
тально, наискось, перекрещивались друг с другом, и образова
ли ромбические композиции. Расчесы наносились импортными 
костяными гребнями римского времени и их обломками. Чтобы 
проверить это предположение, Н. В. Лопатин сравнивал параме
тры зубцов и промежутков в расчесах и гребнях и предполагал, 
что зубцы костяных гребней были двух стандартов -  мелкий (бо
лее частые зубцы) и крупный (более редкие). В Верхнем Подне- 
провье, исходя из размеров расчесов, использовались в основ
ном гребни крупного стандарта [3, с. 11; 4, с. 209-216; 5, с. 7-13].

Н. Н. Дубицкая высказывает мнение, что расчесы также, как 
и штриховка имели определенное технологическое назначение 
во время обработки поверхности сосудов. Она считает, что на
несение расчесов и штрихов на сырой сосуд способствовало 
его равномерной и более быстрой сушке. При обжиге стенки 
прокаливались лучше, а также намного уменьшался риск де
формации при сушке и обжиге. Такие сосуды более прочны при 
использовании их в быту [1, с. 31-38; 2, с. 20].

Но, вероятнее всего, расчесы служили как украшение раз
нообразных частей сосуда.В качестве орнамента использова
лись тоже прочерченные линии, насечки палочкой, острием или 
тупой стороной ножа, вдавления ногтем с отпечатком пальца 
или же подушечкой пальца, штамп в виде перевитой веревочки, 
наносившиеся главным образом на венчики. Шейку и плечико 
украшали глиняной лентой разной ширины в виде валика, ко
торый оставался гладким, иногда на нем ставили насечки или 
пальцевые вдавления [2, с. 20].

Существует несколько предположений, объясняющих воз
никновение керамики с расчесами.

Л.Д. Поболь обнаружив во время раскопок в 1962, 1965, 
1966 гг. керамику с расчесами на поселении в уроч. Абидня в 
Могилевской обл. на Днепре, а также на памятниках бассейна 
Березины, отнес ее к позднезарубинецкой культуре [4, с. 4].

A.Г. Митрофанов считал керамику с расчесами одним из 
элементов начального этапа памятников типа Банцеровщины 
[6, с. 152].

П.Н. Третьяковым было высказано несколько вариантов, объ
ясняющих появление керамики с расчесами. Исследователь 
обратил внимание на то, что подобная орнаментация была от
мечена на сосудах из зарубинецких поселений. Позднее данный 
элемент декора П.Н. Третьяков связывал с керамикой пуховской 
культуры, распространенной в северной Словакии, в южных ча
стях Польши и на северо-восточной окраине кельтского мира. 
В дальнейшем П.Н. Третьяков дополнил свою теорию, связав 
расчесы с латенской традицией [11, с. 58; 12, с. 268].

По мнению Е.А. Шмидта, расчесы на сосудах киевской куль
туры не были массовымявлением, и такая керамика на поселе
ниях встречается редко. Этот прием, как считает Е.А. Шмидт, 
был заимствован и не является элементом киевской культуры. 
Расчесы не были характерны и для племен зарубинецкой куль
туры. Скорее всего, дополняет исследователь, расчесы как эле
мент декора поверхности сосудов возник и распространился у 
племен культуры штрихованной керамики. В киевской культуре 
расчесы возникли в результате заимствования или как в резуль
тат проникновения на территорию киевской культуры племен 
культуры штрихованной керамики, которые использовали рас
чесы. Племена киевской культуры заимствовали это элемент, 
но в их среде он так и не прижился. У племен тушемлинской 
культуры расчесы распространились в результате прямых кон
тактов с окраинными группами населения культуры штрихован
ной керамики [13, с. 184].

B.В. Седов утверждал, что находки керамики с расчесами не 
могут быть показателем расселения племен киевской культуры 
и такая посуда не может быть ее характерным маркером. Не 
относил исследователь такую керамику и к тушемлинской куль
туре, так как в Смоленском Поднепровье и Полоцком Подвинье 
фрагменты керамики с расчесами найдены единично на срав
нительно небольшом числе памятников и не на всей территории 
формирования тушемлинской культуры. Мнение исследователя 
по вопросу происхождения керамики с расчесами совпадает с 
мнением Е.А. Шмидта. В.В. Седов также считал, что керамика с 
расчесами имеет отношение к культуре штрихованной керами
ки, так как общий ареал распространения керамики с расчеса
ми дает основание относить ее как реликт штрихованной кера
мики. Тот факт, что расчесы наносились фрагментами костяных 
гребней, что показал в своих исследованиях Н.В. Лопатин, до

казывает, что это продолжение традиции нанесения штриховки 
на поверхность сосуда, которая распространена среди одной и 
з группировок местных балтов в раннем железном веке. В тот 
период времени она наносилась гребнеобразными орудиями 
или пучком соломы, в римское время с появлением костяных 
гребней они стали орудиями для «штриховки расчесов» [8, 
с.134; 9, с. 375].

РВ. Терпиловским и А.М. Обломским была выделена от
дельная группа позднезарубинецкого этапа -  тип Гриней. На 
керамике данного типа присутствуют следы как штриховки, так 
и гребенчатых расчесов. Замену штриховки в позднезаруби- 
нецко-киевской среде на гребенчатые расчесы исследователи 
ассоциировали с латенской стилистической традицией, а также 
с распространением в Восточной Европе вельбарской и пше- 
ворской культур, у которых одним из элементов являлись ко
стяные гребни, характерные позже для черняховской культуры 
[5, с. 210].

На современном этапе исследованию керамики с расчесами 
уделяют внимание Н.В. Лопатин, Н.Н. Дубицкая, РВ. Терпилов- 
ский, А.М. Обломский. Но исследователи не достигли единого 
мнения по поводу возникновения керамики с расчесами, и этот 
вопрос нуждается в дополнительном исследовании.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ 
МЕЗОЛИТА В БАССЕЙНЕ РЕКИ БЕСЕДЬ

Хилькевич А. Ю.
Могилевский государственный университет 
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(г. Могилев, Беларусь)

Аннотация. В данной статье рассматриваются материалы памятни
ков эпохи мезолита бассейна реки Беседь. Приводятся сведения о пе- 
сочноровской, кудлаевской, бутовской (задне-пилевской), яниславицкой 
культурах.
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Ключевые слова: мезолит, бассейн реки Беседь, песочноровская 
культура, кудлаевская культура, бутовская (задне-пилевская) культура, 
яниславицкая культура.

Summary. This article discusses the materials of monuments of the Me
solithic era river basin of Besed. Talk Provides information about pesochnoro- 
vskoy, Kudlaevskoy, Butovskoy (zadne-Pelevskoy), yanislavitskoy cultures.

Keywords: mesolithic, river basin of Besed, Pesochnorovskaya culture, Kud- 
laevskaya culture, Butovo (zadne-Pylevskaya) culture, yanislavitskaya culture.

В настоящее время в бассейне р. Беседь зафиксировано 
присутствие 32 памятников эпохи мезолита. Большая часть 
материалов, обнаруженная на 23 пунктах, не имеет культурной 
идентификации по причине малочисленности находок или при
сутствия в коллекциях смешанных находок. Отдельные памят
ники в бассейне р. Беседь исследованы путём стационарных 
работ: Витунь-5А [5, л. 17-18], Глыбовка-3 (Бабулин Бугор) [1, 
с. 26-30, 137; 3 с. 63-65], Новые Громыки-10 (Аврамов Бугор) 
[1, с. 20-26, 137; 3 с. 62-63].

Изучение памятников эпохи мезолита в бассейне р. Беседь 
было начато ещё в 1920-е гг. и связано с разведками К.М. Поли- 
карповича [7]. Дальнейшие исследования связано с работами
В.Д. Будько [6], Е.Г. Калечиц [1], Ю.В. Ободенко [6], С.В. Каби- 
шева [6], Н.В. Бычкова [6], О.А. Макушникова [6]. Кроме раз
ведок отдельные материалы были получены благодаря стацио
нарным работам Е.Г. Калечиц и А.В. Колосова [1, 5, 6].

На современном этапе в данном регионе зафиксировано 
присутствие материалов мезолитических культур: песочноров- 
ской, кудлаевской, бутовской (задне-пилевской), яниславицкой. 
Дадим краткую характеристику памятникам этих культур в бас
сейне р. Беседь.

Песочноровская культура локализуется в бассейне Десны и 
низовьях Сожа. Для этой культуры характерны грубые одно- и 
двухплощадочные нуклеусы, с которых скалывали отщепы и 
пластинчатые отщепы, служившие заготовками для орудий тру
да. Среди последних численно преобладают концевые скребки, 
ретушные и угловые резцы. Определенное своеобразие культуре 
придают микролиты -  симметричные и ассиметричные трапеции 
высоких пропорций, треугольники, ассиметричные острия, или 
так называемые «вкладыши алтыновского типа» [4, c. 64-65].

В бассейне р. Беседь материалы песочноровской культу
ры обнаружены на стоянках Беседь-3 и Новые Громыки-4 [6]. 
Стоянка Беседь-3 располагается на излучине правого берега р. 
Беседь, в 3 км западнее бывш. д. Беседь, расположенной на 
противоположном берегу реки, в 0,5 км северо-восточнее от 
места впадения р. Беседь в р. Сож, в урочище Павожбар (Па- 
вожборское). В песчаных раздувах берега высотой 5 -7  м над 
уровнем поймы собрана коллекция кремневого инвентаря: од
ноплощадочные и дисковидный нуклеусы, отщепы, пластины, 
концевой скребок, изделие с выемкой, трапеция ассиметричной 
формы, что и позволило идентифицировать данную стоянку пе- 
сочноровской культурой [3, c. 215-216; 1, c. 137].

Стоянка Новые Громыки-4 находится на левом берегу р. Бе
седь, в 0,4 км юго-западнее деревни, в 0,2 км юго-западнее уро
чища Аврамов Бугор (стоянка Новые Громыки-10). Песочноров- 
ская культура на памятнике представлена одноплощадочными 
нуклеусами от отщепов и пластинчатых отщепов, ассиметрич- 
ными трапециями. Большая часть культурного слоя нарушена 
пахотой [7, c. 65].

Кудлаевская культура территориально охватывает среднее 
течение Десны, Верхнее Поднепровье, Припятское Полесье, 
бассейны Немана, Западного Буга и Нарева [4, c. 70]. В основе 
техники расщепления кремня лежал принцип одностороннего 
скалывания пластин и отщепов с нуклеусов одноплощадочной 
формы. Специфику кудлаевской культуры определяют микроли
ты из узких, длинных, неправильной формы, пластин. Среди по
следних особо выделяются острия типа Ставинога-Кудлаевка. 
К микролитам также относят микропластины с затупленным кра
ем, острия типа Коморница со скошенным ретушью концом, лан
цетовидные острия, высокие и средневысокие симметричные 
трапеции, треугольники коморницкого типа, сегменты [4, c. 71].

Материалы кудлаевской культуры в бассейне р. Беседь об
наружены на стоянках Новые Громыки-1 и Новые Громыки-10 
(Аврамов Бугор), расположенных на территории Ветковского 
района Гомельской области [4, с. 71].

Стоянка Новые Громыки-1 расположена на левом берегу 
р. Беседь, на северной окраине одноименной деревни, в 0,2 км

северо-западнее сельского кладбища. В ходе осмотра коллек
ции находок (342 ед.) А.В. Колосовым некоторые из них были 
отнесены к кудлаевской культуре [1, c. 137].

Представительные материалы по кудлаевской культуре 
получены на стоянке Новые Громыки-10 (Аврамов Бугор). Па
мятник расположен на левом берегу р. Беседь, в 0,2 км юго- 
западнее д. Новые Громыки, в урочище Аврамов Бугор в ни
зовьях реки. В 1977-1981 гг. Е.Г. Калечиц [1, с. 24] провела на 
памятнике археологические раскопки (рис. 1).Общая площадь 
исследований составила 775 кв. м. Культурный слой памятника 
имеет мощность до 0,40 м и залегает в светло-желтом песке. 
Как отмечает Е.Г. Калечиц [1, c. 24], культурный слой стоянки 
был уничтожен в ходе многолетней вспашки, поэтому все на
ходки залегают на небольшой глубине.

Стоянка располагается на возвышенном участке берега 
(останце террасы) высотой 2 -5  м. На площади памятника изу
чены остатки двух жилищ округлой формы и 24 очагов, которые 
датируются эпохами мезолита и неолита [6, c. 47]. В результате 
работ собрана представительная коллекция кремневого инвен
таря (32631 ед.), включающая продукты расщепления кремня 
(одно-, двух-, многоплощадочные и дисковидные нуклеусы, 
отщепы, пластины, мелкие осколки) и орудия труда (911 ед.): 
концевые, двойные, подокруглые и с «шипом» скребки, ретуш- 
ные, двугранные и на углу сломанной заготовки резцы, изде
лия с выемкой, проколки, острия типа Кудлаевка-Ставинога, 
микропластины с притупленным краем, острия коморницкого 
типа, средневысокие и высокие трапеции, наконечники стрел, 
отдельные из которых имеют дополнительную подтеску череш
ка со стороны брюшка, рубящие орудия, отщепы и пластины с 
ретушью (рис. 2) [1, c. 20-26, 137; 2, с. 420; 3, c. 62-63].

Эталонные памятники бутовской культуры (задне-пилевской 
по А.Н. Сорокину) распространены в междуречье Волги и Оки 
[4, с. 68]. В настоящее время стоянки этой культуры зафикси
рованы и на территории беларуского Посожья [4, с. 68].Техника 
расщепления кремня в бутовской культуре была направлена на 
получение длинных, узких и тонких пластин правильной огран
ки. Среди орудий ведущее положение занимают резцы, пред
ставленные орудиями на сломе заготовки. Коллекция посож- 
ских стоянок включает многочисленные пластины-вкладыши, 
микропластины с затупленным ретушью краем, прямоуголь
ники, концевые скребки, острия, проколки и сверла, изделия с 
выемкой, рубящие орудия, наконечники стрел с выделенным 
черешком, а также наконечники с четко выделенным черешком, 
который с двух сторон ограничен шипами (тип Пулли) [4, c. 69].

В настоящее время в бассейне р. Беседь материалы бутов
ской культуры встречены на стоянках Новые Громыки-4, Новые 
Громыки-7, Витунь 5-А, Витунь 5-Б [4, с. 69].

Стоянка Новые Громыки-4 расположена на левом берегу 
р. Беседь, в 0,4 км юго-западнее деревни, в 0,2 км юго-западнее 
урочища Аврамов Бугор (стоянка Новые Громыки-10). Бутов
ская культура на стоянке определена по находкам регулярных 
пластин, отдельные из которых имеют ретушь по краю, нако
нечника стрелы на пластине с выделенным черешком и пером 
полукрутой ретушью со стороны брюшка [1, c. 137].

Стоянка Новые Громыки-7 находится на левом берегу р. Бе
седь, в 1,5 км юго-западнее д. Новые Громыки, в 1,8 км северо- 
западнее кладбища д. Бартоломеевка, вдоль дороги, идущей 
по берегу реки на д. Бартоломеевка, в урочище Громыщина. Бу
товская культура здесь представлена фрагментами регулярных 
пластин и микропластин, наконечником стрелы с черешком, 
обозначенным плоской ретушью со стороны брюшка; наконеч
ник стрелы с выделенным полукрутой ретушью черешком со 
стороны спинки, сломанным у основания [1, c. 137].

Стоянка Витунь-5А расположена на правом берегу р. Беседь 
(0,2 км), в 0,8 км юго-восточнее кладбища, расположенного 
на юго-восточной окраине д. Витунь (Костюковичский район), 
в 0,9 км восток-юго-восточнее устья ручья Витунька, юго-вос
точнее карьера. Стоянка находится на первой надпойменной 
террасе, высотой до 4 -5  м над меженным уровнем воды в реке. 
Памятник был открыт в 2012 и исследован в 2013 гг. А.В. Коло
совым путём раскопок на площади 20 кв. м [5].

По дороге, идущей от деревни вдоль карьера, и в противо
пожарной полосе, на площади 30*100 м, А.В. Колосовым было 
собрано 805 артефактов [6, c. 84]. Коллекция кремневого инвен
таря, полученная в итоге раскопок, насчитывает 5997 ед., в том
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числе, изделий со вторичной обработкой -  201 ед. Среди на
ходок преобладают продукты расщепления кремня (3506 ед.): 
одно- и двухплощадочные нуклеусы, отщепы, пластины, микро
пластины и их фрагменты, мелкие осколки и чешуйки крем
ня. Представительна группа вкладышевых изделий -  44 ед. 
(рис. 3). Она характеризуется наличием вкладышей из сечений 
пластин, микропластин с притупленным краем, микропластин 
с притупленным дистальным и/или проксимальным концом, 
средневысокими и высокими трапециями [5, л. 17-18].

В 100 м восточнее стоянки Витунь-5А располагается стоянка 
Витунь-5Б. В песчаных раздувах берега на площади 40*50 м уда
лось поднять отщепы, пластины, в том числе и регулярные, кон
цевые скребки, скол подправки лезвия скребка, изделие с выем
кой, скребловидное изделие, резец на сломе пластины [6, c. 85].

Яниславицкая культура в настоящее время охватывает бас
сейны рр. Висла, Немана, Припяти, Верхнего Днепра, Сожа [4, 
с. 72]. Материалы, подобные яниславицким, известны в бассей
не Северского Донца в юго-восточной Украине [4, с. 72]. Опре
деляющими для яниславицкой культуры являются острия и лан
цеты так называемого «яниславицкого типа» или типа Велишев, 
треугольники, трапеции и микрорезцы. Кроме того, характерны 
треугольники, средневысокие, высокие и низкие трапеции. Сре
ди других орудий труда на стоянках яниславицкой культуры на
ходят концевые скребки, скробачи, вкладыши из сечений пла
стин, изделия с выемкой, проколки, рубящие орудия [4, c. 73].

В низовьях р. Беседи материалы яниславицкой культуры 
обнаружены на стоянки Чемерня [6, с. 57-58]. Данный памят
ник расположен на левом берегу р. Беседь, в 0 ,35-0,4  км се
веро-восточнее пос. Чемерня, напротив городища. Коллекция 
представлена в основном подъёмным материалом и включает в 
себя острие яниславицкого типа и микропластину с притуплен
ным краем, которые являются одним из определяющих компо
нентов яниславицкой культуры [6, c. 58].

Таким образом, эпоху мезолита в бассейне р. Беседь харак
теризуют материалы четырёх археологических культур. Следу
ет отметить, что идентифицированы коллекции лишь 9 памят
ников. С учётом того, что в бассейне р. Беседь мезолитических 
стоянок выявлено 23 -  несомненно, определяет перспективу 
дальнейшего изучения этих памятников.

Литература:
1. Калечиц, Е. Г. Памятники каменного и бронзового веков Восточной 

Белоруссии / Е. Г Калечиц. -  Минск : Наука и техника, 1987. -  158 с.
2. Калечиц, Е. Г. Исследования в Посожье / Е. Г. Калечиц, С. Н. Ва

сильева, П. Ф. Калиновский // Археологические открытия 1975 
года. -  Москва : Наука, 1976. -  C. 420.

3. Калечиц, Е. Г. Человек и среда обитания. Восточная Беларусь. Ка
менный век / Е. Г. Калечиц. -  Минск : Экоперспектива, 2003. -  223 с.

4. Колосов, А. В. Каменный век Беларуси : пособие / А. В. Колосов. -  
Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2016. -  112 с. : ил.

5. Колосов, А. В. Отчет об археологических работах 2013 г. на тер
ритории Костюковичского и Хотимского районов Могилевской об
ласти / А. В. Колосов // Фонд археологической научной докумен
тации Центрального научного архива НАН Беларуси. -  № 3198. -  
Могилев, 2015. -  101 с.

6. Колосов, А. В. Финальный палеолит и мезолит Посожья / А.В. Ко
лосов. -  Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2015. -  176 с.

7. Палікарповіч, К. М. Дагістарычныя стаянкі сярэдняга і ніжняга 
Сажа / К. М. Палікарповіч // Працы катэдры археолёгіі. -  Менск, 
1928.-Т . 1 .-С . 123-252.

Рис. 2. Стоянка Аврамов Бугор. Наконечники стрел 
(иллюстрации А.В. Колосова) по материалам раскопок Е.Г. Калечиц
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Рис. 1. Фото 1. Остатки жилища № 1 Аврамов Бугор 
(раскопки Е. Г. Калечиц) [2, c. 110]
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Рис. 3. Стоянка Витунь-5А. Изделия из кремня:
1-6, 9 -  микропластины с затупленным ретушью краем;

7 -  микропластина с затупленным ретушью краем и дистальным 
концом; 8 -  микропластина с затупленным ретушью краем и 

основанием; 10-11 -  микропластины с затупленным ретушью 
основанием; 12, 14 -  микропластина с затупленным ретушью 

дистальным концом; 15 -  острие со скошенным ретушью дистальным 
концом; 16-17 -  наконечники стрел (фрагменты); 18-26 -  трапеции 

(иллюстрации и материалы раскопок А. В. Колосова) [5]
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