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ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОГО И БРОНЗОВОГО ВЕКОВ 
В УРОЧИЩЕ СТРОВ У д. ТРОНОВ 

ЧЕРИКОВСКОГО РАЙОНА
В 1 км восточнее д. Гронов Чериковского района, на пойме левого бе

рега р. Сож, расположено урочище Стров. Название урочища происходит 
от формы дюнообразной возвышенности, которая у местного населения 
фигурирует как “стров”, “востраў”, “войстраў”, “курган на лугу”.

В 1973 г. здесь Н.В. Шамро были открыты стоянки каменного, бронзо
вого и раннего железного веков. В 1975 г. Е.Г. Калечиц, в юго-западной 
части дюны заложила раскоп на площади 56 кв. м [1, с.420; 2, с.49]. На 
глубине 0,3 м, было обнаружено около 200 артефактов и 270 фрагментов 
лепной керамики [2, с. 49]. Здесь были выявлены культурные остатки эпох 
мезолита, неолита (вторая половина IV -  конец III тыс. до н.э.), средне
днепровской культуры бронзового века (II тыс. до н.э.) и селища позднеза- 
рубинецкой культуры (II -  V вв. н.э.) [2, с.49-51; 3, с.171-177; 4, с.28-29].

В 1989 г. археологический отряд МГПИ им. А.А. Кулешова под руко
водством В.Ф. Копытина провел повторное обследование урочища, в ходе 
которого была собрана коллекция кремневого инвентаря [4, с.28].

Целью данной работы является освещение результатов, полученных 
автором при изучении стоянок каменного и бронзового веков в урочище 
Стров в 2000 г.

В настоящее время в 100 м южнее урочища прорыт мелиоративный 
канал, впадающий в Сож, что затрудняет возможности обследования. Сама 
возвышенность вытянута с запада на восток вдоль русла реки и имеет оваль
ные очертания. Высота над урезом воды 5-7 м. Восточная окраина задер
нована, остальная часть подвергается ветровой эрозии. Во время весен
них паводков она полностью затапливается, что ведет к разрушению куль
турных слоев и смешению вещевых материалов.

В центральной части всхолмления, на площади до 200 кв. м собраны 
материалы неолита и бронзы. Восточнее и юго-восточнее встречаются ар
тефакты мезолитического облика. Особенности подобного распростране
ния были учтены нами при сборе подъемного материала.

В собранной коллекции представлено 674 экз. кремней и три неорнамен- 
гированных фрагмента неолитической керамики с внутренними расчесами 
гребенки. Все находки изготовлены из типичного “сожского” кремня серого 
цвета с белыми вкраплениями (92,2 % всех находок), с красноватым оттенком 
(6,5 %); бурого (0,6 %), желтого (0,4 %), белого матового (0,3 %) цветов. Пос
ледние четыре категории не свойственны для Среднего Посожья.

Желвачную корку сохраняют 48,5 % (327 экз.) всех находок. Среди 
продуктов расщепления преобладают отщепы -  488 ед. (72,4 %), из кото-
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рых ІУУ экз. целых, 246 фрагментов и 43 экз. первичных. Минимальные 
размеры отщепов 11 х 12x2 мм, максимальные -  49 х 36 х 21 мм.

Пластины -  83 экз.(12,3 %) треугольного и трапецевидного сечения, с 
прямым и изогнутым профилем представлены целыми -  23 экз. и фраг
ментами -  60 ед. (проксимальных -  45, медиальных -  10, дистальных -  5). 
34,9% (29 экз. всех пластин) несут на себе элементы желвачной корки, 
преимущественно на одной из боковых сторон. Размеры варьируют от 22 
х 9 х 2 до 56 х 27 х 7 мм.

Мелких осколков, диаметр которых менее 10 мм в поперечнике, -  29 экз. 
(4,4 %). Нуклеусы -  11 экз. (1,6 %), одноплощадочные, с круговым и попе
речным снятием заготовок, единичны аморфные. Один из нуклеусов при
менялся в качестве ретушера, о чем свидетельствуют следы забитости по 
краю.

Среди орудий труда -  концевые и со скошенным рабочем краем скреб
ки, изготовленные на отщепах (при этом четыре из девяти орудий сделаны 
на первичных отщепах); нуклевидный комбинированный, боковые и угло
вые резцы; сечение пластины и пластина-вкладыш, изделия с выемкой, 
сверло, отщепы и пластины с ретушью. Наконечники стрел треугольной 
формы: острие одного из них обработано встречной ретушью со стороны 
спинки; другой оформлен с двух сторон чешуйчатой ретушью с выемкой в 
основании.

В коллекции представлен клиновидный топор, изготовленный путем 
двухсторонней оббивки с последующей пришлифовкой. Лезвие оформле
но продольными сколами, на которых при увеличении заметны следы из
носа в виде диагонально идущих царапин по отношению к вертикальной 
оси орудия.

Наличие первичных отщепов, мелких осколков, характер снятия заго
товок с нуклеусов позволяют предполагать о наличии на поселениях мас
терских по обработке кремневого сырья. В отдельных местах урочища 
встречаются скопления кремневых находок, концентрация которых дости
гает более 50-80 единиц на 1 кв.м. Таким образом, Гроновские поселения 
в Стров были временными или сезонными, заселявшимися древними людь
ми неоднократно
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