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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий выпуск «Свода археологических псточии-
ков» поспящеи иролптпческои культуре лпнепно-ленточ-
noli ь-срамики с потным орнаментом (дунайской культуре 
I пс'рпода). На территории СССР памятшши этой культу-
pi,i иниестиы только н западных областях Украппы и в 
Молдавии (рис. 1). Систематическое изучение этих па-

мятников, осуществлявшееся в последние годы у нас, 
позволило обобщить все повые данные о нпх в настоящем 
выпуске. 

Выпуск построен следующим образом: 
I. И с т о р и я и з у ч е н и я . Этот раздел посвящен 

истории изучения культуры лпнейно-лепточной керамики 

Рис. 1. Схема распространения неолитических к у л ь т у р в Д у п а й с к о - Д п е п р о в с к о м 
междуречье па р у б е ж е V —IV тысячелетий до и. э . : 

i — ь у л ь т у р а .Tiiiioi'mo-.'U4iT()4Hoii K»'[iaMiiKit; 2 — ну.чьтура Виыча-Тордош: 3 — i tynbTypa 
UutiiJ-UiAiiiHTmiiiiiy; j — Бугски-^1иесТ1)иись'а«; J — Хаманджин; ti — культура типа Караково II 



Рис. 2. Памятники культуры линейно-ленточной керамики на территории Советского Союза 
и Румынской Народной Республики: 

Н а т е р р и т о р и и С С С Р : J—Базьков Остров; г—Баев; г—Луцк; 4— Ольшаница; J — Ко-
лодница; в — Котоване; ? —Бовшив; s — Букивна; о — Голосков; 10 —Незвиско; 11 — Звенячин; 
IJ — Торское; — иоповцы; и — Сухостав; — Бильче Золотое; JO — Синьков; J7 —Сло-
бодзпя-Воронково; — HyTHHemTbi;Ji? — Маркулешты; 20 — Флорешты; 21 — Флорешты (Межкол-

хозстрой); 22 —Гура-Каменка; 2ä — Цыра; 21 — Рогожаны 
Н а т е р р и т о р и и P H P : 2S — Глэвэнешги-Вэкн; 26 — Ларга-Жижня; 2; — Лецканп; 

2S — Валя-Лупулуй; 29 — Киурбешти; 30 — Зане; 31 — Пэушешти; 32 — Дуыбрава; зз — Пье-
т|1пш; 31 — Периени; 35 — Сэлчени; 36 — Сучава; 37 — Бэдеыи; 3S — Кривешти; 39 — Негрешти; 

40 — Траян; 41 —Морешти; 42 — Чипеу I; 43 — Чипеу II; 44 — Рупя; 4S — Вэдастра 
л — погребения с обрядом трупоположения; Б — погребения с обрядом труиосошжения; В— 
раскопанные поселения в СССР; Г — нераскопанные поселения в СССР; Д — единичные находки 
на территории СССР; Е — раскопанные поселения в Румынии; Ж — нерасконанные поселения в 

Румыиии; 3 — единичные находки на территории Румынии 

на территории СССР, причем привлечены некоторые дан-
ные об исследованиях на соседних территориях (Польша, 
Чехословакия, Румыния). Отмечается, что только после 
1950 г., В результате планомерных работ по изучешно 
памятников неолита, количество известных пунктов уве-
личилось втрое. Кроме того на некоторых поселениях осу-

ществлены раскопки, впервые давшие исследователям 
полноценный материал. 

11. П а м я т н 1и к п к у л ь т у р ы л и н е й н о - л е ы-
т 04 п о п к е р а м и к и н а т е р р и т о р и и С С С Р . 
Здесь дай перечень и описание всех пунктов, на которых 
во время разведок и раскопок обнаружены поселения, по-



грсбсиия или отдельные иаходки. Материал раптоложси 
110 бассейнам рек с учетом ад.мттстратинного деления 
Tep|iiiToiiim: для Украияско!! ССР но областям и райо-
нам. для Молдавской СС]^--]Н) районам. Оппсапие каж-
дого памятника начинается с иалиаиия места находки; 
номер пункта соотиетстпует поме|\\' ни карте (рис. 2) '. 
При описании пунктов, на KOTopi.ix нрои:!ноди.'1ис1. рас-
к(П]кн, материал дается по каждому /кнлтцу отдельно, 
что на1ило 0Т11аж-ен11е н и пллюстратнии1,1Х таб.1И11,ах. По 
ка;кдом\' пункту указаны место Х1)апения кол.текгииг, .ли-
T e j i a r y p a пли фами.лпя исследователя, cooilniHHHjero о 
новых находках Во избежание палинюих повторений, 
н ент-ках на литератору даются только фами.чия автора 
II год и.чдання работы. 13се сведепия помещены в разделе 
«., 1ите|>ат> ра», где фамилии авторов расположены в 
алфавит1и)м порядке, а названия цитируемых памп ра-
бот соответственно году нздання. В с-яучае, если за один 
год б1,1ло опубликовано несколько работ одного автора, 

1 В конце выпуска дается алфавитный у к а з а т е л ь памятников , 
рас11олижс1И1ых на территории СССР; памятипкн , н а х о д я щ и е с я на 
территории 1'у.мыаии и помещенные нами на к а р т у (рис. 2, №25—45) , 
не опнсаны в работе и в у к а з а т е л ь не включеиы. 

- 11оль.1уемся случае.м выразить свою благодарность В. Н . Д а -
т1ленко, Ю.' Н . З а х а р у к у , Л . И. К р у ш е л ь н и ц к о й , В. И. Марке-
внчу, II. Ь'. Свешникову, А. И . Т е р е н о ж к и н у и членам краевед-
ческого к р у ж к а Флорештского дома пионеров за предоставленные 
нам сведения. 

пос.че 10да издания проставлены буквенные индексы, оди-
наковые 11 в сноске и в библиографическом списке. 

III. К л а с с и ф и к а ц 11 я п а м я т н и к о в к у л ь -
т у р ы .1 и н е й п о - л е н т о ч и о й к е р а м и к и н а 
т е р р и т о р 1г и С С С Р. 

До сих нор культура линейпо-летиочнои керамики ха-
рактеризова.ласт. даипылги раскопок в Средней Европе, 
где она нолуч^нла полное развитие в V - - I I I тысячелетттях 
до п. э., но обобщак)П1их работ по периодизации ее налгят-
иик'ов в це.чом еще JteT. 

Па основе раскопок памятников культуры лпнейно-
.ченточпой керамики па территории СССР удается опреде-
Л1гть характер поселений in жилищ, хозяйство, социаль-
Н1,1Й строй и некоторые черты идеологии населения того 
времешг. Различия, которые удалось подметить в мате-
риалах некоторых памятников, позволяют относить их к 
двум последовательным этапам в развитии культуры ли-
пейно-ленточпой керамики с нотпым орнаментом. 

В период неолита племена, жившие в восточной части 
Средней Европы, продвинулись в бассейны Днестра и 
Прута. Однако они оставались там сравнительно недолго: 
в период энеолита эта территория оказалась занятой три-
нольскимч! племенами. 

Только дальнейшее накопление материалов позволит 
всесторонне осветить историю неолитических племен как 
в Средней, так и в Восточной Европе и ответить на мно-
гие сложные вопросы по периодизации их. 



I. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

Систематическое пзучеиир памятников культуры лп-
ueiiiio-'ieiiToniioii керамики на территории СССР началось 
приличию лет десять иа:!ад. Однако вопрос о средпеевро-
iieiicKHx неолитических племенах так называемой дунай-
n;oii культуры I пе1Н1ода плп культуры лннейпо-лепточ-
ной ко1)амики постоянно затрагивался советскими иссле-
дователями в общих трудах и в работах, посвященных 
1И'тори1и племе1г неолита ir энеолита на юго-западе СССР. 
Б процессе изучения раннеземледельческих трппольских 
нлемеи и решения проблемы происхождения трипольской 
1;ультуры материалы культуры линейно-ленточпой кера-
мики рассматривались н западноевропейскими н совет-
скими учеными в тесной связп с Трипольем. 

Так. Г. Чайлд, рассматривая энеолитические культу-
]Hj дре))ннх «земледельцев черноземной полосы», считал, 
что культура Триполья «является в основе своей дунай-
ской» и что «образование ее, по-видпмому, было резуль-
татом распространення на восток дунайской культуры, 
чсиытавшей ужо на себе во II периоде влияние Эгейского 
л!ира» По мнению Г. Чайлда, дунайская культура — 
южного происхождения, н Средне-дунайская равнина «мо-
/кет приблизительно служить северной границей возмож-
ной прародины дунайцев» 

Носптелн этой культуры, по Г. Чайлду, занимали об-
1ии])ные лёссовые области к северо-западу п к северу от 
Дуная, от Венгрии до Северной Германии и от Галиции 
до Бельгии В основе пх хозяйства лежало так пазывае-
,мое «кочевое» земледелие. «Население возделывало уча-
стки земли до того времени, пока онп не переставали 
родить, после орались за другой, и так до тех пор, пока не 
использовали всей земли вокруг селения. После этого 
011 ц переселялись со всем имуществом куда-нибудь па 
новое место, неподалеку от прежнего» 

Из общей единообразной массы населення дунайской 
1;ультури I периода выделяются различные группы, со-
лершавплн' большие переходы, нран<довавшие друг с дру-
гом jr вместе с тем сохранявшие элементы общего проис-
хождения. Таковы носители культуры Тиссы, позднее — 
Леидель, ГТордансмюль и Рессен. 

Вслед за Г. Чайлдом, выступившим еще в тридцатых 
годах, Ю. Крпчевский в нескольких свопх работах ука-

' Г . Ч а й л д , 1952, стр . 178—200. 
' Г . Ч а й л д , 1952, стр. 149. 
^ Г. Ч а й л д, 1952, стр. 149 — 150. 
" Г. Ч а й л д, 1952, стр. 145. 

зывал, что «прпмитивпо-земледельческне племена, выде-
лывавшие так называемую ленточную керамику, населя-
ли за 3 ^ 2 '/2 тысячи лет до н. э. огромное пространство 
от Марны до Днепра, но в бассейне Днестра н Днепра изо 
всей этой массы стадиально однородного населепия выде-
лилась группа племен со своеобразной и несколько более 
развитой культурой. У этих племен раньше, чем у других, 
появились болыпие наземные прямоугольные постройки, 
относительно совершенная керамика, первые предметы пз 
меди. Так возникла на территории Восточной п Западной 
Украины так называемая трипольская культура...» 

Е. Ю. Кричевский полагал, что «трипольская культу-
ра складывается в результате сложного взаимодействия: 
влияния со стороны Восточного Средиземноморья пере-
крещивались с прогрессивным развитием автохтонного 
земледельческого населепия, характеризуемого лпнейно-
ленточной керамикой». Предположение о том, что три-
польская культура в значительной частп есть лишь ре-
зультат дальнейшего развиттш дунайской представлялось 
Е. Ю. Кричевскому, как и Г. Чайлду, наиболее вероят-
ным 

Т. С. Пассек высказала гипотезу, что трипольская 
культура является результатом дальнейшего развития 
неолитических племен культуры линейно-ленточной ке-
paMHKir, связанных с племенами Восточного Средиземно-
морья ннтеисивными взаимоотношениями 

В обобщающих работах по археологии, например, в 
«Истории первобытного общества» В. И. Равдоныкаса, во-
прос о происхождении трипольской культуры на террито-
рии Правобережной и Западной Украины рассматривает-
ся на фоне развития там мотыжного земледения, которое 
«затем становится основой какого-то местного варианта 
культуры лпнейно-ленточной керамики» Дальнейшее 
развитие ее проходит под несомненным влиянием Восточ-
ного Средиземноморья, откуда пришли и твердая пшеница 
н расписная керамика и т. п. 

По материалам, полученным до 1951 г., И. К. Свешни-
ков написал статью, посвященную «культуре линейно-
ленточной керамики на территории Верхнего Подне-
стровья и Западной Волыни» В ней он дал обзор (и 

Е . Ю. К р п ч е в с к и й , 1940, стр . 8; 1940а, стр . 8. 
® Е . Ю. К р и ч е в с к и й, 19406, стр . 50. 
« Т . С. П а с с е к , 1949, стр . 30, 41 . 

" В . П . Р а в д о н и к а с, 1947, стр . 249. 
" В . И . Р а в д о н и к а с , 1947, стр . 249. 

П . К . С в с ш и II к о в, 1954. 



карту) ciiaiiiniTo.'iMio моболыппх маторпялоп ил раскопок 
и отдолыгых находок, xiiaiimuiixcn и муло|"тых собраппях 
западных областс11 >'j;paiim.i, п попмталгя постапнть и от-
' lai 'Tii pc i in iTi . IIOKOTOIH.U' оГицию попросы. 

Иерноначалмю II. 1ч'. ( " .тчттком иыдолял дно Х1)оио-
.•|ОГ11Ч(ЧМ<110 группы паммтпикоп дисгтровскук) и более 
поиднюю И0Л1>1пс1;у10, но по.чдпсс он от это1() отказался 
Его х)1онолоп1чоская охома нсчич'мотрона К). II. Захару-
ком, KOTopbiii уГ)однтол1>но покапал, тго намнтникн но-
лыиско11 ipynm.i но относятся к кул1.ту|)о лпмо1'пго-лем-
точиой корамнкн с гипным о)н1амонтом " . 

В исслодонанпях, носнян(онных памятникам Верхнего 
11одност11онья и Волынн. П. 1>. Снонптков нес1;ол1>ко гипо-
тетично строит иыноды о судьбах дренмнх племен, жли-
НП1Х на эт(н"1 территории. Трудно согласиться, напрпмс!), 
с его точкой .чрения о характере сия.зп культуры линейно-
ленточной KopaMHKir с тринольскои. II. К. Сно1нпикоп нн-
пип. что трнги)льская культура — продолжен1ие древней-
шего этапа култ.туры .тншм'пю-ленточной ке1)амикп со 
спиральным орнаментом Иесколькимзг строь'ами ниже 
читаем, что нлем(Ч1а растворились в более многоч.ислеп-
ной массе тр1ПН)льск11х п.юмон В 195(5 г. И. К. Свешни-
ков. пуб.тикуя мато1)налы новых раскопок в с. Звенигород 
Львовской области, 1ьч,тожнл далее свои взгляды о судьбе 
к\льту])ы лннеЙ1т-ленточной керамики на территории 
Верхнего Днестра и Западной Волыни. Он полагает, что 
в период суп(ествоваи1гя в Верхпе.м Иодпестровье поселе-
ний трнпольской кул1>туры этана В/1 в бассейне Стыри и 
Горыни возникает волынская группа поселений культуры 
лпнейно-ленточной керамики, которая, как указывалось 
выше, в действительности к ней не относится. Самая 
поздняя из выделенных II. К. Свешниковым группа па-
мятников культуры лииепио-ленточной керамики с рас-
писными сосудами (моравская расписная керамика) за-
нимает более северные районы, чем памятники трпполь-
ской культуры этапа В / П и С ' ' . Далее повторяется 
мысль об ассимиляции их трипольцами. 

Во всех этих гипотезах И. К. Свешнпкова взгляд о про-
должении древнейшего этана культуры линейно-ленточ-
пой керамики в трнпольской кажется несовместимым с 
представлением об ассимиляции в более позднее время 
племен-носителей культуры линейно-ленточной керамики 
трнпольскими, особенно, если учесть результаты иссле-
дований Ю. Н. Захарука, доказавшие, что намят]гик1г во-
лынской группы 0т1и)сятся к иным культурам. 

С. П. Вибиков отмечает сходство домов периода кул1,-
•|уры Л11Н('йно-ле)1точной керамики с домами раннего три-
И(^льского поселения Луки-Врублевецкой и считает, что 
этот факт доказывает близость раннего Трннолья к куль-
туре ли1Н'йно-ленточной керамики, совреме)гной трипол].-
ской или нредн:ествовавшей ей С. Н. Бибиков считает, 
что нескол1,ко ф|)агментов трнпольской посуды со свое-
o6pa3ifbiM орнаментом, обнаруженные в раннетриполь-
ских .землянках в Луке-Врублевецкой, ввезены из Поду-
навья и являются доказательством культурных связей, 
существовавших между ранним Трипольем и синхронной 
ему культурой линейно-ленточной керамики 

При исследованиях носелепия Незвиско, Станислав-
ской области иа Днестре К. j'i". Че |шыш открыла несколь-

I. Ь". С в е ш л i к о и, 
10. И. . З а х а р у к, 19.59. 

• И 
» И 
' И 
с. 
с. 

, с в е ш 11 и к о в , 
. С в е 111 II и к о в, 1!),')4, 
. С. в е ш 11 11 к о в, 19.5Н, 
i; и б и к о в, т.'ЗО, ст]| 
I j и б II к о в , i'jry.',, с т р . 

CTJJ. 9. 

CT)). 1:50. 
ст|). 1:;о. 

, стр. М. 
а л - ы . 

Kiü—KiG. 

ко |)азновромопных неолитических культурных наслое-
пий; нижний, наиболее древний с.той относится к дунай-
ской культуре ] ги'риода; он содержа.^ линейно-ленточ-
ную KojiaMHKy с iroTHi.iM орнаментом ir был перекрыт 
двумя наслоениями с маториа.чамиг среднего нернода Три-
полья Е. 1«. Черньни в связи с этим открытием, осно-
вываясь иа анализе 1;е|)амики, не поддерживает сун(е-
ствуюшей гипотезы о 1енетической связи культуры 
лииой1и1-ленточиой керамики и т1)инольской 

При а])хоологичоских раскопках многослойного посе-
леппя у с. Флореплты Молдавской CCF' обнаружены два 
д])свпих слоя, один из которых с линейно-ленточной ке-
рамикой залегал ниже слоя |)аннетрипольской культуры 
тина дунайской культу()ы Воян ((})аза Джулешты, Ларга-
Ж и ж и я в Румынии) В связи с этими открытия,ми и ана-
•тнзом новых материалов тина Вояи и .чинейно-ленточиой 
ке])амикн Т. О. Пассек но иному, чем ранеее, поставила 
вопрос о энеолитичоских среднеевропейских племенах с 
липейно-ленточ1изй керамикой. Эта группа племен пред-
ставляется более дре1шей 'и не связанной генетически с 
ра1П[етрнпольскнми. 11екотоу)ые из более поздних ва-
риантов культуры лииейио-ленточной керамики сосуще-
ствовали с fiaiiHHM Трипольем, а районы распространения 
обеих групп граничили на Среднем Дгтестре, и, конечно, 
между ними существовали постоянные взанмоотноше}1ия. 

В связи с этим интересна попытка Г. Думитреску, ис-
ходя из cooTHOHieHHÜ некоторых мотивов в орнаменталь-
Hi.ix системах керамики, проследить на материалах Румы-
нии взаи.мосвязи, существовавише между древтгейшими 
трииольскими племенами и носителями культуры линей-
но-ленточной керамики Из румынских археологов 
И. Нестор полагает, что Триполье возникает из более 
древней культуры линейно-ленточной керамики^'*. 

Приведенные примеры различных, а иногда дополня-
ЮИ1ИХ друг друга точек зрения но вопросу о взаимоотно-
шении неолитических племен в Дунайско-Днестровском 
междуречье, и в частности, культуры лпнейно-ленточной 
и трнпольской показывают, что для решения вопроса 
имеющихся в пашем распоряжеинн материалов еще ие 
достаточно. Поэтому, прежде чем переходить к характе-
ристике отдельных памятников с лииейио-лонточной ке-
рамикой на территории СССР, следует кратко остановить-
ся на состоянии нзуче]гпости материалов этой культуры в 
соседних областях ~ в Чехословакии, Румынии и Поль-
Hje — и выяснить, к каким положениям нрипгли археоло-
ги в этих CTpairax. 

Ч е х о с л о в а к и я . Вопросы, связанные с культурой 
спиральной (волютовой) керамики в Чехословакии нача-
ли систематически ()азрабатыват1,ся давно. Вначале .Х.Кв. 
в '̂ loxHH и MojiaBHii работали И. Ира И. Аксамит 
А. Стоцкий И. Паллиарди и И. Эйснер Все они 
выделяли в разных 1)айопах среди неолчггической керами-
ки тинологически [)азличные группы сосудов с характер-
ными фор.ма.ми л спиральным орнаментом. Были выделе-
ны древние сосуды с резными лептами и более поздние с 

р. 12в. 

Е. К. Ч е р 11 ы ш, I9Ü1. 
Е . К. Ч е |) II ы ш, 1956, стр. 55—Sti. 

" Т. С. П а с с с к, 1957, стр. 86—93; 19.58, стр. 
1961, 1961а, ст|). 193—2U3. 

И. и 11 111 i t г с S с 11, 
I. N е .S t о г, 19.57. 

" J . .Л. ,1 i г а, 1910, 
•-» .1. Л а III i t , 1924 

А. S L о с к- V, 1919, 
.1. I' a l i i aV d i, 1914 
.1. E i .s 11 (1 I-, 1930. 

i—ie-, 1960, 

1957, 

1919. 

' 192 1926, 

2 T, Пагсек, E. i;, Mci.Huii 
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ррзным ортгамеитом и росписью, затем — группа керами-
ки с накольчатьтм орнаментом типа Иордансмюль в Спле-
зпп: каждая пз групп дробплась на более мелкпе подгруп-
пы. Однако все класспфпкацип долгое время оставалпсь 
лишь тппологпческпмн. 

Первьп! памятник, над которым былн проведены стра-
тиграфпческпс наблюдения исследован И. Паллиардп в 
Босковштейне. Там ямы углубленных жплпщ были отде-
лены стерпльно!! прослойкой от лежащего выше куль-
турного слоя с моравской расписной керамикой 

К 20-м годам относятся ст11атпграфнческие наблюде-
ния в районе Бероуна (южнее Прагп) у Тетина. Здесь 
И. Аксамит обнаружил ямы с четырьмя очагами; в каж-
дой из них оказались различные комплексы керамики. 
В одних керам1гка отличалась простым резным орнамен-
том, в других — более сложнылг, п кроме того, на некото-
рых сосудах была роспись. Тогда же сделант,! наблюдения 
над разрезами культурного слоя, которыми археологи до 
сих пор пользуются для подтверждетгия типологической 
классификации волютовой керамики. Подобная страти-
графия еще раз встречена в окрестностях Бероуна в пе-
щере у Србска, в которой А. Стоцкпй обнаружил линейно-
ленточную керамику, залегавшую в двух горизонтах. 
К сожалению, наблюдения И. Аксамита п А. Стоцкого не 
всегда проводились с должной тщательностью и требуют 
донолнительиой проверки. Тем не менее онп неоднократ-
но привлекались при систематизации неолитическпх ма-
териалов в различных обобщающих работах, например, 
II. Эйснером. 

В настоящее время наиболее значительны по вопро-
сам иериодизацни лннейно-ленточной керамики Чехосло-
вакии работы Б. Соудского Е. Неуступного Б. Новот-
ного Б. Хроповского 

Относительно-хронологическая классификация Б. Со-
удского выделяет древнюю керамику со спиральным рез-
ным орнаментом и позднюю — с накольчатым. Спираль-
ная керамика делится на три ступени. Б. Соудский про-
должает уточнять свою периодизацию на материале боль-
ших раскопок, ежегодно проводимых им в Быланах у Кут-
иой горы^^. Создает он относительную периодизацию ли-
нейно-ленточной керамики (валютовой) крайне осторож-
но и постоянно указывает на необходимость проверки ее 
в различных районах и по разным «закрытым» комплек-
сам (т. е. находкам пз одного жилища). Дело в том, что в 
Чехословакии в отдельных районах заметны отличия и в 
формах сосудов и в системе орнамента. Так, например, 
признаки так называемого нотного орналгепта раньше счи-
тались типичными для позднего времени, но теперь уста-
новлено, что в Моравии эти признаки характерны и для 
ранней фазы. 

Е. Неустуиный дополнил и уточнил классификацию 
Б. Соудского. Он выделил 5 ступеней по сумме более мел-
ких признаков, уделив особое внимание, помимо орнамен-
та, характеристике глиняной массы, формам сосудов, в 
частности различным типам сосудов с 1госиками. I сту-
пень по Е. Неуступному не выделяется Б. Соудским, хотя 
материалы ее есть в Моравии. П ступень по Е. Неуступ-
ному соответствует старшей ступени Б. Соудского; I I I и 
IV —средней ступени, а V — младшей. 

Е. Неуступиый делает попытку синхронизации куль-
туры линеиио-ленточной керамики с неолитическими 
культурами соседних страи. Он отмечает, что для древ-
нейшей ступени спиральной линейно-ленточной керамики 
ха])актерны некоторые Старчево-Кёрешские элементы. 

На этом основании Е. Неустуиный полагает, что куль-
тура спиральной керамики (I—II ступени по периодиза-
ции Е. Неустуиного и старшей ступени Б. Соудского) 
одновременна с периодом Винча-Тордош (Винча А — Вг 
но В. Милойчичу) и генетически связана с более древней 
Старчево-Кёрешской культурой 

Б. Соудский в своей статье об псследовании Е. Не-
устуиного не соглашается с его делением линейно-лен-
точной керамики на пять ступеней. Он отрицает деление 
древнейшего периода на две ступени, указывая на то, что 
ие иайдепо ни одного «закрытого» комплекса I и П сту-
пени периодизации Е. Неуступпого. Чешский и морав-
ский материал он считает относящимся к одной ступени. 
Б. Соудский не считает возможным пока разделять сред-
нюю н позднюю ступени, но полагает, что в будущем уда-
стся это сделать. Он указывает, что на основе импорти-
рованных в среду лпнейно-ленточной кералгаки предме-
тов культуры Виича-Старчево можно установить, что 
древнейшая ступень спиральной керамики была одновре-
менна со Старчевым II — III . 

Б. Новотный и Б. Хроповский систематически публи-
куют чрезвычайно интересные материалы своих раскопок 
в Восточной Словакии, способствующие накоплению мас-
сового материала. 

В последние годы в Чехословакии проводятся широ-
кие работы по уточнению хронологии древнейших куль-
тур. Это было вызвано отчасти той большой работой по 
созданию новой экспозиции, которая проводилась народ-
ны.м музеем в Праге (отделом до-истории) В ней при-
няли участие П. и Е. Неуступные, Б. Соудский, А. Точик, 
Б. Новотный, М. Стекла и др. Для линейно-ленточной ке-
рамики выделены не только этапы развития, но и отдель-
ные локальные группы. Отметим, что Г. Думптреску 
написана интересная рецензия на созданную в Чехосло-
вакии упомянутую выше хронологию культуры линейно-
ленточной керамики. В рецензии рассматриваются и неко-
торые археологические материалы этой культуры, ставшие 
известными в последнее время на территории Румынии 

Р у м ы н и я. Еще в 30-х годах в Румынии были изве-
стны лишь отдельные находки лпнейно-ленточной кера-
мики. В то время П. Нестор в исследовании, посвящен-
ном эпохе неолита и бронзы Румынии, не мог выделить 
среди других археологические материалы культуры лп-
нейно-ленточной керамики 

Позднее в 1950 г. в Молдове были обнаружены поселе-
ния, относящиеся к этой культуре в долине р. Жижня 
(приток Прута). У с. Глэвэиешти Веки раскопаны остат-
ки больших землянок с характерным комплексом нахо-
док'" . Здесь же открыты жилища культуры Кёреш. Одна-
ко они нигде не перекрывали друг друга. И. Нестор, по-
ставив вопрос о периодизации неолитических культур в 
Румынии, высказал мнение, что культуры Кёреш древ-
нее культуры линейно-ленточной керамт1ки; последняя же 
в свою очередь древнее культуры Кукутени-Тринолье 

30 
31 в" 
32 Е 
33 в 
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S о U d S к у, 1954, 1956. 
N e u s t u p n y , 1956. 
N о V о t п 1958, 1958а. 

В. С h г о р о V S к у, 1958. 
В. S о U d S к У , 1960. 

Котова, 1927. 
36 Е 
37 в 

N e u s t u p n y , 1956, s г. 400, 406. 
S о U d S к у, 1956, s t r . 408—412. 

Chronologie prehis tor ique , 1956. 
Н . D u m i t г e s с u, 1958. 

" J . N e s t o r , 1933. 
И. Н е с т о р , 1951. 

" J . N e s t o r , 1951a. 
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Это прсдположоипр получило трпррь полное подтврржде-
нпе в иопых iwcKoiiKax румыпгних археологов. В 1ЯГ)Г) г. 
М. Потрегку-Дымбонпца у с. llopnoirii па р. Бырлад (пра-
вый прггток Прута) обнаружил землянки с двумя хроно-
логически раллнчнымн слоями ппжит'г включает комп-
лекс находок культуры Kepeni, верхитт — лниеино-леп-
точную керамику с 1готным орнаментом. Раскопкп в 
Перпенн позволили сделат], вывод, что на востоке Румы-
нтги культура линейно-ленточно!! керамики позднее куль-
туры Кёреш 

с. Баля-Лупулуй (в Ясском районе на р. Жижия) 
П. Нестором исследованы землянки и хозяйственные ямы 
с керамическими комплексамтг, характерными для куль-
туры К'ёреиг. которая связана, по мнению румынских 
археологов, с более южной культурой Старчево и нижни-
ми горизонтами Винчи 

Не менее интересны раскопки С. Золтана и И. Несто-
jia па многослойном поселении у с. Летц северо-восточнее 
Св. Георгиево в бассейне р. Негру (левый приток 
р. Олт) Здесь в глубокой землянке залегали два гори-
зонта с керамикой культуры Кёреш (I и I I ) , выше кото-
рых обнаружен богатый слой культуры Бонн (фаза Джу-
лешти), а еще выше — слой культуры типа Ариугпд. При 
раскопках у с. Летц 5хтаповлеио остававшееся до сих пор 
не известным соотношние между различными группами 
культур Кёреш и Боян (фаза Джулешти), а также Бояп 
и трипольской (тип Арпушд). Чрезвычайно богатые на-
ходки нз всех слоев поселения в Летце дают полное пред-
ставление о смене культур трех различных групп ранне-
земледельческих племен. 

Кера.мика с линейно-ленточным орнаментом па три-
польском поселении у с. Траяп найдена под раннетрн-
польским слоем, что, по мнению Г. Думитреску, позволяет 
говорить о длптельпом существовании здесь линейно-
ленточной культуры 

Все эти новые данные относятся к комплексу линейно-
лепточной керамики одного типа — с так называемым 
потным орнаментом, она обнаружена не только в восточ-
ной и центральной Румынии, по и в Трапсильванип на 
р. Муреш Подробном^' обзору культуры линейно-лен-
точной керамики посвящена работа Е. Комши 

П о л ь ш а . Поздненеолитическая культура линейно-
ленточной керамики, по мпеппю И. Костшевского, Л. Коз-
.товского, П. Журовского, В. Аптоневпча, К. Яджевского, 
С. Носека, С. Подковинской и др., зарождается па Сред-
нем Дунае. Отсюда под влиянием климатических изме-
нений, превративших в первой половине IV тысячелетия 
до и. э. плодородные прндунайскне земли в сухие п не-
пригодные для земледелия, носители этой культуры про-
двигаются на запад и доходят до Южной Германии, Эль-
зас-Лотарнигпи, Южной Бельгии и Франции. 

Из областей Среднего Подуйавья племена культуры 
линейно-ленточной керамики рано проникают в северо-
восточном направлении в Силезию и через Моравию — в 
Польшу. Они обосновываются на плодородных почвах в 
районе Кракова, Сандомпра it оттуда продвигаются вдоль 
Вислы и Куявы, а в восточном направлеипп вдоль р. Сан 
и в верховья Днестра 

М. Р е t г е с u-D i m Ь о v i { а, 1957. 
" М. Р е t г е S с u-D 1 ш Ь о v i t а, 1957 
" J . N e s t o r , 1951a. 
^̂  J. N e . s t o r, 1957. 

H. I ) u m i t r e , s c u , 1941 — 1944, 1953. 
N. V 1 a s s a , 1959. 

" E. C o r n e a , 1959. 
W A n t о n i e w i с z, 1921, 1928; ?.. К о z 1 о w .s к i, 1924,1939; 

I-. К OS t r z e w s k i , 1939—1948, 1949,1955. 

В Полмие нет иамяттгиков, где можно было бы на ос-
новании стратиграфических датгных установить хроноло-
гию отдельных комплексов с линейно-ленточной керами-
кой. Однако польские археологи после первого, древней-
шего периода иеолгпической культуры типологически вы-
деляют иоследуюи^ие этапы ее развития. П. Костшевскпй 
для периода неолита выделяет 6 групп керамики;1)стар-
шая волютовая, 2) наколчатая, 3) надтиссапская, 4) юж-
но-моравская, расннсная, 5) культура променнста и 
Г)) культура воронковидных кубков. 

Намечаются также некоторые локальные группы куль-
туры линейно-ленточной керамики: по Одеру, в низовьях 
Вислы — краковская, а в верховьях — поселения у Брест-
Куявского (по раскопкам К. Яджевского); южпая группа 
выделяется по раскопкам С. Носека и С. Подковинской по 
р. Сапу; еще одна группа — в верховьях Днестра. Неко-
торое количество памятников известно и на Волыни. 

В настоящее время в Польше ведут небольшие работы 
в области изучения древних периодов культуры линейно-
ленточной керам'ик1[ со спиральным и угловым орнамен-
том К. Яджевский на Брест-Куявских землях®', С. Посек 
в южных райоиа.ч Польпп! С. Подков1гнская па Висле 
и районе Сандомира ^̂  и др. Новые материалы из поселе-
ний и погребений с линейно-ленточиоп керамикой еще не 
объединены польскими археологами в сводной работе. 
Вместе с тем они дают много интересного, особенно по 
вопросам синхронпзацпп отдельных неолитических куль-
тур J: групп их в самой Польше и на соседних террито-
риях, в частности в Поднестровье. 

Статнграфкческие наблюдения и анализ керамики 
(периодизация Б. Соудского), сделанные для Чехослова-
кии, позволяют считать, что в бассейны Прута п Днестра 
среднеевропейские племена проникли позднее, чем в Че-
хию, Словакию, Mojавпю. Там только в период средней 
ступени развития они, видимо, столкнулись с раннетри-
польскнмп племенами. Сравнив археологические карты 
распространения памятников раннего Трнполья и памят-
ников с липейпо-лепточной керамикой на Днестре и Пру-
те, Е. К. Черныш пришла к выводу, что «очевидно в кон-
це IV тысячелетня — начале II I тысячелетия до н. э. три-
нольские п дунайские земледельческие племена жили по 
соседству и на Пруте и на Днестре. Между племенами 
происходили столкновения, в результате чего трппольцы 
расширили свои владения, отодвинув западных соседей 
на их коренную территорию и на север» 

Если в настоящее время вопрос об относительной хро-
нологии памятников культуры линейно-ленточной кера-
мики усилиями археологов Чехословакии, Румынии, 
Польши и советских ученых в какой-то мере может ре-
шаться, то проблема абсолютной датировки находится 
лишь в самом начале разработки. В. Милойчич помещает 
в своей синхронной таблице древнюю ленточную керами-
ку Словакии и Моравии, Богемитг и Центральной Герма-
ппп, как 1г Старчево I —II в Югославии, в конец IV тыся-
челетия до н. э. (3400—3200 гг. до н. э.), а позднюю лен-
точную керамику, как и культуры Винча А и Кёреш,— 
примерно в середину III тысялечетия до н. э. Датиров-
ка Б. Соудского для древней ступени — 3400—3200 гг. до 
н. э., Е. Неуступпого — 2500 г. до н. э. Таким образом, ко-
лебания здесь равны примерно тысяче лет. Сопоставляя 
с датировками, полученными при новом уточнении отно-

К. J a z d ^ e w s k i , 1938. 
S. N о s е к, 1953. 
г. P o d k O w i n s k a , 1959. 
Е . К. Ч е Р н ы ш , 1956, стр. 56. 

55 V. M i l o J c i c . 1949. 
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оптрльпой периодизации памятников трипольской куль-
туры, следует отпоспть древ)гюю ступепь лпнейпо-лен-
точпой керамики к 1\' тысячелетию до }г. э. 

В Австрпп II Германии произведены определения дат 
для культуры линейно-ленточной керамики по методу 

Даты, полученные для центральной Европы, указы-
вают для древнейшего пе])иода 4250 ± 200 г. до н. э., т. е. 
конец тысячелетия до н. э. 

К сожалетгню, и отпосптельная и абсолютная хроноло-
гия неолита Центральной Европы разработана еще недо-
статочно, однако исследования в этой области для нас 
очень важны. 

« т. Р а S S е к, 1962. 
R. Р i t t i о п i, 1957; V. М i 1 о j с i с, 19.57; Н. О и i t-

I а, 1960. 
58 \V. В u t I 1 е г, W. Н а b е г е у, 1986; В и t t ] е г, 

1938; Н. О U i t t а, 19.58, 1960. 

В настоящей главе ire ставилась задача охватить исто-
рию изучения памятников с линейно-ленточной керами-
кой во всех странах. Обширные материалы связаны, на-
пример, с Германией, частично с Францией в Бельгией. 
В общих работах (Шраниля, Бутлера и Хаберея, Кальке 
и др.) опубликованы интереснейшие материалы культуры 
.ццнейно-ленточной керам-ики этих стран — находки из 
поселений н погребений. При этом повсюду намечаются и 
локальные варианты единообразной культуры неолитиче-
ских памятников с ,линейно-ленточной керамикой Сред-
ней Европы и устанавливается классификация более 
древних и более поздних грунн. 

На территории СССР до недавнего времени памятни-
ки культуры линейно-ленточной керамики были известны 
лишь в нескольких пунктах. Теперь, после разведыва-
тельных работ на Украине и в Молдавии поселения и по-
гребения открыты в 24 местах. В некоторых из них ве-
лись раскопки (с. Незвиско, с. Торское, с. Флорешты, 
с. Цыра и др.). 



п . ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

УКРАИНСКАЯ ССР 

ВИННИЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

1. Б а з ь к о в о с т р о в (урочище), С к и б и н ц ы, соло. Тро-
стянецкии район. Несколько фрагментов серых лощеных шаро-
видных сосудов с нотны.ч орнаментом обнаружены при раскоп-
ках Бугской экспед1щиеи Института археологии АН УССР под 
руководством В. Н. Даниленко в 1959 г. (рис. 3). Исследователь 

5 см 

Рис. 3. Базьков остров. Фрагменты керамики 

рассматривает их как импорт из с 
туры линейно-ленточной керамики „ „ j , , 
(Самчинская стадия неолитический южнобугской культуры). 

Хранится в ИЛ АН УССР, Киев. Сообщение Г5. Н. Д а н и 

ооласти распространения куль-
для населения Южного Буга 

.1 е н к о. 

ВОЛЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

2. Б а е в , село. Луцкий район. Погребение открыто в lft39 г. 
Возле скелета человека находились долото в форме башмачной 
1<|).1ол1;и и сосуд с шаровидным туловом, высоким горлом, плоским 

дном и с тремя ручками (рис. 4). Поверхность покрыта зигзагооб-
разным орнаментом, лента которого состоит из двух полос, изред-
ка пересеченных ямками. 

Хранится в Луцком музее. И. К. С в е ш н и к о в , 1954, стр. 107. 
108. 

3. Л у ц к , город, предместье «Гнидава». В 1937 г. И. Фицке 
раскопал в предместье «Гнидава» землянки, в которых обнару-

с нотным угловым орнаментом (рис. 5; табл. I, жил керамику 
1—10) 59. 

Есть сведения, что в предместье «Вокзал» также обнаружены 
фрагменты линейно-ленточной керамики. Материал не сохранился. 

J. F i t z k e , 1937а; 19376; стр. 165—166; 1938; И. К. С в е ш н и -
к о в , 1954, стр. 107. 

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

4. О л ь ш а н и ц а , село. Белогорский район. Поселение откры-
то в 1959 г. Волынской комплексной экспедицией НА АН УССР. 
Поселение находится ниже села, на высокой пой.ме левого берега 
р. Горынь. Подъёмный материал состоит из фрагментов к-ухонной 
посуды из глины с растительной примесью; орнаментированы они 
ногтевыми вдавлениямп. Встречены обло.мки сосуда из хорошо от-
мученной глины; один из них покрыт нотным орнаменто.м. 

Хранится в НА АН УССР, Киев. Сообщение начальника экспе-
диции А. И. Т е р е н о ж к и н а . 

ДРОГОБЫЧСКАЯ ОБЛАСТЬ 

5. К о л о д н и ц а , село. Стрыйский район. В начале 20-х годов 
найден шаровидный сосуд с резным орнаментом в виде углов, от-
ходящих от двух горизонтальных полос, обрамляющих край со-
суда. 

Хранится во Львовском историческо.м музее. П. К. С в е ш н и-
к о в, 1954, стр. 111. 

6. К о т о в а н е , село. Дублянский район. В 1942 г. окрестно-
сти села были обследованы экспедицией Львовского историческо-
го музея. При шурфовке обнаружено поселение в урочище «За-
пусть», где проведены раскопки 

Поселение расположено на невысоком холме в 2 к.м от р. Бы-
стрица (левом притоке р. Днестр). Здесь вскрыты 2 длинные по-
луземлянки неправильной формы, ориентированные с северо-за-
пада на юго-восток. 

Одно из жилищ достигало в длину 9,8 м при ширине 2,8 м, 
другое — только 4 .м при ширине 1—1,68 м. Наибольшая глубина 
залегания пола не превышала 0,8 .м от древнего горизонта. На дне 
жилищ обнаружены ямки небольшой величины и крупные очаж-

Таблицы I—XXVI помещены после текста, 
в» П. К. С в е ш н и к о в (1954, стр. 112 — 119) упоминает о 

втором местонахождении в урочище «Дубина», которое располо-
жено вблизи первого, но обследования там не велось. 
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Рис. 4. Баев . Сосуд из погребения (око-
ло 1/3 патуральной величины) 

Рис. 5. Л у ц к . Фрагменты керамики 

ные ямы. В большой полуземлянке (1) очаги устроены и овальных 
ямах, расположенных у концов жилища. В .чалой (2) расчищено 
только одно кострище, от которого сохранились зола, уголь и пе-
режженные кости животных. 

В жплпщах найдено Л1ного керамики, костей животных и ору-
дий из кре.чня ц сланца: нуклеусы и отбойники, кремневые вкла-
дыши серпов, резцы, проколки, сверла, ножи, скребки. Почти все 
орудия сделаны из пластин. Некоторые пластины, отщены и одна 
трапеция из обсидиана. Топоры, зернотерки и точильные камни 
сделаны из местных пород камня. 

Керамика четко делится на три группы. Группа кухонной по-
суды отличается содержанием растительной примеси к глине. Со-
суды шаровидной формы снаружи коричневого цвета, внутри — 
cejioro. По всему сосуду налеплены бугорки различной формы: 
одинарные и двойные, плоские и с ямка.ми на вершине. Группа 
посуды, у1;рашенной нотны.м орнаменто.м, не так .\1ногочпсленна. 
Она вылеплена из хорошо очищенной глины. Цвет серый и серо-
желтый. Наружная поверхность — лощеная. Судя по фраг.чентам 
орна.мент на одних сосудах состоя.т из дуговидных отрезков спи-
рали, а на других — из прямых линий в сочетании с небольшими 
ямка.ми. Меньше всего бы.ю носуды, изготовленной из глины с 
примесью песка или шамота п дресвы. Цвет сосудов серый и ко-
ричневый. Поверхность гладкая, без орна.мента. 

Это первые известные в Поднестровье жилища культуры ли-
нейно-ленточной керамики. 

Хранится во Львовско.м историческом музее. П. К. С в е ш н и -
к о в , 1954, стр. 112—119. 

СТ.\Н11СЛ.4ВСК.\Я ОБЛАСТЬ 

7. Б о в ш и в , село. Большовцивосий ])айон. В 19С1 г. Л. П. 
К р у ш е л ь н и ц к о й во время раскопок многослойного поселе-
ния обнаружен слой с линейно-ленточной керамикой, покрытой 
нотным орнаментом (табл. 1, 11—1Н). Слой залегал над материко-
вым суглинко.м на глубине 1,7—2 м. Выше находились горизонты: 
культу1)Ы шнуровой керамики, ко.маровской культуры, вре.мени 
раннего ;ко.1еза. древиеслаиянский и древнерусский. 

Хранится в ИОН .ЛН УССР, Львов. Сообщение Л. И. К р у-
ш е л ь н и ц к о й. 

8. Б у к и в н а, село. Тлу.мачский рай(ш. Здесь найден фраг-
мент сосуда с нотным орнаментом. Хранится во Львовском исто-
рическом музее. И. К. С в е ш н и к о в , 1954, стр. 111. 

9. Г о л о с к о в , село. Отынский район. В урочище «Хащ» на 
поверхности поля, на склоне левого берега безымянной речки 
школьники с. Голосков собрали большое количество кремневых 
отщепов, пластин, ножей, скребков и один отщеп обсидиана. Ке-
ра.мика представлена .мелки.мн обло.мками кухонной носуды. 

Материалы определены П. К. С в е ш н и к о в ы м , посетившим 
с. Голосков в 1959 г. 

Хранятся в школе с. Голосков. Сообщение И. К. С в е ш н и -
к о в а . 

10. Н е 3 в и с к о, село. Обертинскпй район. В 1926 г. в урочи-
ще «Огороды» во время раскопок многослойного поселения Л. Коз-
ловским, Р, В. Хатчинсоном, Ж. П. Престоном была обнаружена 
небольшая шаровидная мисочка и 3 фрагмента с линейно-ленточ-
ным орнаментом. Еще 2 фрагмента удалось найти во время разве-
дочных работ Днестровской экспедиции ПОИ АН УССР в 1951 г. 
В последуюпще годы исследования велись — в 1953 г. Подольской, 
комплексной экспедицией ИОН АН УССР, в 1954 г. Западно-Ук-
раинской экспедицией Государственного Эрмитажа совместно с 
Ленинградск-и.м Гос. Университетом, в 1956 и 1957 гг. Днестровской 
экспедицией ИОН АН УССР совместно с Государственным Эрми-
таже.м. В результате было п.зучено поселевие культуры линейно-
ленточной керамики; жилища его прослежены на площади 
900 кв. м на глубине от 2 до 3,5 м. Выявлено десять культурно-
хронологпческих горизонтов: культуры линейно-ленточной кера-
мики. трипольской культуры этапов В/1 и В/И, периода средней 
бропзы и раннего железа, липецкой, Черняховской и пшеворской 
культур, славянской (VII—IX вв.) и древнерусской (XII— 
XIII вв.). 

По определению геолога И. К. Ивановой, поселение располо-
•жено у подножья плато, на высокой пойме правого берега Днестра 
(рис. 6); западнее в Днестр впадает ручей, который протекает 
по дну огро.много оврага. Склоны плато и оврага покрыты густым 
кустарнпко.м и лиственны.ми деревья.ми. Местами склоны обрыви-
сты и па поверхность выходят сланцы. Участок, где расположено 
иоселеппе, находится почти в устье оврага, у залежей сланца, ко-
торый использовался древними жителя.ми для изготовления неко-
торых видов орудий. 

Во время раскопок обнаружено одно погребение, полуземлян-
ка и остатки двух наземных жи.чищ (рис. 7). 

Назе.мное жишгще (13)®' было размером 12 X 7 м, площадь его 
превышала 80 кв. м. Пол — зе.мляной; стены, очевидно, были в ви-
де плетня, обмазанного глиной. Легкая кровля держалась на стол-
бах. Я.мки от двух заостренных столбов располагались в южной 
части на расстоянии 3 м друг от друга. Диаметр ямок — 0,2 м, 
глубина — 0,4 .м. У северного и южного к р а я дома было вырыто 
по небольшой хозяйственной яме (диаметр северной — 0,8 м, глу-
б и н а — 0,7 м, диа.метр южной — 0,7 ,м, глубина —0,9 м) . В них най-
дены фрагменты керамики и кости животных. 

В центральной части ж и л и щ а находились очаги, о чем .можно 
судить по сильно пе | )ежженной земле и остаткам золы и угля . 
Места очагов четко выделялись на фоне желтого материкового суг-
линка (рис. 8; 9). Возле них были сооружены прямоугольные гли-
нооптные площадочки, видимо, заменявшие столы. Они поднима-
ются Ца 10—15 см над уровнем пола. Размеры их: 0,5 X 0.8 м и 

Номера жилищ давались в порядке их открытия. 
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."iNMiiic i p y n i v гохрапмллсь П(|Л01> );|)yiiiiaii (1,1 X 1,1 м) 'ли 
нси'штная площа ii;a в coiu'piioii части а;мл111ца, п KoTiipoii отсут-
стпопалп очаги (риг. 10. /) . Плшца.чка coniiyiKtMia тп круппых 

или 1104 УГЛОМ друг к другу. Зиачитолмю режр поиадартгя валик 
с, ямкалти' И.1И аащииами. Испремоины.м :).К'М('итом орна.чрита 
пают иалоинг.тс буторьи — иногда « сочстаиии г ямг.ами. а ииогда 
оии гамостоятольио уь'|'а1иаи1Т согуд. 

Пб.и.тая част1, сисудои — 1иаровидмо11 (fiopMi.i; гогуд1.1 широио-
рорлыс, ил0с1;о,дои1п.10, |1а;)лично|1 ве.чичиш,! (от П до 'fD см). По-

Рпс. 6. М е с т о п о л о ж с т ю поселения у с. Ыезвпско 

валы;ов глины, уложенных на деревянные плахи, которые уцеле-
ли в обугленном виде (рис. 2). Обугленные плахи и отпечатки 
их на глинянои обмазке у];аз1.1вают на то. что обжиг таких пло-
щадок производился 'на месте прежде, чем были соо1)уже11Ы стены 
и крыша. Принцип устройства этЛн площадки тот же, что н, соору-
;Е;ения трнпольс1;их г.1ниобитпых полов в наземных жилищах . 
Судя по остаткам, плахи укладывались немного наклонно к цент-
ру но две штуки г каждой стороны площадки, образуя возвышен-
ные края (рис. 11, J). остальные лежали параллельно друг другу 
ниут|)н получившейся четырехугольной |)амы. Деревянное основа-
ние иок])ывало(1, KjiynHbiMH ва.п.камн глины, смеи1анной с руб.те-
HOII соло.мой, з а т е м ' в с е зто сооружение лодве))галос1. сн.дьному 
1,островому обжигу. • • 

Судя i'h) всему площадка служила местом растирания зерна. 
Ке несколько возвышенные края предохраняли зе])ио от рассыпа-
ния; только на атон площадке лежали зернотерки._а возле* них на 
земле стоял большой шнрокогорлый сосуд, в котором удобно было 
держать зерно и муку (табл. П . ^ ) . Д11угой посуды здесь почти 
не было, в то вре.мя Kaj; в ;килище обнаружено 56 сосудов различ-
ного назначения. Все они сосредоточены у очагов в западной ча-
сти жилища. 

Возможно, в юго-занадном углу дома находился ткацкий ста-
нок. так Kai; там найдено К) грузил одинакового ])азме[1а, лежав-
ши.ч в о.чнн ряд -(табл. III , Jl', IG). 

Кремневых н костяных орудий собрано мало. Это — кре.мневые 
скреб1;и, вкладыши серпов, <>третун1ированйые пластинки. Возле 
очагов валялись нуклеу1Ы, облом1;и и отщепы 1;|1емня. 

За нредела.мн жилища находки почти не встречались (рис. 7). 
Это iHJMor.io установить контуры ;к1ьтища. Восточнее )ia ]1асстоя-
нин 20 м )1аско1юм был задет край еще одного такого же наземно-
го ;килпгца {1Ь). Обнаружена г.1и|н)битиая площадка, Боз.де кото-
рой стояли сосуды (рнс." II, 2; табл. 1—4). 

Керамика из )1аземных ;кнлпщ делится по составу глины, фор-
мам сосудов, но орнаментации поверхности на 'Л группы. 

Одну пз групп образует кухонная посуда (табл. III, V) из 
глины с растительной примесью или реже из глины с Н(Н1.месью 
шамота. Внутренняя поверхность сосудов очень гладкая, наруж-
ная шероховатая. Большинство сосудов обожжено довольно слабо; 
цвет посуды обычно се)1ый, реже желтый. Обжиг неровный, от-
чего одна сторона сосуда бьшает черная, а другая — желтовато-
коричневая. В из.томе череики черные и пористые от выгоревшей 
растительной примеси. Многие сосуды этого типа не орнаменти-
рованы, но встречаются и с о|)наментом, образованным или ряда-
ми я.чок пли ногтевыми вдавления.>1Ш, идущими горизонтально 

верхность сгла-л;епа, выше перегиба стенки обычно — 1—2 бугорка 
Меньшее число сосудов орнаментировано рядом ногтевых вдавле-
н и т у края . Иногда ямки проходят не только вдоль края сосуда, 
но и спускаются по нлечика.м в виде углов. 

Ещр^одну разновидность образуют крупные грушевидные со-
суды и близкие им по форме с высоки.м расширяющимся венчи-
ком. Они несколько удлиненной формы, венчик высокий, плечики 
широкие, ДНО' толстое, плоское. Поверхность покрыта крупными 
бугорками, вряд ли пмевгиимп какое-либо практическое значение. 
Па некоторых сосудах вдоль края венчика и у его основания, а 
также — между бугорками идут ряды ямок, создавая мотив углов. 
Некоторые крупные сосуды украшен1.[ валиком с ямками, оттис-
нутыми пальцем. Сосуды зти достигали в высоту 2.')—3vS с.м. К ним 
делались плоские круглые крышки, обломки которых найдены а 
ждглпщах. 

Очень редко встречаются neBbtcojxiie мисочки с коническими 
стенками и плоскн.м дном. Высота пх 7—8 с.м. 

Найдены фраг.менты нескольких сосудов с вертнкальны-ми 
гладкими стенка.ми. 

Почти вся кухонная посуда найдена у самых очагов. 
Вторую большую группу составляет керамика, богато орнамен-

тированная тонким резным узором (табл. II, VI) . Она изготовля-
лась u s хорошо очищенной глины. В ней содержится только есте-
ственная прнмесь очень мелкого песка. Большинство сосудов 
обожжено слабо; поверхность многих из них — серого или черного 
цвета. Орнаментированы они тонкими линиями п неглубокими 
ям1;амн. 11 те и Д11угие прорезались по подсушенной поверхности, 
а затем, очевидно, слегка сглаживались мокрой тряпкой, поэтому 
линии иногда совсем смазаны. 

Преобладающая форма в этой группе — открытые шаровидные 
сосуды различного размера. Высота их колеблется от 7 до 22 см. 
Дно маленькое и плоское, край слегка загибается внутрь, но иног-
да крап горла бывает немного отогнут наружу . Все сосуды по-
крыты орнаментом из одной, двух или трех параллельных линий, 
пересеченных ямками овальной или подтреугольной формы, или 
из дугообразных линий с ямками на концах. 

Некоторые сосуды сплошь покрыты пара.длельными рядами 
тонких горизонтальных линий, пересеченных ямками, в свою оче-
редь образующп.мп вертикальные ряды. В других случаях такие 
горизонтальные линии не опоясывали все тулово, а распадались 
на отдельные отрезки параллельных линий, концы которых от.ме-
чены ямками; между н п т оставлено свободное поле. 

Почти у всех сосудов вдоль края проходит несколько парал-
лельных линий с ямкамп. Часто от этих линий свисают треуголь-
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Рис. 7. Незвиско. План расположения жилищ и погребения: 
1 — керамика; 2 — камни; 3 — уголь; i — угли (.сгоревшего столба ;5 — кости; в — о б о ж ж е н н а я 

глина материка; 7 — кремень; j — погребение; 9 — ямки от столбов; ю — грузила; 
11 — глиняная обмазка 
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Piic. 8. Исзвнско. Наземное ж и л и щ е процессе^ разборки 

Рис. 9. Иезвиско. Разрез жилища культуры линейно-ленточиой керамики, пере-
крытого трииольской площадкой: 

I — слом жилища кулыуры линсино-ленточной керамини; 2 — остат1;и глинобитно!! площадки 
трипольского жилища 

Ш1К11 с острими или немного притуплёнными концами, реже— 
лолуоналы. Ям];|1 номсщалнсь, и оснонном, и местах н з т б о н линиЛ 
узора. 

Иногда уг.101)()й с)1)намент усложиялея — ьинеанные один и 
Д))уг()й углы oopa.iVKjT т))еу1()Л1,11нки, ];от<)]1ые с.хсамтея иершлнамн 
II одной T04i;e; i pyiiHi.i та|;н.х т|1еу1'0Л1,Н11|а)и заполняют m i<> на 
pvajiiyHi Hoiu'ji.XHuci i,. 

IIa нек(Пи1)Ы.\ сиу.щ.х ду1 о(л']1)аа11ые .тинин е ямкамн на ];он 
пах üi'ija.iyKjT y.j()|j i 'ejymeH снира.тн. (Jim рачюложеиы Taic, что 
1.0НЦЫ одн1'й ,iyiH .Н'И^н! ииутри ii.il иоа другой. 

Особо следует отметить фрагменты д<1Полми) 1;|)унис)Г0 тонко-
стенного сосуда с резными .тнниями ciiiiiia.n.Hoi о орнамента, от-
110Я1ЦН.МИ друг от дру1а на Оольшо.м расстоянии. С внутренней 

3 Т. е . К. 4eijiiuijj 

стороны сосуда xopoino сохранилась окраска оранжевой охроп. 
Подобные следы окраски обнаружены на впутренпей поверхности 
еще одного фраг.мента. 

На днища наносился орнамент в виде пересекающихся ла -
ний п я.чот;. Встречаются на них и другие узоры неправильной 
формы. 

Среди посуды рассматрпвае.мого типа необычной формой п 
орнаментом отличался сосуд, обнаруженный у северной стороны 
жи.шща. Он вылеплен на ноддоне, от которого сохранилась не-
большая часть; стенки почти ровные, вертикальные, слегка рас-
ширяющиеся кверху. По стенке, очевидно, с двух сторон, прохо-
дит вертикальный иалик из фиггур, идущих друг за др>то-м живот-
ны.х. Голивки ых условно даны в виде рожек. Воз-чожно, это — 



l'iic. 10. Позвпско. Наземпое Ж11Л1Ш(о 13. Глшюбитпая площадка д л я растпраппя зсрпа (1) и уголь от плах , с о х р а п п в ш п й ся под 
глиняной обмазкой площадки жилища (2) 

SB s i t 1 1 f 1 i i i i t 

Рис. и . Незвпско. Глинобитная площадка в наземном жилнщо 13 (/) и сосуды у глинобитной площадки в назгмиом жилище 25 (:.') 
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иыг 1-11,\ i I ; . N O T I II I- iH'O :iiir:i;u a\m, : 

по|1Х1111сТь (piTO. l:'). 

.|in:iOnniniMX диумн TdllKllMll 
11I1I 11ДТ1Т вдоль Ttpiiir, осгаль 

iiiD.iiimi Cdfioii миружнук) ii-

Piic. l : Пеивмско. Сосуд с налспом в виде ряда живот-
ных (1 3 натуральной величины) 

Небольшие сосуды этой группы, видимо, употреблялись при 
еде. а более крупные служили для хранения зерна, муки и других 
видов ппщп. на что указывают обугленные зерпа, найденные 
п.меппо в таких горшках. 

Третью, са.мую незначительную по числу группу образуют сосу-
ды из глины с естестиенпой Н()пмесью песка (табл. I I I ) . Все они 
довольно хорошо обожжены. По форме — это конические и по-
• птферпческпе мисочки с хорошо сглая;епной неорпамептирован-
iioii поверхностью. Только па дне нескольких мисочек были jijio-
царапаны фпг>-ры неправильной формы. Некоторые пз сосудов, 
ви,дпмо, были окрашены красной краской, которая хорошо сохра-
пилагь на отдельных фраг.чентах. Очевидно, тогда только еще за-
[юждалась манера окрашивать посуду, развившаяся в более позд-
нее вре.мя. 

Гово|)я о кера.\111чес1шх изделиях, следует у]н)мянуть п о най-
денной в жилище небольшой глиняной фигурке животного. ]ьзо-
бражающей быка или барана (табл. VI, 10). 

Кроме керамики, в жилище обнаружены различные 01)уд11я 
труда и отбросы их производства, среди них много обломков, от-
щенов и илагтии Х0))0шег0 по ];ачеству мелового дымчатого крем-
ня. Найдены коннческие п призматические нуклеусы из галечного 
к])смня; на некоторых пз них .местами сох|)анилась корка. Воли 
чина нуклеусов — от ,"> до 8 см. Отщепы и пластины также не-
большой величины (.ч.шна их 4—7 см). 

Нз о|)уднй вс1речены толы;о CKjieoi.-H и вкладыши серпов ii.t 
пластин. 1',1змеры в];ладышей серпов: .') X 1.5 см п 5,5 X 1,7 см 
при толщине пластин около 0„3 см. Конец пластины п рабочая 
'10|1она. 1и.1(туиав]нне из онравы, от|)етуширован1.! ir сильно заио-
лированы от употребления. Судя по форме заполи|>ованной части 
орудия, нла(линк1г вставлялись в оправу на1;лонно одна за дру-
rfiii Tai;, что нару;ьу выступали только углы вкладышей, которые 
и заполировались при работе. 

С|;ребкп сделаны из более шпроьих пластин (напр., 4,8 X 2.5 X 
./(1.3 см). Иногда 

е. H.-iaciima, оораоот^ 
ijji на копне. 

ll.'i.ie.inii 113 i.oriii Ii 
Нз крупных ьуско! 

.1 и навер1Н11е кнрь'оо 
аконечнш.а i]ie3a.iai b 
'>лыинм штатьо.м бокч 
ОН) 0Т()О1Тка вычнща 
НИ' ова.п.ной фор.мы. 

1;о.\1о111трованное орудие 
иная плоской рету1нью по 

— нож-скреоок, 
лезвию п высо-

:-деланы заготов-
жнлнще не найдено, 
рога б.п1го1)одно1о оленя 

бразнсло орудия. Для изготовления Tai;oro 
часть ствола jiora длиной 11'.—17 см с не-

вого от|)остка. Губчатая .масса и з обрублен 
ко I, ьрс.мневым HoibOM и ,челало< ь отвер-

Иайдсны также отростки рогов оленя, обрезанные с двух сто-
J I O M ; В О З М О Ж Н О , О Н И предназначалист, для ру1;оятей или втулок 
кремн(Ч1ЫХ орудий. 

Зе()ноте|1Ки, судя по найденным обло.мь'ам, в большинстве бы-
ли прямоугольной формы п довольно крупных размеров. Наиболь-
шая величина — 5'i X 2fi X 8 см. 

Видимо, для jiacTiipaniiH крась-и служили сильно стертые с од-
ной стороны плоские речные гальки. 

Такого же тина находки обнаружены и при ]1аскопках распо-
ло;кенной вблизи наземного дома неиравнльно-овалыюй ио.11узем-
лянки длиной 4.4 м, шириной — 3,2 м, глубиной — око.ю 0,.5 .м. Очаж-
ная яма (глубиной 0,7 м) расположена у южной стены и была 
•чаиолнена золой и углем. В золе встречено много фрагментов ке-
рамики и кости ЖИ1Н1ТНЫХ. Возле очага лежали зернотерки. Здесь 
же найдены нуклеусы, отщепы кремня, скребки, вкладыш серпа 
]| об.юмок сланцевого долота в фор.ме башмачной К'олодкп. 

Kp[>aMHi;a представлена довольно мелки.мн обломками (табл. 
\'11) и под11а.зделяется на те же г|)уппы, что и керамика, найден-
ная в наземном жльтище. Особую группу составляют фраг.менты 
1иа|)овидной посуды, вылепленной из глины с [1астнтельной при-
месью. Сосуды покрыты паленными бугорками различной формы. 
'1>рагментов с потным орнаментом значительно бо.чыне. Сосуды 
:)тн — ceiH.ie лощеные, вылеплены пз хорошо очищенной глины. 
Резной oiMiaMOHT состоит в основном из мотивов углов; на трех 
фрагментах сохранились отрезки спиралевидного узора. На дне 
иногда вычерчены замысловатые узоры; обычно у некоторых край 
горла сильно наклонен внутрь, у других очень слабо, Нз той же 
массы, пз которой вылеплены сосуды этой группы, была сделана 
и стату:)т|;а. Это очень ехематично трактованная головка рогатого 
животного (бык?).^Возможно, головка служила налепом на сосуд. 

Орудия разнообразнее. че.ч в наземном жилище. Призматиче-
ские и конические нуклеусы, отщепы, пластины, вкладыш серпа 
и скребок сде.лаиы из пластин того же типа, что и в наземном 
жтглище. Этот комплекс орудий дополинли: скребки пз отщепов, 
резцы (срединный и угловой), обломок сланцевого долота в форме 
башмач^юй колодки. Кроме того, найдены шп,тья из расколотых 
трубчатых костей. Величина одного пз них — 8,5 см, другого — 
11,5 см. 

Возле очага лежали зернотерки в обломках и целые. Их ве-
•тичина; 48 X 48 см п 38 X 32 см. Рабочая сторона вогнута и спльно 
сглажена в процессе употреблеппя. 

По находкам из жилищ можно сделать некоторые выводы о 
хозяйстве жителей поселения, однако картина может быть пол-
нее, если рассмотреть материалы погребения, обнаруженного у 
северо-восточной стороны назе.много жилища. 

Здесь было совершено трупосожжепие, однако некоторые кос-
ти сохранились, хотя и сильно обгоревшими. Уцеле.ти лежащие в 
анатомическом порядке крупные костп конечностей и некоторые 
более .мелкие костп, а также фраг.д[енты черепной крышкп. Судя 
по их расположению покойник был положен головой на северо-
запад. В соответствии с обрядом он лежал на левом боку, лпцо.м 
на восток, н о ш его были вытянуты, а руки согнуты перед лицом 
(рис. 13). Вокруг размещался погребальный инвентарь. В могиле 
стоялп 2 крупных кухонных сосуда; один сосуд с гладкой поверх-
ностью, окрашенный красной краской; гладкая мисочка; 14 сосу-
дов (табл. VIII) , украшенных резным нотным орна.ментом (пз 
них 10 почти совселг целы). 

По разнообразию фор.м п орна.ментацил посуды этот комплекс 
одни пз наиболее богатых. Керамика из погребения представлена 
теми же тремя группами, что и в жплищах. 

Два кухонных сосуда вылеплены нз глины с растительной 
и11и.чесью. Онп плоскодонные, с шаровпдны.м слегка вытянутым 
туловом, с высоким и широким венчиком. Поверхность гладкая. 
Одни из сосудов покрыт только паленными бугорками, на другом, 
кроме того, вдоль основания венчика пдет ряд я.мок, оттиснутых 
нальце.м. 

Посуда вылеплена большей частью из хорошо от.мученной 
глины и покрыта потным орнаменто.\г, прпче.м на отдельных сосу-
дах он несколько отличается от орнамента сосудов, найденных в 
/килпщах. Так, на одном из шаровидных сосудов зигзагообразные 
липни свисали с полос, проче11ченных вдоль );рая; в их изгибах 
помещались овальные ямкн. На нескольких сосудах орнамент 
представлял собой зигзагообразную горизонтальную ленту, со-
стоящую нз 2 полос, пересеченных ям1;а.мп; на двух других он 
состоял только из крупных удлиненных ямок. На одном пз них 
дугообразные отрезки сппралн заходят концамп друг за друга, об-
разуя .мотив бегущей спирали. На другом — я.мки образуют узор 
в виде змеевидно изогнутой лпнип. от которой в местах изгиба 
отходят вертикальные линли из я.мок же. На сосуде, по форме 
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напоминающем фляг>-, параллельные линии обрамляют горло и 
спускаются от ушек; между полосами помещены фестон1л из сви-
сающих полуовалов, пересеченных ямкамн. Необычен орнамент 
п на маленьком cocy ,TJ IKP в впдо чарочки высотой 5 см. С одной 
стороны узор состоит пз обычных свисающих углов, а с другой он 
превращается в ромбы п треугольники. 

нов, заполировавшиеся от работы во время жатвы; наконечники 
киркообразных орудий, которые по мере надобности могли выпол-
нять функции мотыг; зернотерки, лежавшие у очага. 

На скотоводство указьгаают многочисленные кости домашних 
животных, найденные в жилищах. Г. Пидопличко определил кости 
быка, сиинт.и, козы или овды, собаЕ<и. Кроме того, есть кости коня 

^ • V. 
Ь-'- V A 

Рис. 13. Незвиско. Погребение, относящееся к культуре линейпо-ленточной керамики 

К третьей керамической группе может быть отнесена гладкая 
мисочка с лощеной поверхностью, вылепленная пз от.мученной 
глины. 

Из орудий в могиле обнаружены пережженные дочерна об-
ломки хорошо отполированных шила и лопаточки из кости и. слан-
цевое долото в форме баш.мачной колодки величиной 12,5 X 3,5 X 
X 2,8 с.ч, потрескавшееся от B J . I C O K O Ü температуры погребального 
костра. На месте погребення земля сильно обожжена на площади 
около 4 кв. м. 

•Могильную яму проследить не удалось. Остатки скелета и 
вещи располага.тпсь примерно па том же уровне, что и наход-
ки на но.ту наземного жилища. Судя по хорошей сохранно-
сти сосудов II зерна в двух из нпх, могила, по-види.мому, была пе-
рекрыта каки.м-то деревянным настилом. Горшки засыпаны зем-
лей постепенно, благодаря че.му .многие пз них сохранились це-
лыми. а зерно не высыпалось даже пз горшка, перевернувшегося 
на бок. Во.чле могилы лежало несколько крупных камней, которые, 
воз.чожно. ограничивали ее. придавливали деревянный пастил и 
указывали место погребения. 

Видп.мо, захоронение совершено на месте поселения вскоре 
после того, как оно было покинуто жителя.ми: инвентарь ого от-
личается от находок из жилища лишь незначительными деталями. 
Отличпя проявились в орнаменте потной керамики. Узоры, состав-
ленные исключительно нз ямок; о|шаментальные ленты из двух 
полос, пересеченных удлиненными ямка.ми; преобладание углово-
го узора над спиральным — все зто свидетельствует о более позд-
нем возрасте погребального ннвента])я по C|)aBHeiiiiio с ко.мплек-
са.ми из жилищ. 

Таки.м образо.ч, в Незвиско обнаружено поселение с полузе.м-
лянка.ми и наземны.ми жилпща.ми, а также — погребение, относя-
щееся, судя по керамике, к- очень поз.днему периоду |)азвития ду-
найской культуры I периода. 

Основу хозяйства жителей поселения составляли земледелие 
и скотоводство, наряду с эти.м существовала и охота. О земледе-
лии свидетельствуют обугленные зерна ншеннцы, полбы и гороха, 
найденные в горшках в захоронении н орудия, связанные с земле-
делие.м и обнаруженные в н;ил11щах — ьре.мнепыр вкладыши сер 

и рога благородного оленя, свидетельствующие о том, что жители 
занимались охотой. 

Фрагменты глиняных дуршлагов указывают на изготовление 
творога. 

Об обработке шкур животных можно судить по найденным 
кремневым скребкам. Грузила ткацкого станка, встреченные в 
жилище, заставляют ду.мать, что обитатели его могли прясть 
шерсть, так как в хозяйстве были козы и овцы. 

Изделий, связанных с рыболовством не обнаружено, хотя по-
селение находилось на берегу реки, и вполне вероятно, что жи-
тели его ловили рыбу. 

В будущем предполагается пpoдoлж^Iть раскопки у с. Незвис-
ко, что позволит с большей полнотой осветить жизнь людей в этом 
поселке. 

Хранится во Львовском историческо.м музее; Станиславско.м 
к[>аеведческом .музее; Государственном Эр.мптаже, Ленинград. 
L. K o z l o w s k i , Ш39; Е. К. Ч е р н ы ш . 1955; 1956; 1957; 1961; 
К. К. Ч е р н и ш, 1959; И. К. И в а н о в а, 1959 

Ч Е Р Н О В И Ц К А Я ОБЛ. \СТЬ 

11. 3 в е н я ч II н, село. Заставнянский район. В 1954 г. Ю. Н. 
Захарук, возглавлявший Подольскую экспедицию ИОН АН УССР, 
во время исследования иозднетрипольского поселения обнаружил 
я.мы, относящиеся к культуре линейно-ленточной ке'рампки. 

Поселение находится на плато высоко над Днестро.м. Оно 
было разрушено при строительстве карьера для добычи строитель-
ного ка.мня. В обнаруженных ямах, которые, вероятно, были свя-
заны с жилпща.ми, найдены различные орудия ц фраг.менты кера-
мики; из фрагментов удалось восстановить несколько сосудов. 

Кухонные сосуды, как обычно, вылеплены нз глины с расти-
тельной примесью и примесью шамота. Они шаровидные, с плос-
ким дном п ровно срезанным краем. Поверхность их сглажена, 
но вся испещрена мелкими ямками от выгоревшей или выпавшей 
при.меси и покрыта бугорками, иногда уплощенными сверху. 

Группа посуды с нотным орнаменто.м вылеплена из хорошо 
отмученной глины. Среди типичных сосудов этого времени выде-
ляется один шаровидной формы, с обло.манным краем. Он вылеп-
лен из отмученной глины с примеп.ю очень мелкого ша.мота. По-
норхность хорошо сглажена. Под венчиком прочерчена лента пз 
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двух полос, пересеченных ямкамп. От нее идут внпз еще три лен-
ты, закручпвающнеоя сппрплямп. Редкие ямки местами пересека-
ют лпнип лент. 

Пстречаются сосуды небольшой пелнчины с гладкой поверх-
ностью, вылепленные пз отмученной глины. 

Найдено очень большое количество орудий пз кремня, сланца 
и кости. Особенно много изделий из сланца. Это — долота в форме 
башмачной колодки различной величины и широкие плоские тес-
ла. Кроме обычных кремневых орудий (скребков, вкладышей сер-
пов), обнаружено несколько пластинок из обсидиана. 

Хранится в ИОН у\Н УССГ, Львов. Сооби^енпе Ю If 3 а х а-
р у к а , Т. С. П а с с е к , 19.59. 

ТЕРНОПОЛЬСКЛЯ 0БЛЛСТ1. 
12. Т о р с к о е. село. Залещицкий район. Поселение обследова-

но в урочище «Шанцы» в 1921 г. В. А н т о н е в п ч е м. Дальней-

шее изучение велось Молдавской экспедицией И А АН СССР в 1959 
и 1960 гг. (нач. отряда Е. К. Ч е р н ы ш ) . 

Поселение расположено на плато у обрыва глубокого оврага, 
где течет ручей, который ниже, километрах в 6-ти впадает в 
Днестр. 

}1а небольшом мысу над оврагом, в старых окопах В. Антоне-
вич обнаружил три сильно разрушенные ямы. Дно одной из них 
(длиной 1,7 м), было овальной формы. В гумусированном куль-
турном слое толщиной 0.8 м, .заполнявшем яму, попадались кусоч-
ки обожженной глиняной обмазки, угли и фрагменты керамики. На 
дне третьей ямы залегала хорошо утрамбованная обожженная 
глина толщиной в 0,2 м. На ней па пространстве около 2 X 0,7 м 
обнаружены фрагменты сосудов, типичных, как и в остальных 
двух ямах, для культуры линейно-ленточной керамики. Наблюде-
ния И. Антоневича дополнены раскопками Молдавской экспеди-
ции, которой удалось обнаружить 4 полуземлянки, две из них 
вскрыты полностью. 
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Рис. 14. Тореное. Планы раскопов 1959 — 1960 гг.: 
; — траншея 3; г — траншеи 1 и 2; раскопы t и 2; 3 — раскоп II (план жилища 2); i — разрез через жилище 2 (по 
лииии В — Г); 6 — разрез через жилище 2 (по линии Д — ЕУ, 6 — разрез через очаг жилища 2 (по линии Ж—3) 
а — фрагменты керамики; б — обмазка; в — кремень; г — камень; д — уголь; е — кость; ж — граница старого окопа; 

3 — Гранина землянки; и — граница скопления культурных остатков 
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Культурный глой залегает в основании гумуса на глуопне 
0,4—0,6 м. Жилища выкопаны в желтовато-коричневом суглинке 
(рис. 14). 

Полуземлянка 1 неправильно-овал1,ная; ее величина 2,5 X 2 м, 
глубина от древнего уровня всего 0,5 м. Грунт ланолнения очень 
темный и жирный, чем хорошо отличается от лежаи(его сверху 
чернозема. В центральной части жилища прослежено .много вкрап-
лении угля и мелких кусочков обмазки, пилимо, в пто.м месте на-
ходился очаг. В заполнении найдено много фрагментов керамики. 
3 сланцевых тесла (табл. IX.S,!)), несколько кре-мневых отщепов 
и пластин. 

В 8 м к запалу обнаружена полуземлянка 2 тоже небольшой 
величины. На этом участке удалось проследить, что часть жилища 
была наземной, а углубленная часть связана с очагом. Раз.ме]! 
очажной ямы 2.,5 X 2 м при глубине 0,8 м. На дне ее найдено много 
угля и большое количество керамики. Вокруг ямы обломки кера-
мики. кремневые отщены и кости животных сос|)едоточены на 
небольшо.м пространстве на глубине 0,.5—0,5.5 м (от современной 
поверхностп). Следы столбов и кольев не сохранились, но какие-
то степы должны были существовать. Границы наземной части 
жилпща приходится определять приблизительно, судя по распро-
странению керамиьи вокруг очажной ямы. 

В 5 м севернее, в результате раскопки разведочной траншеи 
(25 X 1 м) удалось обнаружить еще два жилища такого же типа. 
На дне одного из них. кроме крупных фраг.ментов керамики, най-
дено хорошо сохранившееся долото в фор.ме башмачной колодки. 

Очень интересна керамика .этого поселения. Она делится на 
три группы: 

Кухонная посуда изготовлена из глины с растительной при-
месью п с болыггим количество.м мельчайшего кварцевого песка. 
По этой причине такая посуда очень тяжела в отличие от кухон-
ной посуды, найденной на других поселениях. Цвет ее поверхно-
стп преимущественно серый, различных оттенков, реже — оранже-
вый: внутренняя сторона — гладкая, наружная — шероховатая. 
В больптнстве случаев она шаровидной формы с ровно срезан-
ным краем (табл. X и XI) . В каждом жилище у очага найден со-
суд с высоь'им венчиком, часто украшенным валиком с ямками, 
проходящим вокруг горла; тулово орнаментировано паленными 
блторкамц и ямками различной формы и величины. 

Другую группу составляют фрагменты шаровидных сосудов 
пли мисочек (табл. XII и XIII) тонкостенных лощеных из отму-
ченной глины с примесью песка. Они покрыты резным нотным 
орнаментом. Мы видим углы, свисающие с полос, обрамляющих 
горло; горизонтальные зигзагообразные линии, обегаюпц1е все ту-
лово: вписанные друг в друга углы, сходящиеся вершинами в од-
ной точке; ряды горизонтальных линий, пересеченных вертикаль-
ными рядами ямок; орнаментированные днища, т. е. признаки, 
позволяющие поставить поселение в Торском, как и Иезвпско в 
число поздних памятников К"лл1.тл'ры линейно-ленточной керами-
ки (волютовой). Для поселения в Торском это подтверждается 
еще и тем. что сосудов, орнаментированных дуговидными отрез-
ками спирали, чрезвычайно мало. Так, в полуземлянке 1 найдено 
всего 5 фрагментов с таким орнаментом. 

В третью группу входят крупные шаровидные сосуды без ор-
намента, вылепленные из такой же песчанистой массы, как и 
украшенные нотным орнаментом (табл. X, 7,72). Иногда на их 
поверхности есть бугорки, а на одном фрагменте прочерчен у дна 
рисунок в виде арки из двух полос (табл. X I , / / ) , 

В жилищах найдены призматические нуклеусы, отщепы, пла-
стины без ретуши и с ретушью, кремневые скребки из отщепов и 
пластин небольнюй величины, вкладыши серпов (с.м. табл. XXIII) , 
а также — плоские сланцевые тесла и долота в форме башмачной 
колодки. 

Из-за сырости кости плохо сохранились. 
В итоге работ установлено, что раскопанная часть поселения 

состоит из небольших полуземлянок, расположенных на расстоя-
нии 4—8 м друг от друга. Четыре жилища, обнаруженные Мол-
давской экспедицией, и ямы трех, ранее исследованных В. Анто-
неннчем, схожи по форме и размерам. Они бли.зки по конструкции 
полуземлянке в Незвиско. 

Нес.чотря на то, что источник на склоне оврага был довольно 
далеко от жилья, место, где расположен поселок, очевидно было 
удобно для жизни земледельцев. Видимо, поэтому в по.зднетри-
польское время здесь также основано большое поселение. На не-
которых участках позднетрииольский слой перекрывает слой 
культуры линейно-ленточной керамики. Например, в траншее 2 
на глубине 0,.3—0,35 ,м встречены фрагменты трипольской керами-
ки ярко-оранжевого цвета, сделанные из хорошо отмученной гли-
ны и сильно обожженные. Здесь же, но на глубине 0,-5 м, найдены 
фрагменты, украшенные «нотным» орнаментом. 

Предполагается продолжать раскопки этого поселения. 
Хранится в Варигавском музее и в МА-Э АН СССР (Ленинград). 
W. A n t o n i e w i c z , 1921;"И. К. С в е ш н и к о в , 1954, стр. 110; 

Е. К, Ч е р н ы ш , 1961, 1962. 
13. П о п о в ц ы , село. Товстенский район. В 1953 г. Подольская 

экспедиция ИОН АН УССР под руководством Ю. П. Захарука об-
следовала в урочище «Гаёк» поселение, которое обнаружено во 
время сооружения колхозных построек..Почти вся найденная здесь 
керамика вылеплена из глины с растительной примесью и при-
.месью шамота. Шаровидные сосуды покрыты по краю рядами ног-
тевых вдавлений, на тулове обьлно налеплены бугорки. На сосу-
де, и.мевшем шейку, есть валик с ямка\ш, оттиснутыми пальцами. 
Встречались фрагменты посуды из хорошо от.мученной глины с 
примесью мельчайшего песка. 

Материал хранится в ИОН АН УССР, Львов. Сообщение Ю. Н. 
.Э а X а р у к а. 

14. С у X о с т а в, село. Копыченский район. В 1952 г. во время 
разведки, проводимой совместно Львовским музеем и ИОН АН 
УССР, здесь обнаружены фрагменты керамики с нотным орнамен-
том. 

Хранится в ИОН АН УССР, Львов. Сообщение И. К. С в е ш -
н и к о в а . 

15. Б л л ь ч е 3 о л о т о е, село. Борщовский район. Среди фраг-
ментов расписной керамики из пещеры «Вертеба», собранных во 
время раскопок В. Демптрикевича в конце XIX в., были 4 фраг-
мента, относящиеся к культуре линейно-ленточной керамики. Они 
покрыты нотным орнаментом. Глубоко врезанные линии образуют 
>тловые и спиральные узоры. 

Хранится в Краковском музее, S. N о s е к, 1947. 
16. С и н ь к о в, село. Золото-Потоцкий район. И. К. Свешнико-

вым опубликован найденный в окрестностях села фрагмент леп-
ного сосуда серого цвета, среднего обжига; внутренняя поверх-
ность — желтоватая. Сосуд был украшен углубленным орнамен-
том из вертикальных тройных зигзагов, перерванных ямками. 

Хранится в Львовском Историческом лгу'зее. И. К. С в е ш н и -
к о в . 1954, стр. 109. 

МОЛДАВСКАЯ ССР 

СОРОКСКПП РАЙОН 

17. С л о б о д з п я - В о р о н к о в о , село. В 1958 г., во время 
туристического похода, организованного Домо.м пионеров г. Фло-
решты. руководитель группы В. И. Маркевич обнаружил поселе-
ние. Собраны фрагменты керамики с линейно-ленточным орна-
ментом. Хранится в НИ АН МССР, Кишинев. 

Сообщение В. И. М а р к е в и ч а. 

ФЛОРЕШТСКИП РАЙОН 

18. П у т и н е ш т ы , село. Поселение обнаружено В. И. Марке-
виче.м в 1959 г. и в том же году обследовано Молдавской экспеди-
цией IIA АН СССР совместно с Молдавским ФАН (нач. экспеди-
ции Т. С. П а с с е к ) . Оно расположено северо-восточнее с. Пути-
нешты па левом берегу р. Реут. напропгв с. Цимляшты, на воз-
вышенности у поймы реки. Находки собраны на склоне, на высо-
те 5—8 м над поймой. 

Найдены фрагменты сосудов из глины с растительной при 
месью и тонкостенной носуды, покрытой нотным орнаментом, 

Здесь же встречены куски обожженной глиняной обмазки, ке-
рамика и статуэтки раннетрипольского времени. 

При шурфЬвке установлено, что культурный слой трипольско-
го времени залегает на глубине 0,25—0,6 м, а под ним — тонкий 
культурный слой с линейно-ленточной керамикой. 

Хранится в ИИ АН МССР, Кишинев. Отчет МАЭ за 1959 (Ар-
хив НА АН СССР). 

19. М а р к у л е ш т ы, село. Поселение открыто В. И. Маркеви-
чем в 1958 г; в 1959 г. обследовано Молдавской экспедицией ИА 
АН СССР и Молд. ФАН (под руководством Т. С. П а с с е к) . Произ-
ведены разведочные раскопки. 

Поселение находится к востоку от центра местечка Маркулеш-
ты (левый берег р. Реут), на южном краю небольшой возвышен-
ности, расположенной между старым и новым руслом, на высоте 
3,5—4,5 м над уровнем реки. Длина возвышенности около 300 м, 
ширина — 160 м. 

На поверхностп найдены фрагменты лпнейпо-ленточной кера-
мики, небольшие куски глиняной обмазки, два скребка и кремне-
вые отщепы. 

В месте наибольшего скопления находок был заложен раскод 
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(1Я X 2.\i). Ha грппнцс чернозема и с>тл1т11ка на глубине 0,35—0,6 м 
обнаружена тонкогтепная );ерамнка с потным орнаментом н фраг-
менты кухонных госудов нз глпны г растительной прнмесыо. 

1и'ультурныи слон пыражон четко: толщина его в среднем К)— 
12 см. Очевидно. )К1СК0П задел жилище, так как кроме керамики 
и кремневых изделии в одном месте пылн сосредоточены кости 
;кивотных, камни зернотерок", куски хорошо обожженной глиня-
ной обмазки, обычно находимой у очагов. Па остальном irpocT])aii-
стве ])аскона находки почти не нонадалис!.. 

Хранится в 1111 .\11 .МССР. |{ин1ине». Отчет М.ЛЭ за Ifl.")!) г. 
(.Лрхип 11.\ .\11 СССР). 

терок. Б л и ж е к южной стенке жилища расчищены 2 я м к и от стол-
бов (l.")—17 см в диаметре) , видимо, подпиравших кровлю. Дно 
всех трех ям очень неровное; уровень его достигает 2 м от совре-
менной поверхности. В северной части ж и л и щ е нарушено хозяй-
ственной я.мой (14) боннского времени, что дало возможность 
сделать четкие стратиграфические наблюдения над двумя основ-
ными культурными горизонтами поздненеолитического времени. 

Обнаруженную в полузе.млянке в большом количестве кера-
мику следует разделить на две группы, отличающиеся друг от 
друга составом глиняной массы, отделкой поверхности, фор.мой 
сосудов и орнаментом. 

Рис. 1.5. Флорешты. Общий вид древнего поселения (крестом обозначено место раскопок) 

20. Ф л о р е ш т ы . село. Поселение открыто В. И. М а р к е в п-
ч е м в 1934 г.; в 1955 г. Молдавской экспедищшй проведепы пер-
вые ])азведочпые работы, а в 19öß, 1957, 1958, 19(}0 и 1901 гг. ве-
лись систематические раскопки®^. 

Поселение расположено в 2 км к западу от с. Флорешты на 
.к'вом возвы1ненном берегу р. Реут, па второй террасе, 20 м над 
(•ов])еменным уровнем рекн (рпс. 15). 

В процессе разведок было установлено, что поселение много-
глсйно. Действительно, во время раскопок прослежены слои куль-
]уры Боян, культуры зольников (бронзовый век) и Черняховской, 
перекрывавшие слой р линейно-ленточной керамикой. Площадь 
раскон(Н! в центральной частп поселения превышает 2000 кв. м, 
кроме того, пе.1ись ])аскопки и на пе|)иферип древнего поселка. 

Сравнительно небогатый находками слой культуры линейно-
ленточной керамнш! залегает в желтоватых суглинках, начиная с 
1лубины 0.9—1 м (рис. 10). В этом слое обнаружены остатки вось-
ми больших полуземлянок (1, 3, 17. 18, 20, 28, 30, 31) и хозяй-
I ] венные ямы (4, .j, 6, 7, 9. 13, 26а, 27). Почти все ж и л и щ а распо-
.|()н;ены рядами, с востока на за'пад, образуя улицу. Общая пло-
щадь поселка приблизительно 120 X 120 м (рис. 17). 

Жилища. П о л у з е м л я н к а 1 (рис. 18) длинная , неправиль-
но-овальной формы состоит из трех я.м, слитых в одно целое. Дли-
ма ее — 7 м, ширина от 3 до 4 м, глубина — 1,6 м от древнего го-
ризонта. В центре полуземлянки, в наиболее глубокой (1,6 м) яме 
помещался очаг, от которого сохранился сильно золистый слой до 
Т см толщиною; возле очажной ямы обнаружено значительное 
количество фрагментов керамики, кости животных, камни зерно-

Молдавская экспедиция ИЛ ЛН СССР и Молд, Филиала АН 
СССР в эти годы работала иод руководством Т . С. П а с с а к . 
Материалы из раскопок 19G0—1961 гг. на поселении Флорешты 
в настоящей работе не публикуются . 

Первая группа — посуда грубая, кухонная (табл. XIV, 7—6). 
Найдены фрагменты от 25 сосудов. Все онп вылеплены из серой, 
черновато-серой, черной, реже серовато-желтой массы. Глпна с 
растительной примесью, редко с примесью песка пли шамота . Чё-
репок слоистый пористый, иногда комковатый. На н а р у ж н о й по-
верхности иногда пятна от неравномерного слабого обжига п сле-
ды выгоревших растительных частиц. Внутренняя поверхность 
обычно гладкая , н а р у ж н а я — шероховатая со следами сглажива-
ния. Иногда сохраняются следы полосчатого с г л а ж и в а н и я мелким 
инстру.менто.м с зубцами, который употреблялся при формовке. 

В этой группе вь^деляются три фор.мы сосудов. Наиболее рас-
пространены глубокие миски полушаровпдной фор.мы, широкогор-
лые, с плоским дно.м.и со слегка н а к л о н е п н ы ш ! внутрь краями . 
Диаметр их колеблется от 10 до 20 см. Орнамечт очень беден. Это 
обычно округлые уг^тубленпя, располагающиеся немного н и ж е 
края в один или в два ряда. Иногда ж е онп размещены группами 
но три, вертикально одно под другим, н и ж е края в тре.х-четырех 
местах. Бывают сосуды вовсе не орнаментированные. Довольно 
часто встречаются сосуды, у к р а ш е н н ы е наленным бугорко.м с ши-
роким основанием и со вдавленной пальцем вершиной. Подобные 
бугорки располагаются с разных сторон у перегиба к р а я и при 
пере.ходе краев в стенку. 

Не менее распространена п д р ) т а я форма шаровидных сосу-
дов, обычно крупных (диаметр от 10 см до 30 см), с несколько 
наклоненным внутрь краем, шнрокихш, высоко расположенными 
плечиками, нлоскп.м толстым дном. Они часто у к р а ш е н ы у осно-
вания к р а я несколькп.ми коническими бугорками или бугорками 
с широким основанием и уплотненной пальце.м вершиной. Пногда 
бугорки бывают парными, располагаясь один под другим. Непра-
вильно окрртлые углубления образуют 2 ряда у основания края , 
а пногда составляют группы. Большие сосуды пногда у к р а ш е н ы 
отрезкаш! налепны.х валиков с ямками. 



аэ 5) ^ t-, ^ 

CNJ Cj- Со t^ 

H S 

п 

s 

N 

i s 

I 1 I 

^ о-

I B . . 

1 V 
11 

I 

i o. 
о 
Ч 
e 

n Оч « 

^ I i 
s .. S л 

1 f L 

= i -

I « s Ч Q. 

Ill 
« s 

3 s s 
' I s. 

tfi s 

' I 

io CM . 

= § 
в § E » 
g I 
3 Я 
S 3 S S <Q я 
e s 
I s 



2S 

Встрочопн фрпгмоиты 1|1М'|0.|Ы11(П(1 ( Ч Н ' У Д И о прямылш, тючтп 
прртикилып .пп ! 1 Т ( М 1 К М М 1 1 и 1 1 . 1 0 Г К 1 1 М , 0 1 1 1 ^ 1 ; I I I I I U ' P X I I O I T F , ого 110 пр 
»амоитнропаип. 

BioiKUi г р у п п а — TOMKocTOTiiia« (2—.1 м м ) и о р а м п к ' а г р о а т . т м 

. T i i n e i i m . i M п о ' т т . г м о р н а м о и т о м ( т а и л . .\1\' , Г — и т а и л , XV). 
l'jiynna : 1 т а з п а ч п т р л ь п о 5 о Л 1 , п 1 а и . ч о м п о р в а л — ф р а г м о м т ы п р и -

поо(1Л1.111пми опалт.но-пытяяутыми углублспиямп; обычно они рас-
полагаются па ка;1;д()п лннип одно под другим. Реже сосуды опоя-
canr.i дпумя, четырьмя п еще |ie/be пятью линиями (табл. XIV, f ; 
таб.т. XV,,У и 10). 

Другая система орнамента - от двух, чаще от трех горизон-
тально" опоясывающих линп11, проходящих по краю или у основа-

Раск.'уп Ш 
Г IF Ш Л 

f г J 

О / С ) ^ 

Рис. 17. Флорошты. План расположения землянок н хозяйственных [ям, относящпхся к культуре линейно-ленточной керамики: 
I — контуры землянок и ям; 2 — очаги; 3 — обмазка 

надле;ьат (1Ü сосудам. Они вылеплены из серой, се]10иато-черпой и 
серовато-коричневой массы. Рлипа хорошо П|)Омешана, с п]1имесью 
(jMeHb .мелкого neci;a (возможно, что эта нри.месь естественная). 
Обжиг равномерный, не С1гльный. Наружная поверхность все1да 
блестящая, лощеная, ьмутренняя — .матовая, без следов сглажи-
нан ия. 

Средл сосудов второй группы выделяются несколько форм. 
Преобладают полущаровидные миски, со слегка наклоненными 

внутрь краями, с нлоскн.м, небольшого диа.метра дннще.м. Диа.метр 
по краю — от 8 I-.M до 12 см. Близ1;11 лтой фор.ме и мнски с не-
с|;ол1л;о более на1;лонени|,|.м 1;рае.м, иногда с небол1.шим, едва за-
метным переходом к плечикам (уступам), И еще одна разновид-
ность—миски с почти прямыми KjiaHMH. 

Сосуды у1;рашены своеобразным и стилистичес!,!! строго иы-
•Чержанны.м орна.ченто.м; (яг нанесен T O H I ; H M H , резны.ми линиями, 
пересеченными или заканчивающимися неглубокими, онально-вы-
тянуты.ми или 1|одтреугол1,ными н.чками. Подобный о|Л1а.чент на-
носился На подсушенную поверхность, );оторая затем заглажива-
лась мокрой тряп1;ой, после чего наносило( ь лощение ir произво-
дился обжщ'. Орнамент на сосудах ;)Той фор.мы об|.1чно состсшт из 
чрех тонких нараллел1,ных резных линий, горизонтально опоясы-
вающих мне],у но краю или у основания ьран. Линия не])есечены 

4 Т. (J. Пассек, Е. К, Черниш 

ния края шаровидных лмисок, свисают угловые фестоны, образо-
ванные двумя или тремя линиями. Вершины таких углов закан-
чиваются овальным углублением; часто эти фестоны доходят поч-
ти до самого дна (табл, XI 8, 14; табл, XV, 4, 14. 16). 

Есть и еще одна очень распространенная орна.ментная систе-
ма: от двух, чаще трех пли четырех опоясывающих линий свиса-
ют за.ходящие друг на друга конца.ми полуовалы, образованные 
двумя, порой тремя или четырьмя линия.ми; концы каждой из них, 
а иногда только одной завершаются углублением — ямкой; между 
полуовалами спускаются под углом сходящиеся линии. Обычно 
этот орна.мент покрывает все тулово, почти до дна (табл. XV, 1, 2, 
У, 12, IS, 15). Упо.мянем н единично встреченные узоры. Так, на-
пример, все тулово сосуда вертикально разделено тонкой резной 
линией, к которой сходятся под углом четыре линии, пересечен-
ные овальны.ми я.мка.ми, образуя угловой орна.мент. 

Найден фраг.мент сосуда, на которо.м линии перекрещиваются, 
оо|1азуя ромбовидную сетку, покрывавшую, види.мо, все тулово 
(табл. XV, 8). 

Своеобразен узор на одной из мисок с прямыми стенками. От 
горизонтальной линии, проходящей у основания края, почти по 
все.му ко|)пусу опускаются углы — фестоны, обращенные верши-
ной вниз и состоящие из двух резных линий, пересеченных оваль-



:)аполтч1о частично 
II По-

п.мп iiMi;iiMii iiaijiijiaMii 
мллмп (табл. XV, //) . 

'2 фра1М(М|та (-p|)i.iN лощеных сосуд(И!. 
с тнрикш- лопты n:i днух рр:!11ЫХ лшшИ, про-

о, которыми лаполпоио мо'лкими наноламн 
I'loi'iiaM lUCTi'Ma ориа.мрнтацпн NapanTPpua длм ке-
1.1 |!п11чп. Но О'лорсштах пстрочепа на еднннчн1,|х 

HMi;a.\ni Мр." 
тцанстг'. М(''.к,|\' 
O'li'iii. ни irpi'i и 

i-TCiiKüM 1 п\ i-Kiii-'.Ti-d 
i'ipaH. i ro Ml а 
(•Ia|-i.i \ \ . l > ) . Ii 
paMniai ьу. |1Л\| 
фра1Мгн1а\. 

Ср,-in (ч»-.\ ion HiapiMUMHiHi |})ормы. |1ГТ|)ОЧСПО несколько ф[)аг-
М1МПИ11 гичии; 1- ;1\ч;.ам11 трех тиноп: 

1) iv\ 4i,a г. им 10 одного laHiiiaci кого бугорка бо.ч отпорстиа; 
12) H J парных ючпончкнх бугорков боа O T I U ' I I C T H H ; 3) на парных 
i;0HH4(4iaix 6\ro|i i ;on с и'ертнкалыю проткнутым отнерстном 
(габ-1. Xi\-, ; , J.!: табл. XV. Л). 

Изделия и:; I ; O ( ' T H нредстаилепы дпумя хорошо отполирован-
ным« шнл1,ими (,%iiHH0ii до 8 см) иа трубчатых костей животных . 
Обнаружен фрагмент плоской (G..5 X 3 см) костяноп лопаточ1;и с 
заполнропанным рабочим коицо.м. 

Очеш, интересна б о л ь ш а я ( 2 3 X 8 см) обточенная лопатка жи-
iioTiKHo: у нее niiipoiain зак1)угленР1ыГг обточенный рабочий конец. 
Лопатка могла служить копател1а1ым орудием. 

П о л у з е м л я н к а 3 (рис. 1 8 ) — д л и н н о е овальио-вытяпутое 
ж и л и щ е — \2 м в длпну н 4 м в ширину . 

Она вырыта п ж е л т о в а т ы х суглинках до глубины 3 м от совре-
менной поверхности. По.т не(К1вн1.1Й, причем намечается по всему 
пространству нолузем.гянки 8 слитых в одно целое ям |)а.зличной 
формы н глубниь! (от КГ) до 2..') .м). Наиболее глубокая из ^них в 
западной части жнлиш.а с л \ ж н л а . V I C C T O . M очага. Она как бы со-

Рнс . 18. Флорошты. П о л у з е м л я н к а 1 (обозначена знаком X) н п о л у з е м л я н к а 3 

Один сосуд из в(ей се])ии атой группы керамики представ.чен 
обло.хисо.м и|)Я.м<)ГО горла фляги. 1'орло опоясано тремя узкими ])ез 
иыми .П1НИЯМН. .\И'Ж,1у i;oToi)LiMji раз.мещены (не пересекая нх) 
ио,дтре\то.1ьиые ям1;н. расположенные одна под другой (табл. XIV, 
10). 

Отметим ф1)а1.\и'нт ок1зуглой в сеченни, доисиплю высокой 
Ho>i,j;ii ci'jjoro лошепого сосуда (табл. XV. 7). 

К ];е|)амиче< j.ii.M изделиям, найденшл.м в нолузе.млянке 1, от-
носится и пред.мет, подобный П11нтаде|)е, из глины желтого цвета. 

J\poMe кера.мшл!, в и;нлище 1 обнаружены |)азл11чные орудия 
труда л отбросы )1ронзводства: обломки, о т щ е т л и пластинки из 
(ероватого и дымчатого ],ремня. Пластинки небольшой величин!.! 
(,(лнна их 5,Г) см — 8 см); иук .юусы призматической и конической 
формы. Из 1;|)ем!1свых орудий встречены скребки и В!;ладыши сер-
пов. В|;лад1лн!п сделаны из пластин 1)азмера.Ч!1 4,.') х 1.5 см npit 
толщине 3 .мм. ]^аоочий край нх от1)етуширован л и ш ь частично не-
сколькими фа(е!] ;амп. С обеих C T O J J O H на пластинах видна сил!.-
ная зано.тиронанность рабочей части. Видимо, они вставлялись в 
1:остяну1о^ пли ])оговую оправу, составляя 1)ежуи.(ие зубцы се|)па. 

(л;|)ео],-и копцот .ю ii3roT(Hi.'ienj,i из более !uiipoKHx пластин 
(2 3 см). )5г1речены такл;е скребки из отш,еиов. Некоторые из 
них малеп1.к-ие, окру1Л!,!е; дру1'пе средних размеров. 

Памдеио ре;кущее орудие из крупного отщена, отретуши1)о-
ванпого !Hj одно.му краю. 

Встречены характерные для культуры линейно-ленточной ке-
|)ами];п агиммет))им111,1е сланцев!.1е тесла в фо1)ме башмачной ко-
. • 1 0 Д 1 Л 1 . Одно тесло пебол1,шого размера (5 X 1 X 0,8 см) отполиро-
вано со всех сторон; здесь же найден ф)рагмент друг(Я'о довольно 
большо1о тесла, Taiwi.e заиолироваиного. 

стояла из т])ех с л и в ш и х с я я.м овально-вытянутой формы. Наибо-
лее глубокой из них бы.ча з а п а д н а я . В пей найдено особенно боль-
шое скопление зол!,! и yivui (lU см т о л щ и н о ю ) . В других частях 
очажной я м ы т а к ж е отмечены зола и уголь . 

В северно.м конце но.тузе.млянки 6 I , ! . I H округлые, менее глубо-
кие ямы, видимо, хозяйственного н а з н а ч е н и я , с л у ж и в ш и е Х[)ан11-
л и щ е м съест!!!.1х припасов. Идол!. восточной границ!.! всь'р!)!ть! еще 
три овальные я.\11.1. 

Культу|)Н!,1Й слой. за!!<1лн>шш1!Й по.!уземлян1;у со всеми ее 
ямами, вкл!очал фра1менты r|}y6i.!x 1;ухо!!ных сосудов из масс!,! с 
|)ас1ител1>ной примес1,ю, ф[)аг.\1еиты тонкостенных сосудов с ли-
нейным резн!.1.м орнаментом, кости /кивотпых, орудия ii3 к р е м н я 
и слани,а, !1зделпя из кости. 

Южн!.1Й конец на глубине 1,(>3 .м был раз] )ушеи х о з я й с т в е н н о й 
ямой (8) боянс1;ого вре.\[ени с остатками глинобитной вымосткн, 
залегакгией на глубине 0,7 .м. Таким образом, здесь, к а к и в про-
!Ц'ссе paciv-onoK полуземляи1;п 1, выявлена ч е т к а я с т р а т и г р а ф и я за-
легания двух основных |;у.п.турп!.1Х горизонтов, последовательно 
смеп11в!пих друг Д1>у|а на ио.чмепни. il по.тузем.лянке 3 найдено 
оо.и.ннзе |;о.тичество Keiia.\jiiKn, отпосяи(ейся к группам, обычным 
Д.1Я атого посе.ленпя. 

Первая группа — грубая к у х о н н а я носуда (табл X V I ) . Она 
включает черенки 5-4 сосудов (5-'i обломка венчиков п 232 фрагмен-
та стено!;). Средп хара! ;терных для атой г р у п п ы форм следует 
в!,!дели1ь !луиокие миски (дламетр пх от 8 до 20 см), ш а р о в и д н ы е 
сосуды (д11а.метром от 10 до 30 с>() с высоко расположенных!)! 
н.течиками (табл. XVI, 4), причем у одного из них на плечиках 
четыре ги.чьио выстуна!01цих бугорка с округло!"! в е р ш и н о й 
(таол. Х \ I, 5) . Интересна миска (табл. XVI, с о р н а м е н т о м 
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чиракторным для «ерампкп второй группы, н фрагменты дуршла-
гов (табл. XVI, в). 

Иторая группа — посуда тонкостенная (2—5 мм) с 1)езным ли-
нейным потным орнаментом (табл. XVII п XVIII) . Всего найдено 
свыше 350 фрагментов, среди которых i)0 венчиков различных со-
судов. Посуда :*той группы имеет несколько форм; миски (чаши) 
полушаровпдныс диаметром по краям от 8 до 14 см; орнамент 
обычно состоит из трех параллельных 1)езных линии, опоясываю-
щих сосуд по краю. Встречаются две, четыре линии, реже — пять 
(табл. ХМП,/- ) . Липпи пересечены овально вытянутыми ямка.ми 
(иногда они ромбовидной или подтреугольной формы), располо-
женными одна под другой на линиях, реже между линиями. Ха-
рактерна для шаровидных мисо1с и другая система орнамента — 
от опоясывающих край линий спускаются, иногда до самого дна, 
угловатые фестоны. Чаще фестоны составлены из нескольких ли-
ний: вершина угла, образованного каждой линией, отмечена ям-
кой, нногда очень крупной, иодтреуголглюй (табл. XVII, 10 и табл. 
XVJI1.5, 72, 75). 

Встречена и еще одна система орнамента — зигзагообразная 
лпния сверху и снизу ограничена горизонтальными линиями, об-
разующими, неширокий пояс (табл. XVIII, 4). С этих опоясываю-
щих линий свисают заходящие друг за друга концами полуовалы 
(табл. XVII. 4, 7, <S; табл. XVIII, 9, 10). Нногда ленты дуговидных 
овалов випсапы одна в др>тую (табл. XVII, 77). Обычно орна.мент 
покрывает все тулово до дна. 

На отдельных сосудах резной одиночной линией нанесен за-
виток округлой спирали, спускающийся от горизонтальной линии, 
И)10Х0дящей у основания края (табл. XVII ,5) . На единичных 
фраг.ментах встречен мотив косой сетки (табл. XVII ,2) . 

Обнаружены два фрагмента стенок серых лощеных сосудов. 
По стенкам до дна спускаются неширокие ленты из двух узких 
резных лпнпй; пространство между ними заполнено мелкими на-
ьоламп. Резные линлп. образующие ленты, пересечены неправиль-
ными овальными углублениями — ямками (табл. XVIII, 7, 2). По-
.'юбпая система (]рнамента характерна для керамики культуры 
Винча. .Здесь но (|>.1ореп1тах она нстречается лишь на единичных 
фраг.ментах. 

С|)ед11 черепков полушаровидных мисок есть фраг.менты с 
ручка.ми (табл. XVII. 7, 3, 6) в виде одиночного конического бу-
горка без отверстия пли таких же парных бугорков; встречена 
зооморфная ручка. 

Третья группа — сосуды иеорнаментированные, по массе, тех-
нике отделки наружной поверхности (лощеная) они аналогичны 
серым тонкостенным сосудам второй группы. Обнаружено несколь-
ко фрагментов мисок обычных полушаровидных форм. 

В числе керамических изделий отметим глиняную подвеску — 
бусину с очень узки.\1 горизонтальны.м отверстием. 

В культурном слое, заполнявшем полуземлянку 3, кроме ке-
рамики обнаружены различные орудия труда и отбросы их произ-
водства — обломки, отщепы и небольшие (4—5 см длиной) узкие 
пластинки из сероватого и дымчатого кре.мня. Есть пластинка со 
следами пребывания в огне. 

Нуклеусы — призматические и пирамидальные, с которых 
ска.чывались недлинные узкие пластины ( 4 X 5—8 мм), попада-
лись нуклеусы .меньш1гх размеров с прямыми стенками. Кре.мне-
вые отбойники ок])углые, средних размеров. Желваки сохраняют 
ко))ку. 

Из кремневых орудий встречены скребки и вкладыши сер-
пов. Вкладыши ]13готовлены из пластин размером 6 см X 1.2 см, 
при толщине 3—'i мм. Рабочий край не отретуширован. Один из 
1;раев пластины с обеих сторон сохранил сильную заполирован-
ность рабочей части. Подобные пластины вставлялись в костяную 
или роговую оправу, составляя режущие зубцы серпа. 

Скребки концевые изготовлялись из довольно широких (2— 
'-.') см) пластин, а скребки округлых форм — из отщепов. Встрече-

ны режущие инструменты на отщепах, кремневая проколка из 
н.]а(.тины и микролитондное острие трапецевидной формы. Най-
•Ч'ны аси.мметричные средних раз.меров тесла в фор.ме башмач-
ной колодки, изготовленные из сланца. 

Изделия из кости представлены тремя шильями. Одно разме-
|JOM <S см, второе—13 см, третье — обломано. Интересна находка 
костяной лопаточки, слегка выгнутой, очень тонкой, заполирован-
ной с наружной стороны ('10X3,2 см); с внутрепией — замет-
ны с|)езы. 

П о л у з е м л я н к а 17 расположена на 1)асстоянии 8 м на 
1I0CI01C параллельно жилищам 1 и 3; (ша овально-неправильной 
формы и вытянута с ceBejia на юг. Длина ее 7 м, ширина — 1 м. 
11о.|уземлянка была мелкой, наибол1.шая глубина ее неровного 
.та — 0,3—(),3."> м (Л- древнего горизонта. Лишь две очажные ямг.1 
Щгппали глубины м. Наибольшее количество находок, глав-
ным образом 1;ерамики, обнаружено в южной половине. Здесь 
К'ндл то находился один из очашв, от которого сохранилось не-
00.11,iHoe |;оличество золы и угля, 1)азрозненные куски об.мазкн. 

^ 1 1'. Пиюек, К. к . Ч е р н и т 

Около очага — скопление фрагментов грубой кухонной керамики 
и серой лощеной с линейно-ленточным орнаментом. 

С южной стороны яма эпохи поздней бронзы (21), нарушив 
культурный слой боннского времени, частично разрушила ниже-
лежащий горизонт с лпнейно-ленточной керамикой; в связи с этим 
п1)оследить южную границу полуземлянки 17 было трудно. 

Сравнительно небольшое количество фрагментов керамики, 
найденных здесь, можно разделить на группы: 

Первая группа. Сосуды — грубые кухонные (табл. XIX, 7—.?, 
12, 16—18). Орнамент очень бедный, иногда и вовсе отсутствует. 
Чаще у самого верха края проходит ряд углублений — отпечатков 
пальцев. У основания края — конические бугорки, иногда бугорки 
с уплощенным основанием. 

Вторая группа. Керамика тонкостенная серая лощеная, с рез-
ным линейным, нотным орнаментом (табл. XIX, 4—11, 13—15). 
Система орнаментации обычна: четыре, реже три горизонтально 
проходящие по краю сосуда линии, сочетающиеся с ямками оваль-
но-неправильной формы (табл. XIX, 4, 13). 

Стенки мисок разделены несколькими горизонтальными не-
широкими поясами. На поясах — зигзагообразно ломаная лента, 

состоящая из 2—3 резных Линий (табл. XIX, 8, 11). 
Система заходящих друг за друга концами полуовалов, обра-

зуется одной — тремя линия.ми; концы каждой линии заканчи-
ваются треугольной формы углублениями (табл. XIX, 7 ж 14). 

Фрагментов керамики в полуземлянке крайне мало. 
Из кре.мневых орудий в полузем.чянке обнаружены два скреб-

ка из отщепов. 
П о л у з е м л я н к а 18 (рис. 19) обнаружена после снятия 

верхнего культ>'рного слоя боннского времени на глубине 0,85— 
0,9 м. 

Это было большое вытянутое с севера на юг жилище, располо-
женное параллельно полуземлянкам 1, 3, 17 и состоявшее из трех 
глубоких ям неправильно овальной формы. Длина его с севера 
на юг — 10 м, ширина колеблется от 2,4 до 3,7 м. В каждой яме 
находился очаг. 

В северной части полуземлянки — округлая очажная яма 1 м 
глубиною была заполнена сплошь золой с углями, здесь же най-
дены кости животных, фрагменты грубой кухонной и серой ло-
щеной керамики с линейно-ленточным орнаментом. В централь-
ной части жилища была очажная яма, наибольшая по размерам, 
округлых очертаний—диаметр ее 2 м, глубина до 1,9 м; она 
в значительной части заполнена золой, углями, плотно слежав-
пшмся культурпы-м слое.м. У самого дна сохранился тонкий слой 
сильно обожженного глиняного очажного пода. Третья яма обна-
ружена в южной части; она овально-вытянутая с севера на юг, 
раз.мером 2 м X 1 м. Наибольшая глубина — 1,45 м; глиняной 
подмазки на дне не было. С юго-западной стороны к очагу вел сту-
пенчатый вход (2 ступеньки), который хорошо был виден при вы-
борке культурного слоя, наполнявшего очажную яму. 

Образцу ^тлeй, найденных в очажных ямах, по определению 
Г. Н. Лисицинои, принадлежали: дубу (Quercus) 4 образца и ясе-
ню (Franinus) 2 образца. 

В культурном слое этой полуземлянки обнаружено гораздо 
больше керамики, чем в других жилищах. 

Первая группа — грубая, кухонная керамика (табл. XX). Най-
дены фрагменты 30 сосудов. 

Наиболее распространены сосуды, напо.минающие глубокие 
мпски полушаровидной формы, широкогорлые, с плоски.м дном и 
со слегка наклоненными внутрь краями. Обычно они средних и 
больших размеров (диаметр края от 10 до 14 см). 

Не .vienee распространены и полушаровидные сосуды круп-
ных раз.меров (диаметр горла от 12 до 30 см) с сильно наклонен-
ны.м внутрь крае.м, с широки.ми высоко расположенны.ми плечи-
ками, толсты.м днище.м. Нногда эти сосуды вовсе не орнаментиро-
ваны, чаще же у основания края по одному или по паре налеп-
ных бугорков. 

Па некоторых фрагментах сохранился заметный налет (пят-
на) сажи — следы пребывания в огне во время варки Ш1щи. 

Характерны и широкогорлые горшки с расширяюнцьмися 
краями горла, плоски.м дном и с четырь.мя конпчески.ми бугорка-
•ми на плечиках (табл. XX, 6). 
XX ФР'^"" '" ' ' ' ' " отмечен обло.мок стенки дуршлага (табл. 

Вторую группу составляют сосуды тонкостершые с нотным ор-
наментом (табл. XXI и XXII). Найдены фрагменты 70 сосудов. 

Среди этой группы выделяются несколько фор.м: наиболее рас-
пространена полушаровпдная миска со слегка наклоненными 
внутрь краями, с плоским, небольшого диаметра днище.м. Миски 
;iTH обычно средних размеров, диа.метро.м (по краю) от 8 до 14 см. 

Близка этой форме и полушаровидная миска, встреченная в 
единичных экземплярах, с несколько более наклоиенны.м внутрь 
краем и иногда с небольшим, едва заметным пере'содом края к 
нлечика.м 'с устуно.м). 
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Полу11К1]ювпдпыо сосуды с I I C H I . I C Ü K I I M горлом. Они ук | )ашсны 
способразпым п стилистическп всегда ст])ого пыдоржаниым орна-
ментом, кото1)ый наносон тонкимн резпымп лнипями, пересечен-
ными НЛП заканчнпаюнипни-я неглуоокнмн ппалт.ио-ньттянутымн, 
а ч отдельных случаях треугольными ямками. 

Система орнамента uapj.npyeT. 

бросоп пронзиодстпа — обломки, отщепы и пластины сероватого 
и дымчатого кремня . Среди к р е м н е в ы х изделии (табл. X X 1 U ) : 
н у к л е у с ы — призматической и коническои формы; пластины не-
большие (4—5 см длины) ; Б клад ы ши серпов, изготовленные из 
пластины размерами 2,5 X 1,2 см; 4 X 1 см; 3,5 X 1 см, с сильно за-
поли|)оваш[ой рабочей частью. 

Рис . 19. Флорешты. П о л у з е м л я н к а 18. Процесс р а с к о п о к 

Обычно узоры состоят из трех, четырех, реже двух тонких 
параллельных лнннй. опоясывающих миску по краю. Л и н и и пе-
])есечепы небольшими овал1 ,но-вытянутыми углублениями, кото-
рые в большинство случаев ])асполагаются одна под другой, при-
чем иногда они не пересекают лннни, а помещаются .между ними 
(табл. XX), 1- табл. XXII, 3, 4). 

Другая система орнамента состоит из следующих зле.ментов; 
от трех, четырех и ])еже от двух опоясывающих край сосуда ли-
)шй, свисают уг.товатые фестоны (табл. XXII, У). Интересен ром-
бовидный орнамент, види.мо, з аключенный в пояс (табл. XXI, 8) . 
Отметим так;ке yaoj), где лента, состоящая из 8 линий, образует 
угловатые фестоны, доходящие до самого дна сосуда (табл, XXII , 
С). Система углов использовалась при создании более сложных 
узор<]В (табл. XXI, 2, .У, 5, 9, 10). Распространен был орна.мент, 
в которо.м от двух или трех-четырех оноясыиаюгцих л и я и й сви-
сали заходяи^не друг за друга концами полуовалы из нескольких 
линий, з аканчивающихся ям1;ами (таб.1, XXI, 4, в, 11; табл, ХХП. 
:S. 4. Я. 12—14). 

В не];()То|)ЫХ случаях .между полуовалами П1)оходят вертикаль-
но отре.жи . lein из трех-четырех лии111'г, пересеченных я м к а м и 
(табл, XXI, в) . 

На .Miicj;e с ровн],1Мп стен1;ами нанесены одиночные верти-
1^ал1.пые линии с я.мкой на конце; .между ним1[ углубления (табл. 
XXII, 10). 

Обычно орнамент 1н)К1)ывает все тулово, почти до самого дна. 
На не1;оторых фраг.ментах сохранились ручки в виде кониче-

с];их 6vropi;(jB с вертикально проткнутым отверстием (табл. XXII , 
14). 

Третья г|)унпа керамики по характеру серой глиняной .массы, 
<ггделке поверхности (лощение) подобна второй группе, по сосуды 
iu; орнаментированы. <1)ормы те ж е — полушаровидиые .миски. 

0 | )удий из кремня, jiocTH и рога здесь было та1;же нескол1,|;о 
больни', че.м л других жи.чищах. Кроме того, встречено много от-

Е д и н с т в е и н ы й э к з е м п л я р ножа , обнаруженнь[й здесь, изготов-
лен пз п л а с т и н ы с о т р е т у ш и р о в а н н ы м и с обеих сторон края.мп. 
Встречены в небольшом числе скребки на довольно ш и р о к и х пла-
стинах, но большинство скребков изготовлено из отщепов . Обна-
р у ж е н ы сланцевое, довольно широкое тесло, слегка в ы п у к л о е с 
одной стороны и плоское — с другой, и два к а м е н н ы х о р у д и я в 
фо|)ме б а ш м а ч н о й колодки. Р а з м е р ы их око.то 8 X 2—2,3 см. 

И.зделия из кости н[)едстав.[ены ."> ш и л ь я м и ])азмером от 10 до 
13 см. Два из них целы, другие — обломаны (табл. .X.XIV). 

Интересен о б н а р у ж е н н ы й в п о л у з е м л я н к е костяной пред.мет 
( I I см длиной, 1 см шириной) плоский, обработанный ( с р е з а н н ы й 
н заполированный) со всех сторон; к р а я его п о л у к р у г л ы е . Назна -
чение изделия — неясно. 

Следует особо отметить на.ходку трех к о с т я н ы х отполирован-
ных лопаточе1с со скругленными к р а я м и ; две из них фраг.ментиро-
ваны, Tj)eT[.H — целая , с плоской рукояткой и ш и р о к о й рабочей 
частью (размер — около 1 1 X 3 см) . Трудно определить н а з н а ч е -
ние :)тих лопаточек, столь х а р а к т е р н ы х д л я к у л ь т у р ы линейно-
ленточной кера.микп. Схожие предметы известны в комплексе на-
ходо1; к у л ь т у р ы Кёреш. 

Кроме больших полузе.млянок (1, 3, 17, IS), на поселении 
Ч)лорешты о б н а р у ж е н ы более .мелкие я.мы .хозяйственного н а з н а -
чения. Все они без очагов и находились вб.'шзи ж п л п щ . Так , 
с южной стороны п о л у з е м л я н к и I в с к р ы т ы три о в а л ь н ы е неболь-
ш|[е ямы (5, () и 7), г.тубиной от 0,80—1 м. Далее на юг обнару-
жена еще одна яма 4 ( 1 X 2 м) , н е п р а в и л ь н о о в а л ь н а я , глубиной 
(1,8 .м. Б ы л а прослежена ступенька , в е д у щ а я в я.му. 

Среди керамики , встреченной в ямах, ф р а г м е н т ы ку.хонной 
посуды и ] ;рупных сосудов д л я х[)анения припасов (диа.метр гор-
ла до 30 см), а т а к ж е тонкостенных серых л о щ е н ы х с резны.м 
орнаментом. 

В числе 01)удий — к р е м н е в ы е скребки, в к л а д ы ш и серпов, н о ж и 
1К1 1;рупных пластин. Интересны два к р е м н е в ы х острия; они пзго-
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топлены точения кремневой пластины и оо])а5отапы го гпнпкн 
KjiyTOH, а с Г)рюнп;а оченг. мелкшт 1)етушью (острие микролнтоид-
11011 формы). 

(1онару;кен фрагмент сланцепого орудия п форме башмачной 
колол1;11 (тапл. 1.\. 1). 

1! яме \ нанден меболыно!! oi;pyiMMii кремневы!! oT6oiiHiii;. 
На расгтоянни I м на ни- от :)Toii ямы некрыта яма 9. Она 

ноп11а»нльно опальных очертанши глубиною 0,8 м. И ней обнару-
я;ены только фрагменты оосуд<ч!: к | 1унных кухонных и тонкогтен-
ных с нотным орнаментом. 

грубой кухонной посуды пз глиняной массы с растительной при-
месью. 

Хранится в Ш1 ЛИ MCCI'. Кишинев. Сообщение В. И. М а р-
и е в и ч а. 

22. I' у р а - К а м е и к а, село. Поселение открыто В. И. М а р-
к е и и ч е м и обс.ледовано Молдавской экспедицией - ИА ЛН 
ССС1> и Молд, .ЛИ (рукокод. Т. Г.. П а с с с к) в П№1 г. Оно нахо-
дится у шоссейной дороги (1).1орешты — Ь'пшннев. Среди подъем-
ного материала есть фрагменты кухонных л тонкостенпых сосу-
.дов. относящихся к культуре .линейно .ленточной керамики. 

Pitc. 20. Цыра. Вид на место расположения древнего поселения 
(крестом обозначено место раскопок) 

Расположенные с южной стороны болыпой полу.землянки 1 
все г)ти ямы тянутся с севера на юг, составляя, по-видимому, едп- ' 
ное хо.зяйственное целое с жилищем. 

Около другой болт.шой полуземлянки .Я т а к ж е вск1Н,1ты ямы. 
хозяйственного назначения (.3 и 13). R о.днои из них (13) собрано 
небольшое количество фрагментов керамики. 

Обнаруженные при раскопках орудпя и остатки фауны позво-
ляют сделать 71екоторые заключеппя о характере хозяйства жите-
лей поселения. Хотя во Флорештах не было найдено зерен куль-
ту)1ных растений, но о земледе.лии свидетельствуют вкладыши 

серпов со следами занолированноспг от работы, киркообразные 
орудпя из рога оленя, выполнявшие ф у н к ц и и мотыг, и, наконец, 
зе))нотерки. 

В жилищах п в культурном слое найдены костн домашних 
л.нвотных (бык. свннья. коза или овца, собака) свидетельстпу-
ю т и е о занятии в ятот период племен — носителей кул1,туры ли-
нейно-ленточной керамики скотоводством. Не меньшее количество 
найдено и костей диких животных - зубра или тура, благородного 
оленя, косули, кабана, бобра, дикой лошади. Из когтей дик'их жи-
вотных сделаны некоторые из,делпя (рук'оятки инструментов из 
рога благородного оленя, костяные шилья , лопаточки и пр.). 

Остеологический материал позволяет говорить о лесном ланд-
шафте окрестностей поселеппя Фло1)ещты в ту пору и о занятии 
и>т1телей охотой. 

Таким образом, основу хозяйства жителей поселения во Фло-
)|ештах составляли земледелие, скотоводство п охота. 

Обильные материалы, накопленные в процессе исследования, 
получат более полное освеп1ение в специальной .монографии. 

Хранится в М.\Э ЛИ СССР (.Ленинград): в ИЛ ЛИ ССС]> 
в .\Госкве; в ПИ ЛН МССР в Кишиневе . Т. С. И а с с е к 19,"i7 19.58 
19.VI. 19Г,0. 19Г,1, lOfila. 

21. Ф л о р с ш т ы, село. «Ме'/к'ко.тхозстрой». Поселение откры-
то В. И. Маркевйчем в 1!).'7—W.58 пг. во время постройки складов 
1! 1;онторы «Межколхозстроя». Оно расположено на выс(н;ой пой-
ме р, Реут на левом берегу у западной окраины i-, (рлорешты. 
напротив с. 1?арваровки. Па месте поселения найдены ф)рагмен1ы 
"•рой лощеной тонкостенной кера.мики с нотным орнаментом и 

Определение костных остатков сделано В. И . Цалкиным. 

Хранится в ПИ ЛН МССР, Кишинев . Отчет МЛЭ за 1961 (Ар-
хив ИА АН СССР). 

23. Ц ы р а , село. Поселение открыто В. И. М а р к е в й ч е м в 
1958 г.; небольшие раскоики ирове,дены Молдавской экспедицией 
ИА ЛН СССР и Молд. АН под руко^!. Т. С. Пассек в 1959 и 1960 гг. 
Поселение расположено на лево.м берегу р. Реут, на высокой пой-
ме (рис. 20). К у л ь т у р н ы й слой о б н а р у ж е н на высоте 4 м над 
уровнем реки у плотины. В обрыве берега найдены фрагменты 
грубой кухонной керамики с растительной примесью к г.дпне и 
обломки тонкостенной посуды, покрытой нотным орнаментом. 

Культурный слой был значительно р а з р у ш е н еще до построй-
ки плотины и продолжает разрушаться . Место древнего поселения 
занято усадьбами с. Цыра ; вдоль берега тянутся сады, что затруд-
няет раскопки. В 1959 г. проведена зачистка берегового обрыва п 
обнаружена землянка , наполовину р а з м ы т а я рекой (рис. 21). Дли-
на жплища^в разрезе достигала 5 м (ширина я.мы 1—3 м при глу-
бине 1,4 м. ширина я м ы 2—1.9 м ири глубине 1,25 м). 

Во время раскопок контуры ж и л и щ а вырисовались на глу-
бине 1,6 м от поверхности. Выяснилось, что значительная часть 
его смыта рекой, Зе.млянка состояла пз дву.х с.межных ям непра-
вильно овальной формы. Вход в ж и л и щ е вел через яму 2, для 
чего в северной ее стенке были в ы р ы т ы стунени высотой по 15 см 
ь'аждая. Слева от входа был устроен небольшой очаг, вы.мощен-
ный крупны.ми вальками глиняной об.мазки. Более к р у п н ы й очаг 
находился на дне я м ы 1. От очагов сохранился слой золы с мел-
кими угольками, фраг-мента.ми керамики, костями ж и в о т н ы х п 
обломками кремня . 

Кухонные шаровидные сосуды вылеплены из глины с расти-
тельной прп.месью (табл. XXV, 1—5). Обжиг неровный; поверх-
ность серая с желтоваты.ми иятна.ми. Часто н а р у ж н а я поверх-
ность— коричнево-желтая , в н у т р е н н я я — серая . На сос,\дах обыч-
но налеплены бугорки различной формы: с уплощенной или раз -
двоенной вершиной, с углублением в центре бугорка. Орнамент 
очень примитивный. Это — горизонтальные и вертикальные ряды 
ямок, оттиснутых пальцем. 

Большинство фрагментов принадлежит шаровпдны.м, различ-
ной величины сосудам, у к р а ш е н н ы м нотным орнаментом (табл. 
XXV, 6—29 и табл, XXVI) , Вылеплены они пз хорошо отмучен-
ной глины с при.месью мельчайшего песка. Значительная часть тгх 
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украшена орнаментом п вило заходящих друг за друга дуговид-
ных отрезков спирали г ямками на концах. Вгтрочартгя орнамент 
в виде углов. Пок.шчение составляют сосуды, на которых прост-
ранство ленты 113 двух резных лимпп заполнено иаколами. 

В обеих ямах жплпща возле очагов изготовлялись орудия из 
кремня. Там найдено 7 обломков и 2 целых иу1;леуса, 4 отщена, 

коренные берега р. Реут с выходами известняка очень близко под-
ходят друг к другу. Пойма тянется узким уступом вдоль реки, 
местами ее перерезают ручьи. Таким образом, топография этого 
поселения отличается от днестровской. 

Хранится в ИИ АН МССР, Кишинев. Отчеты МЛЭ за 19о9 и 
J900 г. (Архив ИА АН СССР). 

JFmo / 

S / ^ ^ If га^ ' 7 

Рис. 21. Цыра. Разрез зе.млянкп 1 (по линии А — Б): 
1 — интенсивно ок1>ашеннып гумус; 2 — слабо окрашенный гумус; 3 — заполнение землянки; i — песок; J — камень; 

в — керамика; ! — кремень; 
S — кость; О — обмазка 

4 обломка U пластина. Сред|г орудий — скребок из отщепа н пла-
стана со следами употребления. Использовался широко распро-
страненный в Приднестровье кремень серого цвета с белы.мн 
вкраплениями; только один нуклеус — из мелового те.много Kpe.vi-
ня. 

Из прочих изделий найдено небольшое костяное долото с 
очень острым рабочим концом, а также — часть рога (благород-
ного оленя) с глубокими зарубками, сделанными острым орудие.м. 

Судя по этим находкам, жители поселка разводили крупный 
U .мелкий рогатый скот и занимались охотой на кабана н благо-
родного оленя. 

Во время раскопок 1960 г. к востоку от землянки, в обрыве 
берега обнаружены места еще двух жилищ. Очевидно. дрсв1шй 
поселок тянулся вдоль реки. В этом месте высокие, обрывистые 

КОТЮЖАНСКиП РАЙОН 

24. Р о г о ж а н ы, село. Поселение открыто В. И. М а р к е в и-
ч е м в 1960 г., обследовано Молдавской экспедицией ИА АН СССР 
и АН МССР под рукой. Т. С. Пассек в 1961 г. Оно находится у пере-
крестка шоссе Кишинев — Резина, на берегу ручья. На склоне 
сильно распахиваемого поля колхоза с. Покорного найдены фраг-
менты глиняных сосудов раннетрипольского временп и культуры 
линейно-ленточной керамики. Наибольшее количество лпнейно-
ленточной керамики было обнаружено выше на плато, на склоне 
к ручью, направо от дороги на Кишинев . Среди находок много 
фрагментов кухонной посуды из массы с растительной при.месью 
и едипичные черепки с нотным орнаментом. Отдельные фрагмен-
ты украшены точечным орнаментом между резными линия.чи 
ленты. 

Хранится в ИИ .-VH МССР, Кишинев. Отчет МАЭ за 1961 г. 
(Архив ИА АН СССР). 



III. КЛАССИФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

Детальное пзучетге памятников культуры лнпейно-
ленточной кералтки па территории СССР позволяет с до-
статочной полнотой представить основные черты жизип 
оставпвтего их населения. 

Расселяясь по бассейнам рек, родовые группы обосно-
вывались в поймах пли на плато, выбирая для поселения 
подходящий мыс ]1ад рекой. Основным условием место-
обитания было плодородие почвы, необходимое для выра-
щивания посевов. В тех случаях, когда участок оказывал-
ся вблизп ручья, поселок располагался непосредственно 
у воды. Когда же источнтгк или ручей находился вдали 
от участка с плодородной землей, поселение все же осно-
выва.лось там, хотя за водой приходилось ходить довольно 
далеко, как например, в Торском. Это явление свидетель-
ствует о том. что ^-частков, пригодных для земледе.чпя, 
среди .лесного массива, тянувшегося вдоль реки, было пе 
так много. Особенно прив.лека.тш черноземные участки: 
во Флорегатах Б ТО время толщина чернозема достигала 
5—8 см, в Торском — 5—6 см. 

Данные раскопок позволяют восстаповить обпцгй вид 
поселения того времени. Землянки ил1[ полуземлянки, а 
иногда наземные дома, обычно тянулись в несколько ря-
дов (Ф.лорегаты, Торское). Поселения, состоящие из глу-
боких землянок, встречаются очень редко (Цыра), чаще 
сооружались полуземлянки, по.лы которых паходи.лись в 
древности на глубине всего 0,5 м. У таких жи.лищ долж-
ны были быть наземные части стен п кровля, от которых, 
к сожалению, не сохранилось никаких следов; только в 
нескольких случаях удалось проследить но 1 — 2 ямы от 
столбов. В наиболее глубоких землянках и полуземлянках 
у входа выкопано по две ступеньки (Флорешты, Цыра) . 
Во всех жплшпах вскрыты очагп. В некоторых случаях опи 
])асполагались у входа, по чаще — в специальном углубле-
нии на дне, у наиболее крутой стены полуземлянки. Очаж-
ная яма достигает глубины от 0,3 до 0,7 м (от пола). 
В иекоторрлх жилищах место очага подмазано глиной и 
обожжено (Ф.лорешты, Цыра, Торское). Во Флореп1тах 
и жилище 20 (раскопки 196] г.) место для очага обновля-
лось путем четырехкратной засыпки его землей: чередую-
ихиеся СЛ01Г угля и желтого суг,ттпнка отчетливо ирослежи-
вались. Это указывает на длительность обитания. В каж-
лом Ж11лин1е было 1 или 2 очага п зависимости от размера 
|нктройк1г. Около очагов лежат зернотерки, встречаются 
1;рел1невые и костяные поделки, а также — нуклеусы, от-
ндеиы и пластины кремня; среди золы находятся черепки 
сосудов и кости животных. 

Жилища типа полуземлянок находят полную аналогию 

в Средней Европе; но наземного типа обнаружены в СССР 
пока только в одном пункте (Незвиско), причем они за-
метно отличаются от наземных построек этой культуры 
в Европе: ямы от столбов отсутствуют, отмечены своеоб-
разные глинобитные площадки, очаги вытянуты в одну 
линию вдоль всего дома. 

Возле наземных и углубленных построек обязательно 
выкопаны иеболыппе хозяйственные ямы для хранения 
припасов, составляющие единый комплекс с жилищем. 

Среди предметов, найденных в жилищах, преобладает 
керамика, разделенная намп на 3 груттпы. Интересно при-
вести сопоставление количества грубых ку:^онных и тонко-
стенных сосудов, покрытых потным орнаментом. Во Фло-
рещтах в жи.лище 1 (площадью более 20 кв. м) найдено 
25 кухопных сосудов и 60 тонкостенных. В жилище 18 
(площадью около 22 кв. м) — 30 кухонных и 70 тонко-
стенных. В жилище 3 (площадью 40 кв. м) — 54 кухонных 
и 90 тонкостенных. 

Эти цифры находятся в соответствии с размералга жи-
лищ ir указывают на прочный оседлый быт обитателей. 

Кости животных, сохранивитеся па поселении, свиде-
тельствуют о значительной роли крупного рогатого скота 
(см. табл. на стр. 32). Естественно, что коров разводили и 
ради молока. Храненпе молока п переработка его в другие 
продукты требовали большого количества посуды, поэтому 
становится понятным большое чпсло сосудов, в том числе 
и дуршлагов, найденных в каждом доме. 

Разведение свиней также играло большую роль. Была 
полная возможность откармливать их в окрестных дубовых 
лесах (угли дуба найдены в очагах жилищ). Стада и по-
селок охранялись собаками. 

Запасы пищи пополпялнсь охотой иа благородного оле-
ня, косулю, кабана и даже тура. 

На существование земледелия указывают многие на-
ходки. Также как и в некоторых памятниках Средней 
Европы, в погребенип, открытом в Незвиско, сохранились 
обугленные зерна пшеницы, го1юха п полбы 

Заключение М. М. Якубцинера от 1/II 1957 г. (Всесоюзный 
институт растевпеводства. Ленинград) . По'определению М. М. Якуб-
цинера, среди зерна из раскопок Е . К . Черныш (1953 г.) преобла-
дала м я г к а я т п е н п ц а (Tr.aestivumL.)n полба (Тг. dicoccumSchäbl.). 
По форме зерна (удлиненные, узкие) последняя не похожа ни на 
виды, известные по раскопкам памятников свайной культуры, ни на 
древние формы из других южных зон СССР (Закавказье , Средняя 
Азия) . Выявлены т а к ж е единичные зерна твердой пшеницы (Тг . 
durum Desf.) и , что очень интересно, несколько семян гороха {Pi-
sum arvense L.) темноокрашенного типа, кормового, уелкосемяа-
ного. 



П1>ЕДВ\Г11ТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОСТНЫХ ОСТАТКОВ НИЖНЕГО НЕОЛИТИЧЕСКОГО СЛОЯ 
(КУЛЬТУРА ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ) И З РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЯ ФЛОРЕШТЫ в 1 9 5 5 - 1958 гг. 

(определение В. И. Налкина) 

• В числителе показано число костей, в знаменателе — особен. 
•• Всего костей домашних животных — 298, диких — 2а0. 

*** Всего особей домашних животных — 42, диких — З-̂ . 

И т о г о 

Вид 

Глзвелмпа-
тельт.и"! 

т у р ф г.. 
глубина 

Г, 2 м 

Раскоп П 
1W6 г. 

:^смлипка 1 

Раскоп I 
10Г)6 г. 

Землнниа .3 

Раскопы Т—II 
19.56 г. Куль-
турный слой, 

глубина 
0 , 9 - 3 м 

Раскоп 

Зем.лян-
ка 7 

1957 г. 

Землян-
ка 13 

Раскоп X 
1958 г. 

.ЗемлР1Н-
ка 17 

Раскоп XI 
19.58 г. 

Землян-
ка 18 

Всего 
костей 

Всего 
особей 

А. Д 0 м а И1 и 11 е 

Крупнып рогатый скот . . . Vi* 62 64у5 
— Vi 1V3 — "Vä 215 20 

М е л к п п р о г а т ы й с к о т . . . . — Vi '/2 — — Vi — V2 16 6 

Свинья гр — — 
11/2 44 12 

Собака — — •"Чг — — — — V2 23 4 

Б. Д и к и е 

Тур '"h — — — 92 8 

Благородный олень " / з — — 
75 10 

Кабан "/4 'л — — l'l — Vi 52 10 

Vi — — — — — 3 2 

— — 
4 

— — — — V2 8 4 

528 ' 76 ' 

Достоверных данных об орудиях обработки зелтлп 
пока нет, но во всех жплшцах мы обычно находим выпав-
шие из оправы, СИЛЬНО сработанные кремневые вкладышп 
серпов. Кроме того, в каждом жилпще найдено по несколь-
ко сильно сработанных зернотерок, возле которых стоят 
сосуды для храненпя зерна. Место размола настолько по-
стоянно в каждом жилпще, что прекрасно прослеживается 
при раскопках. В наземном доме в Незвнско значитель-
ная часть его была специально выделена для растира-
ния зерна: в ней отсутствовал очаг; была устроена гли-
нобитная площадка, окруженная высоким бортиком; 
лежали зернотерки и стояли сосуды для припасов. В та-
ких же шаровидных сосудах обнаружено зерно в погре-
бении. 

Об изготовлении тканей свидетельствуют глпияные 
пряслица и круглые слегка уплощенные грузила для ткац-
кого станка. 

Необходимые в хозяйстве инструменты изготовлялись 
в жилищах. Возле очагов обычно встречались нуклеусы, 
отбойники, отщепы и пластины хорошего мелового кремня 
пли обсидиана. Орудий сравнительно немного. Среди них 
орудия для обработки шкур: скребки, ножи и костяные 
проколки. Встречены пластины с ретушью и без ретуши, 
со следамп употребления в качестве иожей. Видимо, крем-
невые поделки вставлялись в оправы (скребки, ножи, 
зубцы серпов, мелкие трапеции и т. п.). Для рукоятей мог-
ли использоваться отростки рогов оленя. Кроме того, пз 
рогов и костей животных делались некоторые орудня: 
шилья, разнообразные лопаточки, лощила, а также круп-
ные киркообразные инструменты, которые )1асаживались 
на деревянные рукоятки. Преимущественно из мягких по-
род камня (сланец, опока) изготовлялись плоские тесла 
и долота в форме башмачной колодки (Schuleistenkeil), 
употреблявшиеся для обработки дерева, следы которого 
постоянно встречаются в постройках (ямы от столбов, 
уголь). По форме орудия не отличаются от известных по 

памятникам всей остальной территории, занятой этой 
культурой. 

Тоже самое можно отметить в целом п для керамики. 
Повсюду, без исключения, встречены сосуды двух основ-
ных типов: грубые кухонные и тонкостенные столовые. 

I. Массивная кухонная посуда (рис. 22) характеризу-
ется серовато-коричневой глиняной массой с обильной 
растительной примесью. При обжиге примесь выгорала, 
поверхность сосудов становилась шероховатой. В этой 
группе преобладают плоскодонные шаровидные сосуды с 
прямым или наклоненным внутрь краем. Во Флорештах 
обнаружены только 2 сосуда с широким горлом и четко 
выделенной шейкой, ниже которой расположены налеп-
ные бугорки. Иногда встречаются дуршлаги. 

Однообразные по форме сосуды украшены н однотип-
ным орнаментом: рядами ямок вдоль края и одинарными, 
двойными и тройными налепнымн бугорками. Как исклю-
чение, на сосуде с шейкой бывает вылеплен валик с ям-
ками. 

П. Группа столовых сосудов, покрытых резным орна-
ментом (рис. 23), наиболее многочисленна. Они изготов-
лены из хорошо отмученной глины. Масса очень плотная, 
поверхность залощена внутри и снаружи. В зависимости 
от обжига цвет бывает серым илп коричнево-желтым. Для 
всех памятников характерно, что керамика этой группы 
представлена в основном шаровидными сосудами без 
горла. 

Орнамент, получивший название нотного, покрывает 
всю поверхность. Он довольно разнообразен. Под горизон-
тальными линиями, ида'щими вдоль края, наносился спи-
ралевидиый узор, образованный лентами пз 1—3 или боль-
шего числа параллельных линий, оканчивающихся не-
большими ямками различной формы. На других сосудах 
с полос, прочерченных вдоль края, свисают по плечикам 
фестоны из лент, пересеченных ямками. Реже встречаются 
сосуды, на которых прямые линии, спускаясь от края, 



Рис. 22. Образцы кухонной керамики: 
1—4 — Цыра; 5,6 — Флорешты 



(i5|)a:!yHiT острые у|лы (ямкм, lint; лломспт ufiiiaMciiTa, па 
тччоторых u:i ятич сосудсш (н су гстнуют). 15 псгколъкпх 
случаях yivuiDoii > :iop .чаключси is > :iK().\r иоясс и.ч ropii:ioii 
тальных линий. Иногда он теряет сиою геометрнческую 
праннльностт.. llojioii углы, сое ганлсчтые ii:i нескольких 
параллелы11.1х лиит"|. o6pa:iyioT .HIГ.!агооГ)ра:н|ук) ленту, 

располагаются H . M I . I I ; на едннпчнглх (фрагментах лента, ог-
ранпчеппая дву.мя .iinniji.Mif, панолнена к7)углыми мелкими 
на|;олам1г. 

f f a н е к о т о р ы х с о с у д а х ecTi, р у ч к н - у н 1 к н , ггногда в ф о р -
лге стили:1онанно1г г о л о и к и ч е л о н е к а н л н / к и в о т н о г о . 

1"ниологпчески11 аналп:! ке|)ам11кн с pa;IHF,ix поселений 

Рис. 23. ОСразци керамики с нотным орнаментом: 
— <I>.lopt'lim.l; 3—9— Дира 

расположенную на тулоие горизонтально. И единичных 
случаях, помимо резных углон, наносилось мион-;естно бес-
системно pacи(Jлo>кeиныx ямок. У части сосудон поверх-
ность дел)1тся верти1;а.'1ьиы.ми лентами иа несколько полей, 
bOTojibie снлони, уанолиены вписаинымл друг в друга угла-
ми с BeiJUJiiiia.MH. не|)есечеиными вертикально!! fliuuieii, как 
01,1 подче|н,т1ваю1це11 их наиравленност!, вину. 11з])едка со-
суды укран1а.-1ис]. нен|)анил1л10 iсо.метричесшьм узором из 
|'очетаиия углов, ро.мбов и нрям1,1х лшип!. Встречается узор 
в виде i.'ocoii ceii.ii; в местах нересечення .'iimiiii 061.1ЧН0 

позволяет уловить некоторые черты различия между ними, 
ноэто.му памятии1аг, известные на территории СССР, 
подразделяются нами иа 2 г[)уины. В керамике поздних 
памятников типа Незвиско, Торское, Луцк, помимо пере-
численных характе[)ных че])? удается выделить ряд доио.ч-
нителкиых признаков: 

I. В этих на.мятниках среди K y x o u i i o i i иосуды появля-
ются новые (J)opMbL: коническне миски (рис. 24, 5) ; сосу-
ды с iHiipoKHM гор.ЮМ и хороню выражепиой nieÜKOÜ, нре-
оора:!овавп1неси в крути.н ' вытянутые сосуды с тпнрокпми 
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округлыми плечиками п высоким краем, который иногда 
покрыт пасечками (рис. 24, 6, 9, 16). 

С пзмеиеггпем формы усложнился орнамент. Налепные 
бугорки п ряды ямок часто образуют угловой узор (рпс. 24, 
в, 9); на некоторых сосудах основание горла пли плечики 
опоясаны валиком с ямками (рпс. 24, 9); ямочный орна-
мент становится более обильным (рис. 24, 7, S); распрост-
раняется ямочный орнамент в виде «лесенки попугая» по 
термпнологпи Б. Соудского (рпс. 24, 12; табл. I, 10). Бо-
лее разнообразными делаются п паленные бугорки 
(рпс. 24, 6, 7, 9—11, 13, 15—19), среди inix появляется 
совсем новая форма палена в виде кольца (рпс. 24, 14). 

II. r p j T i n a i roTHon керамики также отличается бо.ль-
Ш1пм ра.чнообразпем орнамента. Сосуды, украшенные спи-
ралевидным узором, встречаются значительно реже, чем 
с угловым орнаментом. В некоторых случаях спиралевид-
ный узор сделан только при помощи ямок (рпс. 25, 18). 
Иногда они заполняют все свободное пространство у дна 
на сосудах, покрытых рядами горизонтальных линий 
(рпс. 2.0, 15). На некоторых сосудах липпи прерваны так, 

что получается новая разновидность рисунка: горизон-
тально расположенные лпнпи, оканчивающиеся ямкам1и 
(рис. 25, 14). Иногда горизонтальные ленты составлены 
из двух полос, пересеченных ямками. Для посуды из наи-
более поздних поселенпй характерны овальные ямки на-
столько круппые, что одна ямка одновременно пересекает 
Д1!е лппцп (рис. 25, 22). Ленты пспользовались при созда-
нии угловых (рпс. 25, 6, 11), зигзагообразных (рпс. 25, 7, 
16) л меандровых узоров (рпс. 25, 12). Зигзагообразный 
узор встречается довольно часто. Он наносился горизон-
тально (рпс. 25, 7, 10) или вертикально (рпс. 25, 8) и вхо-
дил в систему более сложных пеправнльно геометрических 
узоров (рис. 25, 4). Ор)1амент, составленный из углов, от-
личается большим разнообразием. Особо следует отметить 
\'зор из множества, вписапных друг в друга углов, сходя-
uiHxcH вершинами. Это совершенно новый мотив, хотя в 
основе его лежат старые элементы (рпс. 25, 21). На неко-
торых фрагментах сохранились узоры в виде ромбов, 
нсправи.льных геометрических фигур, оригинально пересе-
],;иощихся прямых с редким включением ямок (рпс. 25, 
2—4). Узор из лент, заполненных удлиненными наколами, 
встречен на единичных фрагментах (рпс. 25, 19, 20). На 
днпщах некоторых сосудов сделаны крестообразные узоры 
)1 рисунки в виде концентрических овалов (рис. 25, 5, 9). 
Ii отдельных случаях обращает внимание необычно круп-
пые размеры ямок между линиями (рис. 25, 1). Появляет-

ся новая форма — шаровидный сосуд с шпрокпм расширя-
1()1цимся горлом (табл. XXVI, 13). Помимо резного орна-
мента поверхность его покрыта валиками и иалеппыми 
одинарными пли двойными бугорками (рпс. 25, 21). 

III . В рассматриваемых памятниках встречаются со-
' уды, близкие но качеству массы посуде, украше][Ной нот-
iiLJur орнаментом. Это шаровидные и конические миски 
II ]ч)зупные шаровидные сосуды (рис. 24, 1—4). Поверх-
ность их сглажена и. лишена орнамента. В виде исключе-
ния только на одном сосуде из Торского у дна прочерче-
111,1 лу|(шнд1гые полосы (рпс. 24, 4), обычгго же узоры бы-
lüiioT 11рочс])чены на дне (рис. 24, 1). 

Некоторые признаки, выделенные нами, были просле-
'i;ciii,i археологами на материалах Средней Европы. Еще 

работах И. Паллиардн и И. Эйснера находим указание 
л а К), что для более поздних памятников с волютовой ке-
p îMiiKoii характерна узкая лента; встречаются орнаменты 
ii-i .к'ит, образованных рядами наколов и т. п. ^̂  В пасто-

J . Е i S и е г, 1933, s i r . 1С. 

ящее время типологическая классификация волютовой 
керамики, созданная учеными Чехословакии, позволяет 
нам сравнить памятники, известные на территории СССР, 
с определе1гными памятниками культуры линейно-ленточ-
ной керамики. 

Совокупность новых черт, прослеженных нами в двух 
основных группах керамики, п появление сосудов новой 
П1 группы в комплексе находок с поселений типа Незви-
ско, Торское, Луцк по сравнению с комплексом из памят-
ников типа Флорешты, Цыра, Баев позволяют ставить 
вопрос о разнице в датировке этих поселений. Эта разница 
очень заметна при сравнении комплексов находок из от-
дельных жилищ обеих групп. Об этом же свидетельствует 
и керамика из погребения в Незвнско, которая также ха-
рактеризуется перечисленными выше признаками 
(табл. VI I I ) . Помимо отличий в керамике наблюдается 
разница и в сооружении жилищ и в обряде погребения. 
Более сложный но сравнению с полуземлянками наземный 
тип жилища с глинобитными площадками известен в Нез-
внско. В этом же пункте обнаружен совершенно ппой 
обряд погребения — трупосожженпе. 

Рассмотренные особенности керамики, появление на-
земных Д0М01Ч с глинобитными конструкциями, возникно-
B o m i e нового погребального обряда у носителей культуры 
линейно-ленточной керамики позволяют считать памятни-
ки типа Незвнско, Торское, Луцк более поздними по срав-
нению с памятниками типа Флорешты, Цыра, Баев. 

На территории СССР обе выделенные памп группы от-
носятся к с р е д н и м э т а п а м культуры линейно-лен-
точной керамики по относительной периодизации, создан-
ной для Средней Европы. Но так как в это время отмечено 
появление локальных групп, естественно, что на такой 
большой территории распрострапепия отдельные элемен-
ты, характеризующие этапы развития культуры, не совпа-
дают. Вместе с тем все основтгые признаки сохраняются. 
Это прекрасно подтверждает сравпегше памятников на тер-
ритории СССР и соседних, например, в Румынской Народ-
ной Республике. 

На поселениях, открытых в Румынии, таких, как Глэ-
вэнешти Веки нлп Ларга Ж и ж н я обнаружены типичные 
для того времени полуземлянки; найдены характерные 
орудия (костяные лопаточки и шплья, кремневые скребки, 
вкладыши серпов, ножи, трапеции, сланцевые тесла и до-
лота в форме башмачной колодки и т. п.) ; керамические 
комплексы, чрезвычайно близки керамике типа Флорешты. 

В то же время керамика отдельных поселений Румы-
нии, судя по публикации обнаруживает некоторое сход-
ство с посудой Незвиско пли Торского. Так, на сосудах из 
Траяпа есть ленты пз двойных линий с ямками; ленты, 
ширина которых вдвое превышает ширину обычных; кре-
стовидные изображеишя на днищах; беспорядочно распо-
ложенные по тулову ямки и др. В Нерпеии некоторые 
сосуды снлошь покрыты горизоптальнымп линиями, пере-
сеченными вертикальными рядами ямок; па многих сосу-
дах нанесены сложные геометрические узоры, в том Щ1сле 
зигзаги из нескольких линий, довольно далеко отстоящих 
друг от друга. Таким образом, в керамике этих памятп1г-
ков встречается какая-то часть признаков, выделенных 
для поздней группы, что в свою очередь подтверждает 
хронологические различия, намеченные по материалам 
территории СССР. 

В IV тысячелетии до и. э. племена культуры линейно-
ленточной керамики пз Средней Европы постепенно рас-

«« Е . C o m ? а , 1959. 
6 ' Н . D U m i t г е S с U, 1959; Е . С о m ? а , 1959, t a b ) . I , I I . 



Рис. 24. Керамика с i ладкий неорнаментироваиной поверхностью (1—5) н кухонная посуда {О—19), встречающаяся 
только на поздних памятниках: 

1,2,5—10 ,14,10,1» — Незвиско; 3,11—13,15,17,IS — Торское 



l'iic. 25. Ке1)ам11ка с потным орнаментом, встречающаяся только на поздних памятниках: 
« , / 2 — — Незвиско; 3,J,9—u,20 — Торское; S2 — Луцк 

6 Т. С. Пассеи, Е. К. Черный] 



солились Ii Подпсччровьо и Иоирутьс. в настоящее время 
в этих pailoiiax место культуры лимейпо-ленточиой кера-
мики по отношению к другнл! культурам можно опреде-
лить на основанпп стратиграфических данных ряда памят-
ников в СССР п PHP. 

В PHP исследование памятников культуры линейно-
ленточной кералткп позвоттло Н. Нестору еще в 1951 г. 
поставить вопрос о соотношешт этой культуры с неолити-
ческой культурой Кёреш и ранним этапом трипольской 
культуры Основанием послужилп первые раскопки в 
Периени. произведенные М. Петреску-Дымбовица. Раскоп-
ки были продолжены в 1955 г. Прослежено довольно хо-
рошо сохранттвшееся поселение культуры Кёреш. Выше 
залегал слои с линейно-ленточной керамикой. Слой куль-
туры Кёреш более богат, чем слой с линейно-ленточной 
керамикой, и стратиграфически они очень четко различа-
ются, залегая в различных почвенных горизонтах. Перие-
ни — это пока единственный памятник, который свиде-
тельствует о смене ранненеолитпческих племен культуры 
Кёреш племенами с линейно-ленточной керамикой. 

О соотношенпп этих культур некоторые данные изве-
стны и 1[3 районов бассейна Южного Буга. В неолитиче-
ском поселенин Базьков Остров, относящемся к этапу, 
следующему за временем культуры типа Кёреш па Южном 
Буге, найдены фрагменты линейно-ленточной керамики 
с нотным орнаментом Это дает возможность предпола-
гать, что нео.титические племена с культурой типа Кёреш 
распространились с юга не только до Прута, но и далее 
на Днестр и в Побужье. Стратиграфическпе наблюдения 
позволяют считать, что племена культуры лпнейно-лен-
точной керамики населяли эту территорию позднее. 

На соотношение их с носителями культуры Бонн нахо-
дим 5'казание в материалах многослойного поселения Фло-
решты. Во время многолетншс раскопок неоднократно про-
слежено, что жилища с линейно-ленточной керамикой 
перекрывались мощным слоем с жилищами культуры 
Боян. Памятники типа Боян распространены к Северу-
Северо-востоку от Дуная вплоть до Реута. Культура эта — 
одна из генетических предшественниц трипольской, что 
подтверждается сравнением ее с ранним Трянольем, а так-
же стратиграфическими наблюдениями в Извоаре^'. 

После раскопок последних лет культура линейно-лен-
точной керамики уже не может рассматриваться как куль-
тура, из которой произошла трпнольская, развивавшаяся 
на территории от Серета до Днепра. На протяжении всего 
развития трипольские плелмена постоянно расширяли свою 
территорию. В нескольких пунктах слой с линейно-лен-
точной керамикой перекрыт трииольским. Так, в Траяне 
на Серете слой культуры линейно-ленточной керамики 
залегал непосредственно под раннетрипольским поселени-
ем в Незвиско на Днестре жилища культуры лтшейно-
ленточной керамики обнаружены под трипольскнми жи-
лищами этапа В/1 Стратиграфия этих памятников и 
размещение памятников этапов А и В/1 могут быть объяс-
нены тем, что трипольские племена в процессе развития 
расширяли территорию постепенно. Отсюда вполне допу-
стимо их сосуществование на ранних этапах с племенами 
культуры линейно-ленточной керамтгки. Сосуществовани-
ем объясняется и некюторое сходство в приемах постройки 
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глинобитных площадок в наземных домах и использование 
глиняной обмазки при сооружении очагов в жилищах 
обепх культур. Как известно, у трипольских племен с древ-
нейших этапов глинобитные сооружештя были широко 
распространены и могли быть заимствованы соседними 
племенами. 

Следует также отметить большую роль спирали в ор-
наментах па посуде у тех и других племен. В древнейших 
трипольских поселениях, расположенных у западных гра-
ниц трипольских племен, встречаются элементы орнамен-
тов, заимствованные у племен с линейно-ленточной кера-
микой. Так, в Летце и в Зенешти (PHP) в орнаменте 
позднебоянской керамики присутствуют элементы, возник-
шие под влиянием орнаментов линейно-ленточной керами-
ки (волютовой) Это — мотив узкой резной линии с от-
ходящими на концах усиками (характерный мотив на сосу-
дах типа Зенешти) и волнистая лента из 6—8 узких полос, 
пересеченная на изгибах рядами круглых ямок; ряды 
ямок с одной стороны оканчиваются усиками. По технике 
выполнения и по стилю рисунка эти узоры близки линей-
но-ленточным. Временным соседством в районе Придне-
стровья могут быть объяснены н отдельные элементы ор-
намента линейно-ленточной кералгаки на раннетртшоль 
ских сосудах из Лука-Врублевецкой п Ленковцев 

Говоря о сосуществовании племен культуры линейно-
ленточной керамики с древне11пшми трипольскнми следует 
отметить большое сходство в их орудиях труда. По форме 
и размеру чрезвычайно близки кремневые скребки, вкла-
дыши серпов, ножи, проколки, костяные шилья, сланце-
вые тесла, что, наряду с земледельческо-животноводческим 
характером хозяйства, свидетельствует о близости уров-
ня развития производительных сил этих племен. 

История развития и взаимоотношений племен IV— 
III тысячелетий до и. э. на юго-западе СССР отличается 
исключительной сложностью. Если на территории Венг-
рии относительная периодизация памятников культуры 
линейно-ленточной керамики выглядит достаточно убеди-
тельно, так как прослеживаются отдельные этапы и уста-
навливается генетическая связь их (культура линейно-
ленточпой керамики со спиральной орнаментацией; куль-
тура Бюкк I, И, III; Тисская I; Лендельская; Тисская II — 
по Ф. Томпа) то на нашей территории эта культура не 
получает дальнейшего развития. Она представлена только 
памятниками, характерпзуюищмнся керамикой с нотной 
орнаментацией (волютовая). Это может быть объяснено 
только тем, что Поднестровье было заселено другими пле-
менами. Вместе с тем прослеживаются все звенья про-
цесса сложения и развития трипольских племен (от куль-
туры Боян до позднего Триполья городско-усатовского 
тина). Постепенное распространение трипольских племен 
с первоначальной территории формирования свидетель-
ствует о вытеснеш1и ими соседей. Особенно ярко это 
выступает в тот период, когда столкнувшись с племенами 
позднеморавской культуры и с носителями распростра-
ненной в Польше культуры воронковпдных сосудов, они 
остаиовплись в продвижении на запад и северо-запад. 
О сосуществовании нозднетрппольскнх племен и носите-
лей культуры воронковидных сосудов и культуры морав-
ской расппсной керамики, кроме размещения самих па-
мятников в Западной Волыни п в Поднестровье, свиде-
тельствуют также найденные в одном жплпще фрагменты 

" Н. D U m i t г е S с U, 1957. 
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сосудов этих культур, например, в З и м н е Г р у д е к е 
п др. пунктах. Ь памятниках моравской расштспой кера-
мики этой территории мы имеем некоторое представление 
по материалам, опубликованным С. П о д к о в и н с к о й и 
II. К. Свешниковым". 

Путем сравнеиня материа.лов, характеризующих па-
мятники культуры линейно-ленточной керамики на тер-
ритории СССР, с материалами хронологически близкими, 
удалось опреде.лить их место в относительной периоди-
зации культур 1\ '—III тысячелетий до н. э. па юго-западе 
СССР 

Мы уже располагаел! некоторыми абсо.иютными дата-
ми по Си, что позволяет путем соноставления датиро-
вать памятники с лииезшо-ленточной керамикой на тер-
ритории СССР. Ранненео.иитические памятники культу-
ры Старчево-Кёреш датируются на Балканах началом и 
серединой V тысячелетня до н. э. (Вершник 4915 ± 150 г. 
до н. 3.; Горна Тузла 4449 ± 75 г. до н. э.). Ранние памят-
ники культуры ллнейно-ленточной керамики в Средней 
Европе датируются концом V — началом IV тысячелетий 
до н. э. (Вестерегельн 4250 ± 200 г. до н. э.; Цвенкау 
3970 ± 70 г. до п. э. и 3890 ± 120 г. до п. э.). Памятники 
этой культуры в СССР по относительной периодизации 
с.тгедуют за культурой Кёреш, предшествуют культуре 
Боян л соответствуют среднему этапу в развитии линейно-
ленточной керамики с нотным орнаментом Чехословакии, 
следовате.льно, они должны быть отнесены к началу IV ты-
сячелетия до н. э. В связи с этим следует отметить абсо-
лютную дату, полученную для известного памятника 
Подунавья — Винча А (4010 ± 85 г. до н. а.). По относи-
тельной периодизации, концу Винчи А соответствует 
культура Бояи, связанная с ранним Трипо.льем. В целом, 
время существования тринольской культуры приходится 
на середину IV и на III тысячелетие до н. э. 

Для характеристики идеологических представлений 
того времени материалов чрезвычайно мало. При сравне-
нии обряда погребения у Баева и Незвиско можно отме-
тить существенные отличия. В Баево прослежен обряд 
трупоположения, в Незвиско на смену ему пришел обряд 
трупосожжения. Обычай захоронения умершего в позе 
спящего на боку человека прослеживается на всей терри-
тории, занятой племенами культуры линейно-ленточной 
керамики После открытия в Незвиско можно предпола-
гать, что у населения Среднего Приднестровья погребаль-
ный обряд сохранял древние черты, но заканчивался сож-
жением. Представление о загробной жизни заставляло 
снабжать умершего различными инструментами и посудой 
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с пищей. То, что при изготовлении сосудов на всей обшир-
ной территории распространения племен культуры линей-
но-ленточпой керамики постоянно применялись однотип-
ные орнаментальные системы, заставляет предполагать 
господство одинаковых представлений и одинаковое смыс-
ловое значенне, заложенное в орнаментах. 

В идеологии земледельческо-скотоводческого населе-
ния важное место должен был занимать культ бьгаа. Это 
нашло отражение в распространении скульптурных голо-
вок его на сосудах и фигурок, вылепленных из глины для 
каких-то обрядовых целей. 

Бедность дошедших до нас источников не позволяет 
иока с достаточной полнотой осветить идеологические 
представления того времени. Такая же трудность возника-
ет и при характерисигее социального строя. Низкому 
уровню развития производительных сил должен соответст-
вовать матриархально-родовой строй. Среди членов родо-
вых групп серьезного имущественного неравенства не 
наблюдается. Однако, можно отметить, что при погребен-
ном человеке в Баеве найден всего один сосуд, а при погре-
бенном в Незвиско — 18. Обычно в это время в могилах 
встречается 2—4 сосуда. Таким образом, погребение 
в Незвиско составляет некоторое нсключение. Можно 
думать, что различное положение членов родового коллек-
тива нашло отражение в количестве сосудов с пищей, ко-
торое ставили тому или иному из умерших. Так как эта 
разница больше mi в чем не проявляется, очевидно, что 
имущественного различия между членами рода не было. 

Заканчивая рассмотрение материа.лов, еще раз следует 
отметить, что в истории неолитического периода на юго-
западе СССР создатели культуры линейно-ленточной кера-
мики не играли значительной роли в сложении племен, 
живших здесь в ту пору. Следует отметить, что племена 
культуры линейно-ленточной керамики не имеют корней 
в существовавшей на этой территории в раннем неолите 
земледельческой культуре Кёреш и соответствующей ей 
южно-бугской, а также генетически не связываются и с 
населением энеолитпческого времени. Вместе с тем, как 
мы стремились показать, всем обликом они теснейшим 
образом связаны с той культурной общностью, которая 
сложилась на огромной территории Средней Европы к се-
веру от Дуная и отлпчны от племен, живших к югу от 
Дуная на Балканах и в Междуречьи Днепра и Днестра. 
В Средней Европе культура линейно-ленточной керамики 
прошла свое полное развитие от древнейших до заключи-
тельных этапов. Таким образом, она представляет особую 
неолитическую среднеевропейскую группу племен, кото-
рая лишь на некотором отрезке времени существовала на 
юго-западе территории СССР. В дальнейшем эта террито-
рия оказывается занятой трипольцами, очевидно, вытес-
нившими своих соседей на запад. Будущие исследования 
и новые открытия памятников неолита позволят с еще 
большей ясностью охарактеризовать кратковременную 
историю племен культуры линейно-ленточной керамики 
на юго-западе СССР. 



АЛФАВИТНЫЙ^УКАЗАТЕЛЬ ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ СССР 

Баев погребение, трупоположенпе . . 
Базьков Остров. . . единичные находки 
Бильче Золотое . . . поселение (нераскопанное) . . . . 
Бовшпв поселение (исследовапное раскопка 

ми) 
Букивна единичные находки 
Голосков поселение (нераскопанное) 
Гура-Каменка . . . . поселение (нераскопанное) . . . 
Звенячнн поселеппе (исследованное раскопка 

ми) 
Колодница единичные находки 
Котоване поселение (исследованное раскопка 

ми) 
Луцк, «Гнидава» . . поселение (исследованное раскопка 

ми) 
Маркулешты . . . . поселение (исследованное раскопка 

ми) 
Незвиско поселение (исследованное раскопка 

ми) 

Страницы 
Номер на 

карте 
(рис 2) 

2 13 
1 13 
15 22 

7 14 
8 14 
9 14 
22 29 

И 20 
5 13 

6 13 
3 

13 
19 

22 

10 14 

Стравипи 
Номер на 

карте 
(рис. 2) 

. 10 19 
1.3 

Незвиско погребение, трупосожжение . . . 
Ольшаница поселение (нераскопанное) 4 
Поповцы поселение (исследованное раскопка-

ми) 13 
Путинешты поселение (нераскопанное) 18 
Рогожаны поселение (исследованное раскопка-

ми) 24 
Синьков единичные находки 16 
Слобод.эия-Воронково . единичные находки 17 
Сухостав единичные находки 14 
Торское поселение (исследованное раскопка-

ми) 12 
Флорешты поселение (исследованное раскопка-

ми) 20 
Флорешты («Межкол-

хозстрой») поселение (нераскопанное) 21 
Цыра поселение (исследованное раскопка-

ми) 23 

22 
22 

30 
22 
22 
22 

21 

23 

29 

29 
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САИ Г,1-11 Т. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а I 

К е р а м и к а из Л у ц к а (1—10) и Б о в ш н в а (11—IS) 



СЛП R l - n Т. С. ПЛССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а II 

Иезвиско. Жилище 13. Керамика с иотиым орнаментом 



САИ Г,1-11 Т. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а III 

Незвиско. Жилище 13. Кухонная керамика 13-15, 17) и глиняные грузила (12, 16) 



САИ Г,1-11 Т. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а I V 
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I—I 1 1—I—1—I 1 U I I 
to см 

1—4 
Н е з в н с к о . К е р а м и к а и з ж и л и щ и и з к у л ь т у р н о г о с л о я 

113 жилища 25; 2 — из жилища 13; 6—13 — из культурного слоя у жилища 1с 



САЙ Б1-11 t . С. ПАССЁК п Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЁНТОЧНОЙ КЕРЛМИКЙ 

Т а б л и ц а V 

Иезвиско . Ж и л и щ е 13. К у х о н н а я к е р а м и к а 



САИ Г,1-11 Т. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а V I 

Незвиско. Керамика с нотным орнаментом Щ „ фп^урка бычка (10) 



CAlt Б1-11 Т. С. ПЛССЕК и R. И". ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а V I I 

э 
15 

IS /7 

Незвиско. Керамика из жилища 14: 
п , г е - с „о™ым орнаментом; i« _ обломон фигурки животного; is , 79 - кухонная керамик. 



ели Б 1-й Т. С. ПЛССЕК п Е, К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 
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г с с г г о/ 
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а», г ^ / 
\ — Р - Г " -

Н е з в и с к о . И н в е н т а р ь и з п о г р е б е н и я : 
1-й - керамика; 19 - сланцевое долото (номера, указанные на таблице, соответствуют номерам, данным вещам при раскопках) 
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Г / I n 
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5i 

Орудия из сланца: 
i - Флорешты яма 4; 2,г- Флорешты, жилище 1; _ Флорешты. жилище 3; 7 - Флорешты, культурный 

слой. « . s - T o p c K o e , жилище 1; J ö - Т о р с к о е . траншея 3; л - Торское. жилище 2 



САИ Б1-11 Т. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 
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•:• у / 

/2 
Торское . К у х о н н а я керамика и з жилища 1 
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Т а б л и ц а X I 

TüpcKoe. Кухонная керамика из жилища 2 



САИ H l - l t 1. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X I I 

Торское. Керамика с нотным орнаментом из жилища 1 



САИ Hl-lt 1. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X I I I 

Торское. Керамика с нотным орнаментом из жилища 2 



САП F>1 II Т. С. ПЛССЕК и Е. К, ЧЕГНЫПТ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-,1ТЕГГТ0ЧН0Й КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X I V 

Флорешты. Жилище 1 (полуземлянка). Кухонная и орнаментированная керамика: 
1—6 — кухонная; 7—и — с нотным орнаментом 



ели г,1 II т. с. n\(;(:i:b' п Е, к. ЧЕРИЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРТЛ ЛИНЕЙПО-ЛЕНТОЧПОП КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X V 

Флорешты. Керамика с потным орнаментом из Жилища 1 



е л и Б1-11 Т. С. ПЛССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X V I 

fi • О ^ 

Флорошты. Кухониая керамика из жилища 3 



е л и Б1-11 Т. С. ПЛССЕКп Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X V I I 

Флорешты. Керамика с потным орнаментом из жилища 3 



CAII lil-11 Т. С. ПЛССЕК If E. К. ЧЕРПЬПП. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧЫОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X V I I I 

'1>лореи1ты. Ко]»адтка с потным ориамеито.м из жилища 3 



е л и r.l-!l Т. е.. ПЛССЕК. Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X I X 

Флорешты. Керамика п з ж и л и щ а 17: 
1-3, п. 16-и - кухонная керамика; 4~и, 13-15 - керамика с нотным орнаментом 



е л и C M I т. с. ПЛССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X X 

Флорешты. Кухонная керамика из жилища 18 



САИ Г,1-11 Т. С. ПАССЕК и Е. К. ЧЕРНЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИНЕЙНО-ЛЕНТОЧНОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а X X I 
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Флорсшты. Керамика с потиым орнаментом и з ж и л и ц а 18 

5 т . С. Пассек, Е. к . Червыш 



C.Mt Г.М1 т. с. ИЛССЕК и Е. К. ЧЕРПЫШ. ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЛИИЕЙЫО-ЛЕИТОЧИОЙ КЕРАМИКИ 

Т а б л и ц а XXTI 

11)лорешты. Керамика с потным орнаментом из жилища 18 
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, О р у д и я и з KJ)0^[ця: 

Ф л ; ™ , ' ^ ' ' т ; " • ' ' г — ^̂  - Флорешты, жилнде 18; . . i3 . е л . . -
- , J . — ю р с к о е , Ж11Л11и(е 2:1, .Зб-Флор.-шты. жилище 17; П. т , М-Торское, жилпгце 1; ^S—Topci;üC,траншея 2 
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Орудия из костн: 
Л - Флорешты. ж и л и щ е . ! ; г - флорешгы. культуп„ь,й 
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Т а б л и ц а XXV 

lii.ipa. Керамика кухонная (l—ö) с нотным орнаментом (6—29) 
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Т а б л и ц а X X V J 

Цыра. Керамика с потным орнаментом 


