямоугольной формы находился на 
уровне пола или на возвышении (жи-
лище № 7). В жилище № 2 стенки 
печи плотно прилегали к северо-восточ-
ной и северо-западной стенам жилища. 
Под прямоугольной формы представлял 
собой 1,5 см слой глиняной обмазки



1 — ямы Jsß 1, 2 (раскоп 1); 2  — яма Яа 5 (раскоп I); Ъ — печь жилища Яа 2; 4  — печь жилища Яа 4; 
5 — печь жилища Яа 8.

Рис. 3. Планы хозяйственных ям и печей:

(рис. 3, 3). В жилище № 4 стенки печи 
сохранились на высоту 0,25—0,40 м, 
внешние размеры печи — 1,14X0,95 м 
(рис. 3, 4).
Об устройстве и размерах печей-ка-

менок можно судить по хорошо сохра-
нившейся печи из жилища № 8. Она 
находилась в северо-восточном углу и 
обращена устьем к югу (рис. 3, 5). 
Боковыми стенками печи служили две 
большие плиты (0,25x0,35x0,70 м), 
вытесанные из известняка и поставлен-
ные на ребро. Тыльной стороной печи 
служила такая же плита, поставленная 
с некоторым наклоном вовнутрь печи. 
Плиты были перекрыты плоскими кам-
нями несколько меньшей толщины. 
Внутренние размеры печи: 0,35 X 0,40 X 
Х0,50 м. Поверх плит перекрытия сло-

жены горкой небольшие камни, по-ви-
димому, для лучшего сохранения тепла. 
Щели между плитами каменного ящи-
ка заложены мелкими камнями.
В жилище № 5 исследована глино-

битная печь. Она сооружена в южном 
углу на глинобитном останце высотой 
0,35—0,40 м над уровнем пола. Сохра-
нились боковые стенки на высоту до 
0,1 м и прямоугольный с закругленны-
ми углами под размерами 0,70X0,40 м. 
По месторасположению печей — в углу 
жилища — полуземлянки, исследован-
ные в Жовтневом, относятся ко второ-
му типу (по типологии жилищ 
С. А. Плетневой) 10<иГ  '
В заполнении большинства жилищ 

найдено небольшое количество нахо-
док: фрагменты керамики, кости жи-



вотных и рыб. Большое количество ма-
териала получено при исследовании 
жилища № 7. В его заполнении встре-
чено 1128 фрагментов керамики, более 
400 раздробленных костей животных, 
синяя стеклянная бусина, керамическое 
пряслице, 37 кусков железного шлака 
общим весом 14,3 кг.
При расчистке жилища № 5 также 

найдено большое количество обломков 
керамики; на различных глубинах об-
наружены пепельные линзы. Возмож-
но, котлованы полуземлянок № 5, 7 
длительное время оставались открыты-
ми и постепенно заполнялись различ-
ными бытовыми отходами, т. е. исполь-
зовались жителями поселения для 
сброса мусора. Ямы других жилищ за-
тягивались постепенно слоем, окружав-
шим жилище.
Кроме жилищ, на поселении иссле-

дована полуземлянка, имевшая, види-
мо, производственное назначение. По-
стройка № 10 отличается от остальных 
конструкцией и размерами. Сохрани-
лась прямоугольная яма, размерами 
2,2 X 2,8 м, ориентированная длинными 
сторонами по линии восток—запад, 
глубиной 0,20—0,25 м (рис. 2, 1). Все 
стены, кроме северной, строго отвесны, 
северная пологая. В западной части 
помещения находилась круглая в пла-
не яма диаметром 1,2 м и глубиной 
0,4 м. В разрезе яма имела воронкооб-
разную форму с диаметрами дна 0,9 X 
Х1,0 м.
В юго-восточном углу размещалась 

печь-каменка размерами 0,8 X 0,9 м. 
Полностью сохранились ее боковые и 
тыльная стенки.
За пределами помещения на зачи-

щенной поверхности четко прослежи-
вались четыре ямки от столбов, распо-
лагавшихся попарно с северной и юж-
ной сторон полуземлянки, параллельно 
стенам (рис. 2, 1). Яма постройки 
№ 10 была заполнена темной почвой 
с небольшим количеством культурных 
остатков. В непосредственной близости 
от постройки обнаружено две хозяй-
ственные ямы. Одна из них — прямо-
угольная, размерами 1,2 X 2,0 м и глу-
биной 0,85 м, находилась с восточной 
стороны полуземлянки. В заполнении 
ее встречено небольшое количество 
культурных остатков. Однако на дне

ямы, в ее северной части, открыто 
34,6 кг железного шлака. Два куска 
имели форму усеченного конуса, сохра-
нив, видимо, контуры формы, в кото-
рую были отлиты. В 1,8 м южнее 
постройки находилась вторая яма раз-
мерами 3,2 X 1,5 м, глубиной 0,7 м. 
В заполнении имелось небольшое коли-
чество керамики.
Возможно, полуземлянка № 10 име-

ла производственное назначение, свя-
занное с обработкой железа. Ямки, 
обнаруженные с южной и северной сто-
рон полуземлянки, очевидно, сохрани-
лись от опорных столбов, поддерживав-
ших навесы, которые также входили 
в производственный комплекс.
На поселении исследовано восемь 

хозяйственных ям, некоторые из них 
находились возле жилищ (рядом с жи-
лищем № 1 исследовано две пары ям, 
возле жилища № 8 — одна), другие 
обнаружены в разведочных траншеях. 
Ямы круглые в плане, цилиндрические 
или колоколовидные в разрезе с верх-
ним диаметром 1—2 м, глубиной 0,9— 
2,10, нижним диаметром 1,6—2,3 м 
(рис. 3, 7, 2). Стенки в нижней части 
иногда были обожжены. В заполнении 
ям найдены фрагменты керамики, зола, 
мелкие кости. В яме № 2 (раскоп II) 
на дне обнаружен слой пережженного 
проса толщиной 5—8 см. Хозяйствен-
ные ямы, возможно, имели перекрытия 
в виде навесов или шалашей.
На основании проведенных на посе-

лении работ можно предположительно 
восстановить его планировку. В ниж-
ней части берегового склона жилища 
размещались на значительном расстоя-
нии другJXT друга. Несколько выше по 
склону они образовывали группы из 
трех — пяти расположенных рядом жи-
лищ. На этих же жилых массивах или 
вблизи от них располагались какие-то 
производственные помещения типа по-
стройки № 10. Возможно, и гончарный 
горн, частично исследованный на одной 
из усадеб села, также входил в такой 
комплекс. К сожалению, проследить 
это не было возможности.
Д. Т. Березовцом зафиксированы ос-

татки горна, разрушенного погребом. 
В разрезе были видны две полусферы 
из обожженной глины, обращенные 
друг к другу своими выпуклыми сторо-



Рис. 4. Кухонная керамика:
1 — 13  — фрагменты горшков; 1 4  — типы клейм.

нами (рис. 2, 2). Нижняя сфера явля-
лась топочной частью печи (ширина 
0,8 м, высота 0,4 м), у нее был сильно 
прожжен свод (примерно на 0,2 м) и 
немного меньше дно. Верхняя часть 
печи, отстоявшая от свода топки на 
0,2—0,3 м, была выкопана в подпочве 
и частично в черноземе. Стенки верх-
ней части обожжены гораздо слабее, на 
толщину около 0,03—0,05 м.
Обе части — топочная и камера — со-

единялись пробитыми или просверлен-
ными в материковой глине отверстия-
ми-каналами, диаметром 5—6 см, стен-
ки которых были прожжены на 0,1— 
0,12 м. Располагались каналы на рас-
стоянии 6—8 см друг от друга. Над 
обжигательной камерой возводился, ве-
роятно, глиняный купол. Сохранившая-
ся часть камеры имела расширяющиеся 
вверху стенки, обмазанные глиной. 
Основание топки печи находилось на 
глубине 1,5 см от современной поверх-
ности. Возможно, горн, частично иссле-
дованный на поселении Жовтневое, 
аналогичен другим горнам салтово-ма-

яцкой культуры, известным па поселе-
нии у ст. Суворовской 11 или на Сред-
нем Донце 12, и имел такое же устрой-
ство.
При исследовании жилищ и других 

объектов получен значительный веще-
вой материал, основную массу которого 
составляет керамика.
Преобладающая часть керамики по-

селения — гончарная. Лепных фрагмен-
тов за два года раскопок встречено 
очень мало, в основном это горшки с 
небольшим отогнутым венчиком и слег-
ка округлым корпусом, некоторые вен-
чики имеют пальцевые защипы по 
краю.
По своему назначению гончарная ке-

рамика делится на несколько групп: 
кухонную, столовую лощеную и тар-
ную 13.
Для керамики первой группы — 

горшков серого или бурого цвета — ха-
рактерна хорошая технология изготов-
ления. Они сделаны из тщательно вы-
мешанной глины с большой примесью 
шамота или песка. Форма кухонных



Рис. 5. Лощеная керамика:
2, 3 —7 — фрагменты кувшинов; 2 , 8 , 9 — фрагмен-
ты горшков.

горшков довольно стандартна. Найден-
ные фрагменты и целые сосуды свиде-
тельствуют о том, что горшки имели 
средние размеры: высота 20—25 см, 
диаметр венчика 15—18 см. По форме 
они округлобокие, с ровным широким 
дном. Венчики всегда простые без 
сложной профилировки. Нередко вен-
чик представляет собой просто отогну-
тый край сосуда, плоский, кососрезан- 
ный или закругленный. Отличительной 
чертой горшков этой группы является 
своеобразный линейный орнамент, по-
крывающий почти всю их поверхность. 
Горизонтальные полосы прочерчены 
очень часто и глубоко и придают по-

верхности сосуда вид рифленой. Рифле-
ние на большинстве сосудов начинается 
возле шейки и заканчивается на 3— 
4 см до дна. Орнамент выполнен много-
зубым гребенчатым штампом (рис. 4, 
1—13). Кроме линейного, многие горш-
ки имеют волнистый орнамент, кото-
рый был нанесен по основанию шейки 
и плечикам, реже по корпусу. Почти 
всегда волна наносилась по рифлению 
или выше него тем же шести-, семизу-
бым штампом, которым выполнялось и 
рифление.
Венчики, в большинстве случаев, 

-орнаментированы насечками или отпе-
чатками гребенчатого штампа, иногда 
по краю прочерчивалась волна или же-
лобок. Сравнительно редко наколами 
штампа или волной орнаментировалась 
внутреняя поверхность венчика.
Керамика первой группы известна по 

всей территории распространения сал- 
товской культуры. Горшки данного 
типа изготовлялись в лесостепных рай-
онах, на поселениях в Степи, на Ниж-
нем Дону, в Крыму, Болгарии.
Для второй группы керамики — сто-

ловой — характерно большое разнооб-
разие форм. Глиняное тесто с при-
месью очень мелкого шамота или пес-
ка, поверхность лощеная, серого, чер-
ного, изредка желтого или красного 
цвета. В Жовтневом найдены лощеные 
горшки, кувшины и их фрагменты. 
Горшки имеют вертикальные венчики, 
выпуклые плечики, небольшие донья. 
Все они орнаментированы проношенны-
ми полосами, идущими вертикально от 
венчика ко дну. Иногда они украшены 
дополнительным орнаментом из прочер-
ченных линий-желобков, между кото-
рыми мелким зубчатым штампом нане-
сена волна (рис. 5, 2, 8, 9).
Кувшины, найденные на Жовтневом, 

одноручные, имеют сферический при-
земистый корпус, широкое дно, высокое 
горло, носик-слив. Украшены также 
пролощенным орнаментом (рис. 5, 1, 
3 - 7 ) .
К тарной керамике относятся фраг-

менты амфор. Найдено большое коли-
чество стенок и ручек. Амфорная кера-
мика отличается от предыдущих групп 
цветом, изменяющимся от ярко-оранже-
вого до палевого, высоким техническим 
качеством. Она изготовлена из хорошо



1, 8 — резцы; 2 , 6 , 11 , 14 — ножи; 8  — щипцы-пинцет; 7 — серп; 4  — наконечник стрелы; 5 — предметы 
неизвестного назначения; 9, 13  — бляшки; 10  —кольцо от дужки  ведра; 1 2  — щетка; 1 5 , 16  — тесла- 
мотыжки.

Рис. .6. Изделия из металла:

отмученной глины, хорошо обожжена. 
Некоторые стенки амфор имеют орна-
мент в виде узких поясков из ряда по-
лос, прочерченных мелкозубой густой 
гребенкой. Амфорная керамика приво-
зилась из Крыма и Приазовья и изве-
стна на всех исследованных поселениях 
салтово-маяцкой культуры.
Кроме керамики, на поселении най-

дены предметы из металла. Среди них 
орудия труда, оружие и предметы бы-
та. Интересными находками являются 
две железные мотыжки. Одна из них 
найдена в жилище № 3. Она хорошей 
сохранности, с несколько выщерблен-
ной верхней частью. Стороны в верхней 
части загнуты, образуют втулку. Длина 
мотыжки 6,80 см, ширина лезвия — 4,6, 
ширина втулки 3,5 см, толщина около 
4 мм (рис. 6, 15).
Вторая мотыжка найдена в заполне-

нии жилища № 1. Длина ее 12 см, ши-
рина рабочей части 8,8, ширина втулки

5,5 см (рис. 6, 16). Аналогичные тес- 
ла-мотыжки широко распространены 
на салтовских памятниках и известны 
в Саркеле, Верхнем Салтове, Дмитри-
евке и на многих других.
В жилище № 3 найден железный 

стержень, напоминающий токарный ре-
зец. Рабочая часть резца узкая с соот-
ветствующими углами заточки. Его 
размеры: длина 11 см, толщина 0,8, 
длина рабочей части 1,5, ширина 
0,3 см (рис. 6, 8). В яме № 2 (рас-
коп II) найден четырехгранный желез-
ный стержень длиной 9,6 см и толщи-
ной 0,6 см с заостренными концами 
(рис. 6, 1). Возможно, данный инстру-
мент также служил для работы по де-
реву, кости и т. п.
На различных участках поселения 

найдены четыре ножа (рис. 6, 2, 6, 11, 
14). Все они имеют прямую спинку, 
более широкую у черенка, относятся 
к группе универсальных ножей второго



1 — 8  — пряслица из стенок сосудов; 9 — 10  — заготовки для пряслиц; 1 1 , 1 2 точильные бруски; 1 3 — 
1 6  — проколки; 14 — стиль: 1 7 — «конек».

Рис. 7. Изделия из кости и камня:

типа 14. Известны на всех памятниках 
салтовской культуры.
Кроме того, на поселении найден 

серп. Концы лезвия и черенка облома-
ны. Лезвие серпа состоит из узкой тон-
кой пластинки, почти прямой у острого 
конца и круто изогнутой у черенка. 
Черенок расположен к лезвию под уг-
лом. Длина лезвия от острия до места 
перехода в черенок (по хорде) около 
22 см, ширина лезвия 1,5 см (рис. 6, 
7). Аналогии известны на многих па-
мятниках салтовской культуры 15.
К орудиям труда относится железная 

«щетка», от которой сохранился не-
большой фрагмент (рис. 6, 12). Судя 
по фрагменту, можно предположить, 
что основа щетки и иглы были сдела-
ны из металла. Она предназначалась, 
скорее всего, для вычесывания шерсти.
Кроме орудий труда, на поселении 

найдены также предметы вооружения. 
Наконечник стрелы принадлежит к ти-
пу трехперых черенковых наконечни-
ков с боевой частью треугольной фор-

мы (рис. 6, 4). Общая длина стрелы 
6,0 см, длина боевой части 3,0 см.
Трехперые наконечники стрел широ-

ко известны на памятниках Средней 
Азии и Нижнего Поволжья в первых 
веках нашей эры. В IX—X вв. они 
встречаются реже, в основном на па-
мятниках салтовской культуры 16.
Кроме наконечника стрелы, найден 

фрагмент кинжала. Сохранился обло-
мок узкого лезвия с заостренным кон-
цом, длиной 9,3 см, шириной 1,6 см.
Ряд изделий из металла относится 

к предметам быта: железная петля от 
ведра (рис. 6, І0), возможно, какое-то 
бытовое назначение имел предмет с же-
лезным шипом на пластине (рис. 6, 5). 
Бляшки сердцевидной и прямоугольной 
формы являлись, видимо, украшения-
ми-накладками (рис. 6, 9, 13).
Небольшие щипцы-пинцет относятся 

к предметам туалета (рис. 6, 3). Щип-
цы-пинцет изготовлены из тонкой пру-
жинящей полоски железа, согнутой по-
полам. Длина пинцета 5,5 см, ширина



рабочей части около 1,0 см. Такие же 
пинцеты, но несколько больших разме-
ров, известны в Саркеле 17.
При раскопках поселения найдено 

большое количество изделий из кости, 
камня, керамические пряслица из сте-
нок сосудов.
Изделия из камня представлены 

фрагментами жерновых камней, обна-
руженных в жилищах № 3, 7. Они 
имели диаметр около 0,40 м, толщину 
0,07—0,10 м. Кроме жерновов обнару-
жены точильные бруски (целые и 
фрагменты), изготовленные из мелко-
зернистого песчаника (рис. 7, 11, 12). 
На поселении найдены также лощила, 
изготовленные из гранита,' овальной в 
сечении формы. Их поверхность хоро-
шо отполирована.
Изделия из кости представлены про-

колками (рис. 7, 13, 16), ручками для 
ножей (рис. 6, 6, рис. 7, 15). К числу 
изделий из кости следует отнести ору-
дие из трубчатой кости, расколотой по-
полам вдоль (рис. 7, 17). Возможно, 
данное орудие представляло собой «ко-
нек», аналогии которому широко изве-
стны в Саркеле, и предназначалось для 
дополнительной обработки тканей и 
кож 18.
Особый интерес представляет хорошо 

отполированное тонкое костяное острие 
длиной 6,6 см. По предположению 
Д. Т. Березовца, этот инструмент слу-
жил в качестве стиля для письма19 
(рис. 7, 14).
На поселении найдено большое ко-

личество пряслиц, изготовленных из 
стенок сосудов или амфор (рис. 1 , 1 — 
8). Наряду с готовыми пряслицами 
встречены и заготовки для них (рис. 7, 
9, 10). Керамические пряслица широко 
распространены на исследованных па-
мятниках культуры 20.
Кроме вещественных находок на 

поселении собран большой остеоло-
гический материал. Широко пред-
ставлены кости крупного и мелкого ро-
гатого скота, свиньи, лошади. Изве-
стно также несколько особей диких жи-
вотных.
При исследовании поселения обнару-

жено шесть погребений. Три из них 
(№ 1, 4, 5) совершены на глубине 
0,45—0,60 м. Погребение № 2 соверше-
но на глубине 1,5 м. Умершие ориенти-

рованы головой на юго-запад (№ 1, 4)' 
и юг (№ 2, 5), лежат на спине, ]эут 
ки вытянуты. Погребения № 1, 2, 4 — 
безынвентарные; в погребении № 5 
обнаружен кремневый скол.
Погребение № 3 существенно отли-

чается от вышеописанных. Возможно, 
оно более позднее и относится ко вре-
мени исследуемого поселения. Погребе-
ние совершено в узкой яме, длиной 
1,95 м, шириной 0,6 и глубиной 1,50 м. 
Яма ориентирована с северо-востока на 
юго-запад. В яме находилась долбленая 
колода размерами 0,40x0,45x1,7 м, 
перекрытая плахой такой же ширины, 
но на 0,15 м длиннее. В колоде лежал 
скелет очень плохой сохранности голо-
вой к северо-востоку на спине, руки 
вытянуты.
На погребенном был оригинальный 

головной убор, от которого сохранились 
два рога козы, каждый из которых 
перевит четырьмя оборотами выпуклой 
бронзовой пластины, шириной около 
1,0 см. Ниже основания рогов с обеих 
сторон черепа лежали бронзовые серьги 
из толстой проволоки, обрубленной по 
концам и свернутой в кольцо. Против 
лицевых костей — большой железный 
нож, возможно, кинжал; в области 
грудной клетки найдена небольшая 
сферическая пуговица с петелькой; 
выше коленного сустава правой ноги 
находилась совершенно распавшаяся 
бронзовая бляшка (рис. 8, 3).
На могильнике в с. Шейковка Боров-

ского района Харьковской области 
также проведены разведочные работы. 
Могильник расположен в 5 км к восто-
ку от с. Боровая, на западной окраине 
с. Шейковка, на левом берегу р. Боро-
вая (левый приток Оскола). Во время 
строительства моста через реку в 
30-е годы было разрушено большое ко-
личество погребений. При зачистке об-
нажений с западной стороны дороги в 
25 м от берегового обрыва были обна-
ружены остатки черепа, локтевая кость 
и часть стопы. Исходя из этого можно 
предположить, что скелет лежал голо-
вой к северо-западу вытянуто на спине. 
Погребение было совершено на глубине 
0,8—0,9 м. Около костей черепа лежа-
ло разбитое зеркальце, за черепом 
стоял небольшой горшок, поверхность 
которого была покрыта линейным и в



Рис. 8. Планы погребений:
1 — погребение JvTa 2, Шейковка; 2  — горшок из по-
гребения № 1 , Шейковка; 3 — погребение № 3, 
Жовтневое.

верхней части волнистым орнаментом 
(рис. 8, 2).
В 7,5 м выше по склону расчищено 

второе погребение. Яма овальной фор-
мы, длиной 1,75, глубиной 0,9—1,0 м. 
На дне ямы обнаружен скелет молодой 
женщины, ориентированный головой на 
юг с небольшим отклонением к западу. 
Череп и кости грудной клетки разру-
шены более поздней ямой (рис. 8, 1).

Возле тазовых костей лежало большое 
количество пастовых бусин, часть кото-
рых совершенно распалась. За черепом 
найдены части украшения в виде тон-
кой бронзовой пластины.
В траншеях, проложенных восточнее 

дороги, погребения не обнаружены. 
Очевидно, могильник занимал сравни-
тельно небольшую площадь и был 
почти полностью уничтожен при строи-
тельстве.
За годы, прошедшие со времени от-

крытия и исследования поселения у 
с. Жовтневое, изучены значительные 
территории распространения памятни-
ков салтово-маяцкой культуры, выяв-
лено и раскопано значительное количе-
ство поселений и могильников21. Од-
нако материалы, полученные при 
исследовании поселения Жовтневое, 
могильника у с. Шейковка, также 
имеют большое значение, так как до-
полняют данные о характере домо-
строительства, планировке поселений, 
юб уровне развития ремесел, о хозяй-
стве, об этническом составе населения, 

'Оставившего салтово-маяцкие памят-
ники.
Материал поселения Жовтневое сви-

детельствует, что обитатели его вели 
оседлый образ жизни, занимались зем-
леделием и скотоводством; это подтвер-
ждается характером и устройством жи-
лищ, находками зерновых ям, остатка-
ми злаков, орудий обработки земли, 
сбора и переработки урожая, анализом 
остеологического материала.
Кроме того, судя по находкам боль-

шого количества железного шлака (бо-
лее 50 кг), а также различных инстру-
ментов, можно считать, что на поселе-
нии жили мастера по обработке железа. 
Гончарный горн, разнообразные типы 
клейм (рис. 4, 14), огромный керамиче-
ский материал свидетельствуют о раз-
витом гончарном ремесле.
Поселение было оставлено, скорее 

всего, болгарами, переселившимися из 
Приазовья или Предкавказья в VIII в. 
в бассейн Северского Донца. Высказан-
ное предположение подтверждается 
погребальным обрядом могильника 
Шейковка, аналогичным обряду других 
исследованных болгарских могильни-
ков 22. Возможно, в погребении № 3, ис-
следованном на территории поселения,



также была похоронена женщина-бол-
гарка (подобные захоронения в коло-
дах известны на древнеболгарском Во- 
локоновском могильнике) 23. Своеобра-
зие головного убора погребенной может 
свидетельствовать о ее причастности 
к шаманству. Однако никаких других 
подтверждений такого предположения 
нет, и конкретные аналогии на памят-
никах салтовской культуры не изве-
стны.
Несколько слов о датировке поселе-

ния. Монет или хорошо датированных 
вещей раскопки не дали. Вместе с тем 
на поселении Жовтневое, могильнике 
Шейковка, а также при разведках най-
дены изделия, имеющие аналогии в 
Саркеле, в Верхнем Салтове и на дру-
гих памятниках салтовской культуры. 
Исходя из этого, поселение в с. Жовт-
невое можно датировать V III—X вв. 
Такую же датировку имеют, очевидно, 
и другие памятники салтовской куль-
туры, расположенные в бассейне р. Ос-
кол.

1 Телегин Д. Я. Отчет о разведках и рас-
копках в долине р. Оскола и Северского Дон-
ца в 1955 г.— НА ИА АН УССР, № 2463.

2 Либеров П. Д. Отчет о работе Донецкого 
отряда Донской экспедиции в 1955 г.— НА 
ИА^Н  УССР, № 2407.
Г ъ Березовец Д. Т. Отчет о раскопках сал- 
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