
между VII и V тыс. до н.э. С учетом последних данных, пути 
миграции могли происходить как через Припять, где известно 
большое количество яниславицких памятников, так и через 
центральную Беларусь, доказательством чего является недав
но выявленные автором яниславицкие материалы на стоянке 
Осиповичи 1. Не вызывает сомнения что в дальнейшем янисла- 
вицкая культура самым активным образом участвовала в про
цессе неолитизации Восточной Беларуси, однако данное пред
положение требует привлечения большего количества данных.

Кроме поселений финального палеолита и мезолита в 
2016-2018 гг. производились исследования на новых памятни
ках, относящихся к последним локальным вариантам днепро- 
донецкой культурной общности (середине III тыс. -  начале II 
тыс. до н.э.) [7, с. 59]. На поселении Красная Горка 1, которое 
исследовалось в 2017 г. на площади 12 кв. м., была получена 
коллекция, насчитывающая 373 кремневых артефактов и 239 
обломков лепной керамики.

На стоянке Солонская Корма 1 в 2017 г. производился сбор 
подъемного материала, была получена коллекция в количестве 
59 экземпляров кремневого инвентаря и 18 фрагментов лепной 
керамики.

Характерной чертой памятников Красная Горка 1 и Солон
ская Корма 1 является наличие гребенчато-накольчатой кера
мики, в кремневом инвентаре использование в качестве основ
ной заготовки отщепа, широкое применение двусторонней об
работки, при изготовлении орудий труда.

Помимо днепро-донецких культурных традиций, самыми 
ранними в неолите на рассматриваемой территории, стоит 
считать материалы струмель-гастятинского типа, обнаружен
ные нами при исследованиях на поселениях Нижняя Олба 1 
и Маковье в 2017-2018 гг. На сегодняшний момент, данные 
стоянки фиксируют северную границу распространения па
мятников типа Струмель-Гастятин. На основании появивших
ся в последнее десятилетие радиоуглеродных дат, памятники 
струмельского типа датируются не позднее конца VII -  начало
VI тысячелетия ВС [6, с. 16-18, табл. 1]. Таким образом, на
селение, оставившие стоянки струмельского типа могло прийти 
в Верхнее Поднепровье из Днепро-Деснинского междуречья не 
позднее VI тыс. до н.э.

Исследования памятников каменного века на территории 
Верхнего Поднепровья в 2015-2018 гг. позволили расширить 
наши представления о процессах происходящих в регионе в ка
менном веке. Анализ полученных материалов и картографиро
вание местонахождения памятников позволил проследить воз
можные пути миграций в Верхнее Поднепровье племен культур 
бромме-лингби и свидерской из Западной Европы в финальном 
палеолите (Зборов 1), кундской культуры из Прибалтики в раннем 
мезолите (Нижняя Олба 1), племен яниславицкой культуры из 
Польши и Западной Беларуси в позднем мезолите (Осиповичи 1).

Для раннего неолита обосновано присутствие лепной кера
мики, относящейся к кругу памятников типа Струмель-Гастятин 
(Нижняя Олба 1, Маковье). Поздний неолит, на территории 
Верхнего Поднепровья, южнее широты г. Быхова, представ
лен памятниками последних этапов развития днепро-донецкой 
культурной общности (Красная Горка 1, Солонская Корма 1, 
Нижняя Олба 1).
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Аннотация. В данной статье рассматривается история изучения па
мятников археологии первой половины первого тысячелетия нашей эры 
в послевоенный период. Дается обзор материальной культуры исследо
ванных памятников. Кратко изложены труды Института истории матери
альной культуры (ИИМК) на территории послевоенной БССР.

Ключевые слова: Верхнее Поднепровье, городище, могильник, Ча
плин, Мохов, Горошково, Милограды.

Summary. This article discusses the history of the study of archaeological 
monuments of the I-th half of I thousand BC in the postwar period. The review 
of material culture of the investigated monuments is given works of Institute 
of history of material culture (IHMC) in the territory of post-war BSSR are 
briefly stated.

Keywords: The upper Dnieper, settlement, burial, Chaplin, Mokhov, Horo- 
scopo, Milograd.

В послевоенные годы археологические изыскания на тер
ритории Верхнего Поднепровья проводились с участием со
трудников Института истории материальной культуры (ИИМК) 
Академии наук СССР

В 1950-1953 гг. А.Г. Митрофановым были проведены архео
логические раскопки, которые охватили центральную часть тер
ритории БССР Главным образом, были обследованы городища 
у д. Лабенщина, у д. Збаровичи и Вязынка, Старая Рудица, а 
также у д. Августово. Проведены раскопки на городище Банце- 
ровщина. Были обнаружены следующие находки: топоры, ножи, 
серпы, шилья, иглы, керамический материал, каменные зерно
терки и т.д. [4].

С 1951 г. в интересующем нас регионе начинает свою де
ятельность Днепровский отряд Славянской экспедиции Инсти
тута истории материальной культуры (ИИМК) Академий наук 
СССР, в состав которой входили П.Н. Третьяков (начальник экс
педиции), Ю.В. Кухаренко, а также О.Н. Мельниковская.

Исследования Днепровского отряда экспедиции ИИМК Верх
него Поднепровья в пределах территории БССР показали при
сутствие множества памятников археологии, относящихся к 
первой половине 1 тыс. л. н.э.

В 1951 г. были проведены раскопки городища и могильника 
у д. Чаплин Речицкого района. П.Н. Тертьяков данное городище 
предварительно датировал концом I в. до н.э. -  I в. н.э.Также 
были обследованы 2 погребения, в которых были найдены не
лощеный груболепной сосуд и позднелатенская железная фибу
ла [5, c. 120]. На севере от городища был обнаружен могильник. 
Обследованием могильника недалеко от Чаплина занимался 
Ю.В. Кухаренко. На протяжении 1951-1953 гг. исследователем 
было изучено 43 погребения. По результатам исследования 
были получены большие бронзовые и железные фибулы сред
не и позднелатенского типа, два железных наконечника копий, 
железные ножи с горбатой спинкой, застежки, украшения. Дан
ный комплекс исследователь датировал III-I вв. до н.э. [1, c. 12].

В 1952 г. Днепровским отрядом было изучено 4 городища. 
Продолжились работы на городище Чаплин, а также начались 
работы по изучению памятника Мохово. Еще были обследованы 
городища Горошково и Милограды в Речицком р-не, однако они 
датируются более ранним периодом. В 1952 г. городище Мило- 
грады исследовал Ю.В. Кухаренко, который датировал данный
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памятник I в. н.э. На Чаплинском городище П.Н. Третьяковым 
было вскрыто более 300 кв.м. В качестве индивидуальных на
ходок упоминаются два железных кельта с четырехугольным по
перечным разрезом, серп (обломок), ножи, рыболовный крючок, 
тигельки, льячок, половина литейной формы из глины, булавка, 
фибула, две зернотерки [2, c. 21]. По материалам раскопок да
тировка городища была уточнена и укладывается в рамки II-I вв. 
до н.э и I-III вв. н.э. [5, c. 126].

0.Н . Мельниковская во время раскопок городища в д. Горош
ково обследовала 192 кв.м. В результате исследований были 
обнаружены ямы-хранилища, зернотерки, маленький железный 
серп, железный дротик с длинной втулкой, часть тигелька [3, 
c. 36].

В 1952-1953 г. П.Н. Третьяковым было обследовано городи
ще Мохов. В ходе раскопок были обнаружены следы жилища 
с очагом. Материалы городища -  керамика, железный серп, гли
няные пряслица с орнаментом [6, c. 45].

Таким образом, послевоенный период был важным эта
пом накопления и переосмысления древностей 1-й половины 
1 тыс. л. н.э. на территории Верхнего Поднепровья.
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Аннотация. В статье содержится краткий обобщающий анализ одних 
из главных каменных изделий верхнепалеолитической стоянки Зарайск 
Е, определяющих ее принадлежность к костенковско-авдеевской культу
ре. Проанализирована выборка из коллекции ножей костенковского типа 
рассматриваемого памятника. Итоги исследования сравниваются с ос
новным памятником Зарайской стоянки (Зарайском А), а также с основ
ными памятниками костенковско-авдеевской археологической культуры.

Ключевые слова: Верхний палеолит, восточный граветт, костенков- 
ско-авдеевская археологическая культура, типология, ножи костенков- 
ского типа.

Summery. The paper considers a brief generalizing analysis of the main 
stone products of the Upper Paleolithic site Zaraysk Е, which determine its 
affiliation to the Kostenki-Avdeevo culture. The sampling from the collection 
of Kostenki knives of the site under consideration is analyzed. The results 
of the research are compared with the main monuments of the Zaraysk site 
(Zaraysky A), as well as with the main monuments of Kostenki-Avdeevo ar
chaeological culture.

Keywords: Upper Paleolithic, Eastern Gravettian, Kostenki-Avdeevo cul
ture, typology, Kostenki knife.

Зарайская палеолитическая стоянка расположена на пра
вом берегу р. Осетр, в черте города Зарайска Московской об
ласти. Площадь стоянки отчасти совпадает с территорией За
райского кремля.

Стоянка была открыта А.В. Трусовым в 1980 году и иссле
довалась им в 1982, 1983, 1989 и 1994 гг. С 1995 года раскопки 
продолжались под руководством Х.А. Амирханова.

Зарайская стоянка представляет собой группу памятников, 
обозначенных начальными буквами латинского алфавита, с со
хранением общего названия «Зарайск» (А-Е).

Одна из стоянок данной территории -  Зарайск Е -  иссле
дуется с 2016 года. На сегодняшний день каменная коллекция 
памятника составляет около 10 тысяч предметов (без учета де- 
битажа).

Ножи костенковского типа являются культуроопределяющим 
типом орудий, наряду с наконечниками с боковой выемкой, 
листовидными наконечниками и пластинками с притупленным 
краем.

В отечественной научной литературе данная категория из
делий фигурирует в качестве объекта исследования в течение 
многих лет. Но единого мнения относительно типологического и 
категориального определения не существует.

Ножи костенковского типа (далее НКТ) как отдельная кате
гория орудий выделены П. Ефименко в начале прошлого сто
летия на основе материалов Костенок 1\I. Он интерпретировал 
срединные сколы утончения по спинке как технику, использо
ванную для утончения пластины-заготовки, а также для вырав
нивания их продольного профиля.

В коллекции Авдеевской стоянки М.Д. Гвоздовер выделя
ет НКТ как достаточно многочисленную категорию изделий [3, 
с. 113], определяя их не как тип, а как результат специфической 
техники.

В.И. Беляева на основании материалов Костенок 1\I класси
фицировала НКТ, разделив их на 4 группы по принципу наличия 
или отсутствия обработки на конце\концах орудия, а также по 
месту положения «подтески» [2, с. 118-125].

Однако М.Д. Гвоздовер определяет НКТ как тип внутри кате
гории орудий со стесанными концами [4, с. 243-259].

Е.Ю. Гиря с соавторами рассматривает НКТ не с позиции 
морфологической составляющей, а как технологический прием 
изменения формы изделия, при котором необходимая форма 
орудию придается при помощи приострения пластины-заготовки.

Относительно компромиссного решения исследуемого во
проса достигает Х.А. Амирханов, декларируя определение НКТ 
и в качестве типа, и в качестве технологии [1, с. 159].

Таким образом, НКТ представляют собой изделия, изготов
ленные на довольно массивных пластинах, имеющих намерен
но изготовленную площадку на конце с сочетанием некоторых 
иных морфологических элементов.

Исследователем Зарайской палеолитической стоянки
С.Ю. Львом разработана методика описания НКТ «с позиции 
формально-типологического метода для характеристики этих 
изделий в коллекции Зарайской стоянки» [6, с. 239]. Были выде
лены типообразующие признаки описываемых орудий: 1) «ра
бочий элемент» -  один обработанный в соответствующей тех
нике конец орудия; 2) несколько лезвийных участков -  оформ
ленных на одном конце или на двух; 3) обработка конца орудия 
и примыкающего к нему участка края или краев пластины, части 
плоской спинки, смыкающейся с обработанным концом.

Выделены два способа подправки края орудия: 1) крупной 
краевой разнофасеточной ретушью; 2) краевыми сколами.

В ходе проведенного исследования мы пользовались выше
названной методикой описания НКТ.

Объектом анализа в данной работе являются материалы 
Зарайской стоянки из раскопок 2017 года. Количество ножей 
костенковского типа, собранных за обозначенный период на 
Зарайске Е составляет 97 экземпляров, включая фрагменты 
орудий. Статистическому анализу и описанию морфологиче
ских характеристик подверглась лишь часть собранной коллек
ции -  целые и фрагментированные экземпляры, позволяющие 
выделить морфологические черты изделий, присущие рассма
триваемой палеолитической стоянке. Таким образом, анализу 
с точки зрения типологии подверглись 56 ножей костенковского 
типа. Из них 7 изделий происходят из верхней погребенной по
чвы, 2 изделия из средневековой ямы, основная масса изделий 
локализовалась в основном слое.

Во-первых, НКТ Зарайской стоянки «разделены по способу 
формирования площадки» [5, с. 58]. Данной типологией мы 
пользовались при обработке коллекции НКТ Зарайска Е. По 
способу оформления площадки с точки зрения технологии НКТ 
выявлено пять групп (табл.1):

1) площадка сформирована «подтеской», представляющей 
собой технику крупной чешуйчатой слабонаклонной ретуши. 
Особенность данного приема отмечает М.Д. Гвоздовер: «Он 
складывается обычно из двух операций, одна из которых про
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