
'/v^^лiЛ^)^ь\Ccvь4,0
Ь - Z b  /

Научно-популярная серия Воронежского Губернского Музея.

' ' " , С. м. З а/̂ \ятпиг1 /

хранитель археологического отдела В. Г. М.

ОЧЕРКИ
''Зу\

по доистории Воронежского края.

\ ;

I ̂
т % - - -

•.^11

• ’>1 
■ S

, s'

1лал\снный U бронзовый век в 'Воромежскойд губ.

vlV/й-г
/

/

\

'I
......

. Ч

В О Р О И Е ЛС. 
twBerpdi^nfl 1 отделрмие автонвмного унравлрнил. 

1922 г.



Ь - и  '  -

Научно-попцлярная серия Воронешсного Губврнского Музея.

з л а
■г 'У :

С, И, З ап71тмиН
^хранитель археологического отдела В. Г. М,

ОЧЕРКИ
4

П О  доистории Воронежского края

Каллснньш U бронзовый век в Воронежской губ.

'-А

f u )  р О I I К  ;к .
Типвгрвфпя 1 отямрннР автоипмною ущ)ан1енп-я. 

1»22 г.



с. Н . З а м р т н и н .

О Ч Е Р К И
ПО доистории В о р о н е ж с ко го  края

I. 
Кавгенный век.

Историческая паука охватывает 
весьма попродолжительную часть 
времени существования человече
ства. Наиболее ранние памятники 
письменности древнейших цивили
заций Месопотамии п Египта име
ют давность, не превосходящую 
шести тысячелетий. Значительно 
позже, всего около семи веков до 
нашей эры, выступают на арену 
исторпи юяшо-европейскпе пароды. 
Ещ е позже начинают освещаться 
историей западная и, наконец, во
сточная Европа. II можно найти по 
мало таких уголков, которые, как 
и наш Воронежский край, если от
кинуть некоторые случайные п не
определенные известия, могут по
хвастаться всего лишь несколькими 
веками исторической жизни.

Между тем современная наука 
дает нам чрезвычайно высокую  
цифру, определяющую продолнсп- 
тельность существования человека
на земле.

Большинство лиц, занимавшихся 
этим вопросом, на основании раз
личных данных, приходят прибли
зительно к одинаковым выводам, 
колеблющимся около двухсот пяти- 
дезяти тысячелетий.

Таким обрачом, мы видим, что да
же в наиболее благоприятных слу
чаях история располагает данными, 
составляющими крупинку по срав
нению со временем, в течение ко
торого протекало развитие челове
ческой культуры.

Этот пробел в нашем знании ва- 
полняется г)писторпчРГ){ои пли пер-

вобьтной археологией  (употреби
тельны также названия—доистория 
и пальэтнология). Изучая сохранив
шиеся в земле следы деятельности 
доисторического человека-—его ору
дия и оружие, места жилищ, моги
лы, кухонные остатки и т . д 
она шаг за шагом рассматривает 
усовершенствование его техники, 
изменение образа жизни и даже 
развитие религиозных верований и 
обычаев, начиная с первых 
моментов ого появления и 
кончая тем временем, когда перво
бытные племена, завоевав в тече
ние тысячелетий высокую культуру, 
обзаводятся, наконец, своей^ пись
менностью и своей историей.

Доисторическая археология—нау
ка очень молодая, первые откры
тия, послужившие основой для ее 
создания; были сделаны лишь около 
столетия назад и окончательное 
развитие еб произошло лишь за по
следние 50— GO лет.

Одним из наиболее важных до- 
стилсений было установление дат
ским исследователем Томсеном, в 
183В году, трех последовательных 
стадий культурного развития чело
вечества— каменного, бронзового и 
железного воков, названных соот
ветственно материалу, имевшему 
наиболее важное значение в индуст
рии той или иной эпохи. Много
численными последз’̂ ющпми работа
ми ученых, главным образом фран
цузских, было произведено даль
нейшее изучение и подразделенл© 
указанных эпох п выяснено взаимо
отношение между ними. Наиболее 
крупное значение имела опублпко-
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ванная в 1869 году, известным 
Французским ученым Габриэлем 
Мортплье, классификация доисто
рических орудий, легш ая в основу 
всех  позднейших исследований.

Хронологи ческое разграничение 
доисторических эиох иредставляется 
ириблизительно и следующем ви
де— конец каменной культуры  и 
первое появление меди относится 
ко времени около 2 0 0 0 — 2500 лет 
до нашей эры (на востоке, в В а в и 
лонии и Егиите, па ЮоО— 1500 лет 
раньше); бронзовый век продолжа
ется до начала первого ты сячеле
тия до Р. X . ,  когда последний см е 
няется ранней мселезной культурой.

И з сказанного видно, что наибо
лее продолжительное время, далеко 
превосходяш;ее длительность метал
лических эпох, человек находил
ся иа ступени каменной культуры.

Само собою понятно, что различ
ные периоды этого огромного про
м еж утка времени весьма различны 
между собою и дают возможность 
установить целый ряд подразделе
ний.

Основным делением яв.ляется раз
личие в каменном веке двух перлЪ- 
цов— палеолитического (древне-ка- 
менного) и неолитического (ново
каменного), резко розняш.ихся м еж 
ду собою в способе обработки кам

бия. С начала неолитического перио
да начинает распространяться шли
фование камня, тогда как ранее об
работка его производилась исклю 
чительно путем оббивки.

Палеолитический период, гораздо 
более продолжительный, чем нео
литический и характеризуется вы 
мершими ньтне или переселивши
мися на значительное расстояние 
животными, как-то: мамонт, носорог, 
первобытный бык, северный олень 
и д р . ,  окружавшими палеолитиче
ского человека п делавшимися не
редко ого добычей.

В  противоположность палеолити- 
ческиму, неолитический период от
носится к современной геологиче

ской  эп охе  II п р о те к ае т  в п ри род 
ных у с л о в и я х , сх о д н ы х  с  н а с т о я 
щими.

Путем классификации орудий 
каменного века и изучения их по
степенного развития, в эти два на
званных выше периода были внесе
ны дальнейшие разделения. Хроно
логическая последовательность их 
была установлена наблюдением над 
чередованием слоев, содержащих 
культурные остатки и сохранивших
ся в неприкосновенности до настоя
щего времени. Особенно много 
подобных остатков было обнаруже
но во французских пещерах. Наи
более тгцате.чьно изученные харак
терные местонахождения древне-ка
менною века во <1>ранции дали на
звания для отдельных стадий! палео
литического периода.

В  настоящее время палеолит рач- 
де.чяют на шесть послодовател!.- 
ных эпох— Ш елльскую, Сент-Лшель- 
скую, Мз^стьерскую, Ориньяк- 
скую, Со.чютрейскую и Маделен- 
скую.

Шел.льгкая эпоха относится ко 
времени последнего межледниково
го периода. Климат в Ш елльскую 
эпоху был теплый и среди сз'ще- 
ствовавших тогда видов животных 
мы видим вымершие виды слонов, 
первобытного быка, оленей и д а 1сук) 
лошадь. Шелльский человек, об‘о- 
диценный в небольшие орды, вед
шие бродячий образ жизни, дерисал- 
ся преимущественно в долинах 
больших рек и, в большинстве слу
чаев, под открытым небом

Наиболее распространенным и з
делием из камня в П1елльскую 
эпоху было так называемое ручное 
рубиж), представлявшее и а себя 
орудие большей частью мивдале 
видной формы, крупного ^в сред
нем около 15 сантиметров) размера, 
грубо оббитое с обоих сторон круп
ными отколами и, путем заострения 
краев, дававшее неправильное лез
вие. Другие орудия, весьма несо- 
воршеиные и часто случайного вм
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да, крайне немыогонислеииы по 
сравиению с оипсанной формой.

Продолжительность Ш оляьскоп  
jnoxu была очень велпка. За время 
ее клпмат Квропы сильно изменил
ся, сделавшись более суровым, и 
н исследующую Сент-Ашельскую  
..щоху, существовавшие ранее круп
ные млекопитающиз, сменяются ио- 
стеиепно другими, более ириспосоо- 
ленными к холоду— мамонтом и гу 
стошерстым сибирским носорогом.

Бродячие охотники С .-Ашельской  
эпохи все чаще должны были 
искать убежищ от непогоды под 
иавесамп скал и, иногда, в пещ ерах.

Сеет-Ашельскпе орудия являются 
развитием изделии предыдущей 
опохи. Главное значение имеет по- 
прежнему ручное рубило, которое 
делается, однако, более тщательно 
оббитым п разнообразит свои фор
мы, принимая овальный, трехуголь- 
ньй и заостренно вытянутый вид, 
напоминающий позднейшие нако
нечники копья, уменьшается значи
тельно поперечное сечение орудии. 
Кроме крупных ручных руоил в 
С.-Ашельскую эпоху получают рас
пространение орудия более мелкие, 
разнообразные скребки, ручные 
острия трехгранпоп формы и иног
да пожи.

Тщательность обраоотки многих 
орудий, геометрическая правиль- 
н ^ т ь  форм н характер обраооткп 
пх нпж аей части  показывают, чтэ 
многие и з них ыогли употребляться 
\ ж е укрепленны ми в деревянну 
рукоятку.

Развитие различных мелких, оо- 
лее удобных, орудий влечет за со
бою постепенное вытеснение 
рождение крупных ручных РУ ^ •

Это ясно сказывается в следую  
,цую за С.-АшельскоЬ М устьерскую
эпоху.

в  ряду орудий этого  времеинп 
руби.ю  аанимает у ж е  «торо- 

^топенное м есто , при чем уменьши- 
ю^ся его размеры и тщательно 
оббивки,

Наиболее распространенным ору
дием эпохи М устье  является py^i* 
ной острокоиечьик, большею частью 
цодтрехугольной формы сдугообраз- 
нымп боками и неправильной ннж- 
ueii частью, оббитый с одной сто- 
роиы, скребло о дугообразным лэз* 
впом, а также скробкп различного 
вида.

]\[устьерская эпоха хрэнолигиче- 
ски относится ко времени последнего 
распространепия ледников и закан: 
чивает собою перпэд древнего па
леолита.

Установившийся в это время с у 
ровый холодный климат способство
вал тому, что человек стал устраи
вать своп жилища в пещерах, и 
под навесами скал. К отому-же 
времени относятся так же, как это 
доказывают находки в пещерах, 
первые погребения, положенные в 
позе спящего человека и, следова
тельно, возникновение соответ
ственных религиозных взглядов.

Три последующих эпохи древне
каменного века, относящиеся уже к 
послеледниковому периоду образуют 
собою новейший палеолит.

Техника изготовления каменных 
орудий в новейший палеолитиче
ский период сильно прогрессирует. 
Кроме оббивки распространяется 
обработка камня, путем отделения 
сильными нажимами, мелких че
шуек— так называемая ретушировка, 
результатом чего явилась большая 
тщательность и тонкость изделии.

В  типах орудий происходит р а з 
граничение и обособление, соответ
ственно тому или иному их назна
чению. В с е  большее употребление 
для различных поделок получает 
кость, к концу периода получаю
щая даже большее значение, нежели
камень.

К новейшему палеолитическому 
периоду относятся также первые 
дошедшие до нас цропаведеная ис
кусства— грубо вырезанпые челове
ческие фигурки, ныгравированвые 
на костн и камне изображення жи-
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вотных я, накоиоц, рисунки миио- 
ральными красками и а стенах п е
щ ер.

Характориымп орудпями Орппь- 
якской 0 0 0 X11 служ ат ножевидиыо 
пластинки с выемками по Сокам, 
скребки с высокими, кр^то срезан
ными краями, остроконечники с 
закругленным одним и прямым

Р и с .  1, О стро1£оиечцик с  в ы е м к о й ,  т и п а  С о лю т р е ,  п з  ICocTeuoit 
Н а т , р . л ь н .  в е .ш ч .  В  В т , р о п е « . „ .  Г у б е р н с к  М ? ? "

другим краем п, наконец, костяныи 
наконечники с расщепленной ниж
ней част»^»ю.

В  Солю трейскую  эп оху  обработка 
каменных орудий дости гает  своего 
расцвета.

Способ нажиме, в преды дущ ую  
эпоху употреблявш ийся лишь для 
обработки краев орудия, тепер р ас

пространяется на всю  
его поверхность. Н аи
более типичные о р у 
ди я— наконечник в фор
ме лаврового листа и 
наконечник подобной 
же формы вытянутого 
листа, но с продолгова • 
той выемкой в нижней 
части.

Кроме того встречается целый 
ряд дрз^гих орудий— ножи призма
тической формы, резцы, сверла и 
т. д И м еется  уже разнообразный 
ассортимент поделок из кости— иг
лы, долота, наконечники копий 
украшения в виде подвесок.

К ам еннае изделия последующей 
Маделенской эпохи играют ужо 
меньшее значение. Наибольшее 
распространение в это время полу
чают рааличные орудия небо.тьшего 
размера, приспособленные для обра
ботки кости —всевозможные мелкие 
острия, проколки, ножевидиые пла
стинки, пилки, большею частью 
прикреплявшиеся к рукояткам; из 
крупных орудий многочисленны 
простые длинные ноиш, откалывав
шиеся однпм ударом. Вы сш ей  точ
ки своего развития достигают изде
лия из кости и р о г а -  всевозможныо 
шила, иглы, наконечники стрел и 
копий, гарпуны, ирисиособлрния для 
бросания дротиков и своеобразные, 
так наз., начальнические жезлы] 
весьма тщательно обработанные и 
и часто украшенные богатою ])езь- 
бою.

Переход от палеотнчисксй эпохи 
к пеолитической совершается через

так наз. Азпльскую или Турасскую 
.культуру, но своему характеру ян 
ляющуюся иродолженнем первой 
но уже относя1цуюся к современ
ному геологическому периоду.

С наступлением благоприятных 
климатических услоипн иеолптиче 
ской эиохи повтунательное движе
ние человеческой культуры начина
ет птти крупным шагом.

Человек выходит из иещери и 
начинает устраивать свои хижины 
и землянки в долинах и ио берегам 
рек. Постеиеино развиваются о б 
щественные инстинкты и мы водим 
как иоолитическис жилищ,а начина' 
юг группироваться и собираться в 
более или .менее значительные по
селки, показывая, что человек î yroii 
эпохи, в противоположность бродя
чим охотникам иалеолита, жил об‘- 
едпиенными родами и илемеиами,
Ь концу эпохи относятся сооруже
ние первых свайных посл'р<'>ек на 
озерах средней Квропы

I рандиозние размеры последних 
являются хо|)ошей н.ллюстраипей 
того, насколько значите.1ьна была 
коллективная силочетюсть и орга
низованность пеолнгическо?'о чело 
века, длвав1пая В(»лможность подоб 
пых сооружений (]\ак ва пример
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можно указать на иосслок, открытый 
0.1НЗ Робспгаузена в Шнейцарии. 
расположенный более ’ чем на ста 
тысячах свай).

(UuuM на самых важных приобре
тений неолитвческой эиохп являют 
сн домашние животные и иервые 
культурные растения.

Шаг за шагом прокла1 ываются и 
устанавливаются большие торговые 
иутн, благодаря которым с значи
тельною быстротою раснространя- 
ются все усовертенствования и 
приобретения как материальной, 
так и духовной культуры.

Получают широкое расиростране 
нпе погребальные обряды. ГГосте- 
иенно развивается мореходство. До 
нас сохранилось несколько челноков 
неолптической эпохи, найденных на 
дне швейцарских озер п в торфяни
ках северной Европы, а кости н е
которых пород рыб, ВОДЯШ.ИХСЯ лишь 
в больших глубинах в открытом мо
ре, найденные в кухонвых остатках 
ЭТОЙ эпоха В Дании, иоказывают 
нам какие рискованные иосздки 
мог предпринимать неолитический 
человек на своих несовершенных 
суднах.

С начала неолита появляются из
делия из обож^женной глины, глав
ным образом многочисленные сосу
ды разнообразных форм, иолучаю- 
щие самое широкое расиростране- 
ние в обиходе человека этой эпохи.

П неолитическом искусстве, в 
противоположность натуралисти 
ческому искусству эпохи палеолита, 
сильно развивается орнаменг, полу 
чивший свое применение главным 
образом для украшения глиняной по
суды, стенки которой покрываются 
вытисненными узорам1г, нередко за 
нимающими сплошь всю поверх
ность сосуда.

Среди каменных изделий нео^и 
тической эпохи существовали парал
лельно орудия, приготовленные как 
путем оббивки, так и новым спосо
бом шлифования. Из первых про
должают быть распространенными,

все более соверпшнствуясь типы 
старых орудий прелыдуп;ей эпохи, 
а также появляется ряд новых 
( )̂орм, между которыми особое зна
чение получают всевозможные мел
кие наконечники стрел весьма 
тщательной обработки п правиль 
пых геометрических очертаний li 
ряду шлифованных орудий пе|)Вое 
место занимают плоские топоры 
яйцевидной формы, с заостренными 
краями. 1Молотообразные топоры с 
просверленным для рукоятки отвер
стием появляются лишь в конце 
эиохи и сохраняют свое значение 
в течение последующего бронзово
го века, наряду с металлически
ми изделиязт разнообразя и заим
ствуя от последних свои формы.

Расстояние, пройденное человеком 
ио пути культурного развития за 
время неолита, иесмотря на незна
чительную продолжительность его 
но сравнению с иредыдущей палео 
литической эпохой, очень и очень 
велико и, наб.тюдая за течением его, 
мы можем проследить зарождение 
цивилизации и ее постепеппое раз
витие, все более ускоряющиеся с 
каждым новым культурным приоб
ретением пли навыком и завершаю
щиеся, наконец, пышным расцветом 
в иоследующую эпоху, знаменуемую 
появлением металла в уиотребле- 
нии человека.

♦ **
Обращаясь теперь к нашему Во

ронежскому краю, мы также находим 
в нем следы как древнего, так и но
вого каменного века.

Остатки палеолитичечкой эпохи 
известны у нас в двух пунктах а 
именно: в селе Костейках Боро 
нежского уезда и близ села Кор- 
шева Коротоякского уезда, расио 
ложенных на правом берегу р. Д о 
на, недалеко одно от другого.

Костенковскня па;1еолитическая 
стоянка является одним из самых 
крупных и важных местонахожде
ний этой эпохи в России.
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Факт находок адесь остатком игко- 
паомых животных очень давно об- 
ращал на себя иниманис мостного 
населения, и самое назпание села 
(быишого города X V II м.) иронсх(и 
дит от огромного числа находимых 
и его окрестностях костей.

Среди крестьян села су плести уст 
несколько иредании, пытающихся 
об‘ясн]ггь эти находки. Согласно 
одному из них, онп обязаны своим 
нроисхожд иием тому, что л этой 
местности под землей живет огром
ный зверь Пндер, кости которого 
но его смерти выходят иа поверх
ность земли. Другое предание нод- 
робно оиисывает печальные обстоя
тельства смерти чудовища, сообщая 
что когда оно с детенышами прохо
дило в этой местности и хотело ие- 
рейти Дон, то река оказалась с л и т 
ком глубо’ ой для последних 
Вследствие этого зверь решил вы
пить реку, что и сделал немедлен
но, но когда он об(‘рпулся к дете
нышам, чтобы позвать их за собою 
то пе выдержал и лопнул от натуги 
и кости его, разлетевшиеся при этом 
на далекое расстояние, и поныне на
ходятся в село и его окрестностях.

Обстоятельство находки в Костей 
ках мазюптовых костей не осталось 
безизвестным неоднократно бывав
шему в Воронеже императору По- 
1’РУ I, который высказывал путеше
ственнику Корнелю-де Бруину, по
сетившему наш край в 1703 году, 
иредположеппе что, вероятно здесь 
проходил с войском Л.тгександр В е 
ликий и в Костепках могли иасть 
несколько слонов.

царствование Екатерины П, в 
1/68 и 17()9 годах, академик ]'ме- 
лип, aaiiHTopecoBaiHibiii предыдущим 
известием дважды был в 1{остенках 
и производил раскопки при чем 
обнаружил значительное скоиленио 
остатков мамонта

По следы палеолитического чело
века были впервые установлены 
.1дссь липп. значительно позднее и 
18НП году, (чюциальным исслодовя- 
нпем антрополога П. С. Полякова.

^lecTo находки— высокий правый 
берег р. Дона, представляет здесь 
из себя зпаиительные толщи мела, 
на которых сверху лежит иласт лед
никовой глины с валунами, иногда 
имеюпшй толщину до нескольких 
салсен и покрытый слоем чернозема. 
Спускаясь к реке, берег образует 
две террасы: древнюю— верхнюю и 
нижнюю— современную.

Па первой пз них п были обна
ружены следы деятельности палео
литического человека.

П. С. Поляков в крестьянских 
усадьбах в тех местах где, do ука
занию житсмей, иаходили мамонто
вые кости, заложил несколько тран
шей площадью всего ок. 4  кв . са 
жен, но несмотря на незначитель
ные размеры его раскопок, в глине, 
лежащей под черноземом, им был 
найден ряд остатков, представляю
щих кострипха, в которых вместе с 
углем и золой были обнаружены 
кости и клыки мамонта, иногда ра- 
сколониые и обожженные, много
численные кремневые орудия п 
осколки.

Через два года после П. С. По
лякова в 1881 г. .раскопки в Ко- 
стенках производил по поручению 
Российск. Псторич. М узея, Л. П. 
Кельсиев работы которого, неско.ть- 
ко более обширные (6 траншей, 
площадью ок. 15 кв. саж.) дали ре
зультаты сходные с находками П. С. 
Полякова.

Г и с .  L’. СкроС'ОК , , 11ы г . b o i  1}чч»ми“ оциш-я»,-  
г к о г о г и п я ,  пя TvorroMOK, П н т > 1». пел.
В  BojMuieJncK. r .v 6 o p n c K .

Г)ыла собрана значительная, до 
330 экземпляров коллекция орудий. 
J лавным образом это были ножи



разнообрааии(‘ скробкп и • остроко- 
иечпикп.

Орудия i)Tii до последнего пром(‘- 
пн не были изучены с достаточ!Юи 
тн1.ательност1 .ю п обыкновенно отно
сились к  концу нонейтего налеоли- 
тического цериода а и:\1еиио к 1\1а- 
деленско!’! '.-^иохе. Л и т ь  п 1 9 П  г. 
И. П. Кфпменно нрн детально 1м 
рассмотрении находок было указано 
на присутствие среди них ряда х а 
рактерных остроконечников тина 
Голготрз.

В 1915 году обширные раскопки, 
значительно превосходящие преды- 
дущио, как но размерам так и по 
важности находок, производи 
лись польским исследоватолем Сте- 
([)аном Круковским. К  сожалению, 
отчета о работах и з было иапечата 
но и по настояици! день

Веиит из раскопок С. Круковско 
го недавно поступили в Боронеж- 
cKuii Губернский ]\Гузеп. В числе 
кремневых орудий из этих находок 
имеется ряд характерны х форм 
ДТаделеиской эпохи большие ножи, 
скребки и мелкие острия, превос
ходные образцы остроконечников с 
выемкой в нилсией части типа Со- 
лготрэ, (рис. 1 ) и даже некоторые 
ттшичные изделия Ориньякской эпо
хи, как например, так на:’,, «скребки 
высокой формы» (рис. 2J. Среди 
многочисленных костей мамонта, 
частью обожженных и намеренно 
расколотых есть челюсть с нарез
ками и и1трихами, оставленными 
кремневыми орудиями нри снимании 
мяса. Наиболее значительный инте
рес представляет небольшая стату
этка из мергеля, изображаюн1,»я об 
наженнуго женскую фигуру (рис. 3). 
и ер хн яя  часть ее не сохранилась; 
ноги изображены лишь до колен; 
сильно отвислый живот; грудь не 
передана. Находки подобного рода 
известны среди палеолитических

дренн(^стей западной Кврины. Ина- 
4einie этой статуэтки очень u(VUif;o, 
т. к . она является пока, первой и 
еди1и‘/гвенно|'1 находкой этого рода 
на территории Г^оссии.
' Условия находок, обнаружо1ппле 

( ’ . К'руковским, сходптд с результа
тами, добытыми II. (\ Поляковым 
и Л. 11. Кельспевым. Нм, также 
как и рант т е ,  обнаружены следы 
кострищ, залегавшие однако не на 
одинаковой высоте, в KOTopi.ix и 
были собраны находки представляю - 
щие остатки деятельности палеоли
тического ч<*ловека

*) Находки И. С- ilo.[)iFioBa хранятся 
в Петербурге, в Лклдемни науь-; наход- 
кп Л. Н. Кельснева в 1Гсторнческом Му 
гк‘0 в Москве.

Г к е ,  3, Ж е н с к п я  с т а т у э т к а  из м е р г е л я  
[пр ям о п профиль); н а т у р а л ь н .  
лепич;. К о с г е п к п .  В  В о ^ х т е ж п : .  
Г у б е р л с к .  Мз'зев.

Костенковская стоянка как и боль 
шинство других русских меч1тоиа- 
хождений, относятся к новейшему 
палеолитическому периоду. Однако, 
даже при самом беглом озпакомлении 
с находками С. Круковского, ifpn- 
ходится оставаясь в тех-жс хроткн 
логических рамках, приписывать ей 
больпгую продолжительность суш.е- 
ствования и древность, чем это де
лалось обыкновенно.

Другая палеолитическая стоянка 
в пределах Воронежской губернии 
распо.чожениая у подножья извест
ного древне-славянского городит,а 
близ с. ГЬрш ева, открыта в 1905 г. 
Л. Л. С тщ ы и ы м , который, однако 
не производил здесь подробных пс- 
следованпй, ограничившись тем, что 
констат1троБал пахо/кдение костей 
мамонта совместно с орудиями из 
кремня.

Находки пово каменного века им е
ются в Воронежской губертти до
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иолыю н лпамйтолыюм количестис, 
хоти ciit‘uua;ii пых раскопок и иссле
довании но ;)той эпохе у пас соиер- 
июнпо не производилось.

15 Губернском музее имеется ряд 
находок из различных мссиюстей.

Довольно значительная коллекция 
кремневых орудиЛ была собрана 
Л. А. Орловым на иесчаных дюнах 
близ с. Шеяасва^ Налу некого уезда, 
на берегу р. Оскола, среди которой 
имеются кремневые наконечники 
копий (;}. а, б, и. Ж} а), * ) .

Вольише иожи оббитые по краям 
(8. в— 3.), иаконечники стрел (2. лс- 
а а\ мелкие пожпчки и скребки 
(1, 2, 3()). В этой же местности С. Л. 
^^мятниным были собраны мелкие 
орудия и остатки посуды этой эпо
хи (11). Им же были сделаны по
добного рода находки у д. Ново-Пз- 
р ож и ой  Балуйского уезда, а имен
но: ножп и скребки (4. а— д ) и кус 
ки кремни, подготовленные для из- 
готовлепия орудий (4. г -  з), мелкие 
скребки и наконечники (5. а —т) и 
остатки посуды (5. ф— ъ.)

Коллекция черепков посуды этой 
эпохп имеется из местности ...Пе- 
робой“-б л и з г. Навловсь'а (7— 10. на
ходки С.И. Замятнииа), при чем мно
гие из них богато украшены вытыснен - 
ными узорами. Среди них имеются 
орпамеш’ы, нанесенные при помопщ 
веревки (7. а, д) и сетки (8. е, е) 
Ряд различных орудий из кремня 
был собран П. К. ]\1акаренком в 
Иалуйском уезде бл т̂з сел Герасим 
Atoejcn И КоАосковп (12). Из нахо
док С. И. оамятнина имеется кол-

*) Цифры « скоПках после названия 
вещей из собрании Воронежского Губерн
ского музея означают Hi картона* бук
вы —отдельные вещи на них. > казания 
»̂ти сделаны для того, чтобы дать воз

можность желаюнщм при иомопщ них 
самостоятельно разобраться в ]{оллек 
цних музея, что затруднительно, ввиду 
отсутствия пока печатного каталога.

Относительно Костеиковскнх кол- 
лекциП, недапно поступивших в музеи, 
подобные ссилки не могли бьггь сдела 
иы, т. к, приведение в порядок их еще 
не закончено.

Л(*КЦИЯ МИЛ.ИХ орудий. C06j)aH IfN X , 
У с. 1 воронежского
уезда, среди которых интересны 
тнштельно выделанные наконечники 
стрел ((). а— п) и скребки (fJ. г,— й), 
из которых лезвие одного иодпраи-
ЛС1И) способом  ШЛИ(()0ВКИ.

Случайные находки неолитич<‘- 
ской эпохи были с.теланы в разных 
местах Поропежской губернии, напр, 
у сел. ПунАовкп и Гороховки  П а в 
ловского уезда— м« лкие кремневые 
орудия (14), д. Отрожки  15оронежск. 
уезда— каменный молот (SI), у 
Дивного])ского .монастыря^ < )ст])0- 
гояхск уезда интересное шлифо 
ванное долото из кремня (13. в) и 
др. 1 весьма интересна окаменсршая 
костяная острога, найденная в реке 
Дону у с. Сторожрвого  К’оротоякск. 
уезда ^15.)

Погребения неолитической эпохи 
не были пока eiue установлены точ
но в 1^оронежской губернии, но 
безусловно они будут обнаружены 
среди наибо.тее древних курганов с 
тк. наз скорченными костяками по
добно тому, как это уже сделано в 
Харьковской и Ккатерипославекой 
губернии В. Л. Городцовым.

Весьма вероятно, что сюда надо 
отнести курганное погребение, рас
копанное в 190J году ироф. С. Ф. 
Платоновым на выгоне г. Вп- 
луек.

♦

Иеречис.тенные находки, к о 
нечно, далеко не исчерпывают всех 
доисторических богатств края, а 
ли ть  являются показателями того, 
насколько богатые материалы мо
жет дать систематическое их иг- 
следовапие

Изучая их, мы видим, что Воро
нежский край населетплй уже с 
дрег’пей тп х времен существования 
человечества, принимал исстари 
участие в развитии оби^ечелфво- 
ческой культуры,

Значение и ралморы этого учас
тил выяснят дальнрйтие иссл<‘до- 
вания.

Р П 663 1-е о т д ел ен и е  гл л ^ а о #  тип >-лгтогр . А в т о - у п р в 1ЛРния. Tvj>%m 18J0 »кв.
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II. Бронзовый век.

Начало употр бления м<таллов 
можно считать оцннм оаммс круп
ных событий в истории развития че
ловеческой культуры.

Обладая умением обрабатывать ме
таллы и изготовлять вз них раз
личные срудия, человек быстро вы
ходит и» той зависимости от внеш
них условий, которую можно наб
людать на протяжении почти все
го каменного веьа, и научается 
подчинять себе окружающую при
роду.

Эго движение вперед было на
столько заметно и значительно, что 
при сравнении культуры вервах сб- 
ладатедей металла с другими сту
пенями развития 9э легче сблизить 
с современностью, чем с культурой ка
менного века.

Ймевно этим повышением куль
туры, вызванным металлами, надо 
об‘яснить и возникновение древеей” 
ших памятников письменности на Во
стоке, совпэдающев с началом ши
рокого употребления медных ору
дий.

Однако, ознакомлеяие с металла
ми произошло далеко не сразу и 
не повсеместно. Это бмл процесс 
медленный и пистеаевньй, в тече
ние которого открытие, сделанное, 
очевидно, в одном м*сте, распростра
нилось шаг за шагом па все чело
вечество.

Первым металлом, сделавшимся из
вестным человеку, было, оо всей ве
роятности, золото, нередко встре
чающееся на поверхности земли в 
самородном Еиде. Но благодаря своей 
мягкости и небольшому воличеству, 
оно не могло получить крупного ана* 
чения и было пригодно лишь для ук
рашений.

Гораздо более важное значение 
имелп начало пользованья медью, так
же попадающейся в првроде в само
родном виде Первоначально она упот
реблялась для изготов чтения различ
ных вещей в чистом виде. В дальней
шем, с усовершенствованием спосо

бов обработки меди, не обедающей 
достаточной тв рдосгью, была полу
чена, путем прибавления олова, броп- 
за— весьма практичный с п л р в , зпачи- 
тельно более твердый, нежели чи
стая медь более красиьый и лепе 
поддающийся обработке.

То первостепенвоэ зпачени* ,̂ т -  
кое получила бронза в чeлoвeчtcкoй 
деятельности, послужило поводом 
обозначить ее именем ступень нуль- 
туры, последующую за каменным ве
ном

Господство изделий из меди и 6f он- 
зы продолжалось весьма значительный 
промежуток времени.

Железо, благодаря отсутствию его 
в прир.)де в чистом виде и сравни* 
тельноЭ трудности добычи его из ру
ды, вошло в употребление значитель
но позже, при чем употребление его 
вызывалось первоначально недостатком 
и дороговизной изделие из бронзы, и 
лишь постепенно, по мере ознакомле
ния с его качествами и соособами 
обраСотни, получило преобладающее 
значение.

С ребро также довольно поздно по
лучило распространение, првбдизитель- 
но, в одно время с железом.

Родиной металлургии, по всей ве- 
роятаости, была передняя или Ц({нт- 
ральрая Азия, откуда искусство об- 
рвботки меди довольно скоро было 
занесено в Египьт и далее, из эшх 
двух пунктов распространилось по 
всем направловиям.

Обработка меди и расцвет бронзо
вого века в ра̂ ’личн^ х̂ местностях 
достигли весьма различной степени 
развития.

В значительной степени это обстоя
тельство обусловливалось наличием 
или отсутствием в данной местности 
месторождений меди и олова, а такие 
развитием торговли и налаженностью 
связей с подобными, богатыми метал
лом, областями;

В таких, обладавшгх соответствую
щими условиями местах, возникали 
культурные центры, в которых про- 
исюдила широкая выработка метал-
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личсских иаделий, которые затем, пу
тем торговых сношенвА, швроко рас
пространялись в окрестных странах.

Наиболее крупными и важными 
ц'‘втр?ми, образовавшимися благодаря 
чрезвычайно благоприятным природ
ным условиям и богатствам страны, 
явились в Месопотамии— Вавилонское 
государство и на Ниле— ЕгЕпетское. 
Эпохи древнего и средвсго царств 
Египта целиком совпадают с бронзо
вым веком.

В Малой Авии возникает также 
имеющее весьма крупное вначевие го
сударство хеттов. К югу от нашего 
Закавказья, доходя до него своими 
северными границами, существовало 
значительное государство Митани.

На Средиземном мере большое куль
турное влияние имел остров Кипр. *)

В Европе культурные центры об- 
раэоввлрсь на острове Крите и в Гре
ции, в Италии, Испании, и далее к 
северу— в Венгрии, Скандинавии и 
Британских островах.

Особенно блестящего развития на 
островах Эгейского моря достигла 
культура, захватившая также Гре
цию и Малоазиатское побережье. Па
мятниками ее, сохранившимися до на
шего времени, являются развалины 
дворцов близ Феета и Кносса и дру
гие находки на Крите, древности 
Трои в Мал'-й Азии, открытые Шли- 
маном, находки Микен и Тирвнфа в 
Греции. Эта культура широко распро
страняла свое влияние на окружаю
щие ее страны. Следы этого влияния 
имеются и на юге России.

По мере удаления на север, воз
никновение культурных центров отно
сится все к более позднему времени, 
так что, например, расцвет бронзового 
века в Скандинавии хронологически 
совпадает с тем временем, когда в 
Месопотамии и Египте бронза уже 
всецело вытесняется железом.

*) Добыча меди па Кипр© пмола на
столько крупное впачонпе, riTO п более 
поздние исторнческпе * времена остров 
дал навванпе ^добываемому па нем ме
таллу (сравп. Cuprum и немец
кой Kupfer).

В пределах Россаи крупные куль
турные ueHTpFj в бронзовую эпсху 
возникли ва Кавказе и затем в Сиби
ри, иа верховьях рек Оаи и Енисея. 
Здесь в Алтайских горах сехр^нились 
до наших дней следы обширных раз
работок медной руды в доисториче
ские времена.

Такие же древние разработки 
имеются и в ряде пуактов на Урале, 
где они совпадают с местами наибо
лее богатых современных рудников.

Следы разработок более скрсмг!ых 
размеров были найдены и в Екатери- 
нославской губернии, в Бахмутском, 
Павлоградском и Славяносербском 
уездах.

Знакомство с металлургией было 
наиболее круоным приобретением брон
зового века. Среди других культур
ных достижений Европы в эту эпоху 
вадо отметить значительное уеовер- 
шенствование земледелия, скотоводства 
и мореплавания.

До нас дошли многочисленные ри
сунки, вырезанные на скалах в Шве
ции (Богуслен) п северо-западной 
Италии (Лигурия), изображающие фа- 
гуры воинов с оружием в руках, па
харей за сохой, с упрнжкоЭ из двух 
волов, повозки, лодки, мвсгорссельные 
корабли и проч., а также и отдель
ные преД|«еты быта.

Первые орудия из меда были весь
ма просты и незамысловаты по своим 
формам и приближались к наиболее 
распространенным изделиям неолити
ческой эпохи.

Такими формами являются, наари- 
мер, простые плоские топоры и 1ез- 
вия кинжалов трехугольной формы.

С дальнейшими усовершенствова* 
ВИЯМИ из подобных топоров развились 
так наз. цельт и— массивные литые 
топоры со втулкой для топорища, 
перпендикулярной лезвию, бывшие 
одним из наиболее распространенных 
орудий броввового века.

Первоначальные трехугольные клин* 
ки постепенно превратились в краси
вые и замысловатые кивж аш  и мечи, 
с рукояткой из одного куска с лез-
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веем, украшенные сплошными насеч
ками.

Среди других изделЁй бронзового 
века, дошедших до нас, многочислен
ны различные ножи, шврокие серпы, 
конские удила, шила, булавки, разно- 
обра'^вые украшения и проч.

Религия бронзового века была уже 
весьма сложной и развитой. Боги 
Халдеи и Египта этого времени нам 
хорошо известны. В Европе же в 
бронзовом веке местами, очевидно, су
ществовал культ солнаа, с^^мволами 
которого являлись изображения ко
леса, лебедя, быка и лодки. Изобра
жения этих символов, сохранившиеся 
до Hamfro времени на различных 
предметах, весьма многочисленны.

Весьма разнообразны были также 
сбряцы погребения. Покойнвки пола
гались иногда в вытянутом, иногда в 
скорченном Положении. Бпервче по
является также сожжение трупов, по
лучающее ваоследствии широкое рас- 
Аростраеенве.

На поверхности земли прах покой
ников в некоторых случаях ничем не 
отмечался (могильники), в других же 
покрывался земляными насыаями (кур
ганы) или сооружениями из камня 
(так наз. дольмены); иногда то и дру
гое комбинировалось вместе.

К бронзовому веку относится и со
оружение Египетских пирамид  ̂ являю
щихся увеличенными до чрезвычай
ных размеров надгробиями.

В  Европейской России можно про
следить несколько различных между 
собою культур бронзового века.

Среди них выдающийся интерес 
представляет так ваз. Трипольская 
культура, названная по одному из 
наиболее характерных своих место
нахождений у с. Триполье, Киев
ской губ., и имеющая распростране
ние, кроме южной России, в Гали
ции, Румынии и Боснии. Наиболее 
значительными ее памятниками яв
ляются остатки глпнобптпых со
оружений, значеппо которых еш,0 
нодостаточно выяснено.

ripir раскопках последних нахо
дят многочпслонныо глпняиыо со- 
суды, покритые многоцветной р ос
писью, плоокпо медные тоиорпки, 
каменные топоры п паконочники 
стрел; многочпсленны также наход
ки глиняных статуэток женщин и 
изображений быков, имеющих от
ношение к религиозному культу.

К ак Эти статуэтки, так и расп и с
ная глиняная посуда, вы казы 
вают ближайшее сходство с древ
ностями доисторической Гродни и 
островов Эгейского моря,

К медному веку отпосятся мно
гочисленные курганы, рассеянные по 
степям южной России и заклю ча
ющие в себе погребения в скорчен
ном положении, нередко окрашен
ные частично в красную краску.

Этот (обряд погребения, охваты
вающий хронологически все второе 
и часть третьего тысячелетия до 
Р .  X . ,  подвергался некоторым из
менениям за это время.

Покойники полагались то в про
стых ямах под курганами, то в 
глубоких боковых нишах м оги ль
ных ям (за последним типом по
гребения установилось название 
«катакомбных»), то, наконец, в де
ревянных срубах.

Среди находок в этих курганах 
имеются изделия из меди, камня, ко 
сти и глины-медные четырехгранные 
шила, плоские наконечники копий, 
каменные топоры— молоты, показы
вающие, что они позаимствованы 
от металлических изделий, кремне
вые наконечники стрел, костяные 
булавки и бляхи, а также глиняная 
посуда, весьма разнообразных форм 
и богато украшенная узорами, вы
давленными вглубь, .при чем эти 
углубления иногда заполнялись 
цветнот! пастой.

По характерным формам некото
рых вещей можно установить, что 
тогдаипхео население южной Рос
сии подвергалось влияниям более 
развитых культур, Кавказа и Закав
казья, с одной стороны, и Босточ-
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И О Г О  С р О Д И З О М И О М О р Ы !  - с  A p y r o i i .

I) центральной России имела рас
пространенно культура, нолучнн- 
Н1ая название Фатьянопскоп, по 
пмени нанболео значительного ме
стонахождения ее в Ярославской 
губернии.

В области распространения этой 
культуры погребения совершались в 
так называемых могильниках, в кото
рых погребальные ямы группирова
лись в опном месте, по не отмечались 
на поверхности земли никакими мо
нументальными сооружениями, кото
рые могли-бы сохраниться до на
шего времени. Благодаря этому об
стоятельству могильники чрезвы
чайно трудно обнаруживаются для 
исследования, большею частью слу
чайно .

Покойники в могильниках Фатья- 
новской культуры также полага
лись в скорченном положении.

Погребальный инвентарь Фатья- 
новской культуры имеет значитель
ное сходство с находками в кур
ганах южной России, хотя имеются 
различия в типах ряда вещей.

Особенно это сказывается в фор
мах глиняной посуды, имеющей 
большее сходство с находками на 
Кавказе.

Находки изделий из меди п брон - 
зы в погребениях Европейской Рос
сии вообще бывают довольно скуд
ны, что об‘ясняется не отсутствием 
пользованья ими, но небольшим ко • 
личеством находившегося в обра
щении металла, что заставляло 
расходовать его бережно и эко
номно.

Этим-же обстоятельством об‘яс- 
няется и тот факт, что все наибо
лее значительные важные находки 
бронзовых орудий происходят боль
шего частью не из раскопок, а из 
случайных находок и кладов.

В Роронежской губорнип находки 
бронзового вока довольно многочис
ленны, как из случайных находок, 
так и из специальных раскопок.

Пе])вые исследования курганов 
этой эпохи были произведены и 
шестидесятых годах прошлого сто
летия Н. Н. Муравьевым— Карским 
в своем имении, находящемся у 
села СкорняковПу Задонского уозда.

Им было раскопано три кургана, 
в которых были найдены медные 
пластинчатые наконечники копий, 
четирехгранное шило, кремневые 
наконечники стрел, глиняный сосуд 
и несколько изделий из кости (на
ходки эти в настоящее время хра
нятся в Историческом музее в 
Москве).

В  восьмидесятых годах извест
ным исследователем местной стари
ны Л, В. Вепнбергом было раско
пано четыре, подобных Скорняков- 
ским, кургана около деревни Тюии- 
пой  ̂ близ Задонска, при чем были 
найдены каменные наконечники 
стрел и молоты, а также металли
ческие изделия.

Однако о раскопках его не име
ется, к сожалению, подробных с в е 
дений.

1900— 1901 годах членом Воро
нежской архивной комисгии В .  Н. 
Тевяшовым были произведены ис
следования в курганной группе, 
расположенной близ с. Владимир  
ровки  (Криница тож) Острогожско- 
J0  уезда.

Большинство из раскопанных им 
курганов оказалось относящимся 
к медному веку.

Под насыпями были обнаружены 
погребения в срубах. Покойники 
были положены в согн}^том положе
нии, при чем в могилах было най
дено несколько мелких медных из- 
де.чий и осколков кремня п значи
тельное количество разнообразных 
по форме и величине глиняных со
судов.

Среди них интересны богато у к 
рашенные узорами сосуды, па ко
торых имеготся пвображения так 
называемой сваст ики—г'вккь. в фор
ме креста с загнутыми в одном
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направлении концами, распростра
ненного в древности ц имевшего 
религиозное символическое значе
ние. (Собр. Губернск. муз G7, 
72, 79).

Интересны также два миниатюр
ных сосудпка, высотою всего 5— 7 
сантиметров, служивших, вероятно, 
как кружки’ для пптья из больших 
сосудов. (Собр. В. М №№ 80, 81).

Тем-же В. Н. Тевяшовым в 1911 
году было исследовано по несколь
ку насыпей в двух курганных груп
пах, расположенных в имении Стан
кевича близ слободы М арки  Остро
гожского уезда, при чем были об
наружены погребения, сходные по 
обряду и по вепсам с найденными 
у с. Владимировки.

Пеп1,и из обоих расконок J5. IJ .  
Тевяшова находится в Воронежском 
Губернском музее.

В течение ряда лет раскопоки 
курганов этой энохи производили 
II . П и М. П, Т(.)ргенсои у сел 
Копдрашсвпи и Киевки  Землянско
го уезда.

К сожалению, отчета об этих ин
тересных исследованиях до сих пор 
не было опубликовано в печати. 
Часть находок поступила в Воро* 
нежский Губернский музей. *

Среди находок представляет зна
чительный интерес глиняная фор
мочка для отливки бронзового то
пора (Рис. 4), состояш,ая из трех

Рис 4. Форм«<гка Д1Я от/1нввп бропвового топора пз Звм1Я11ского уезда, натур, пол. Воронвжск. 
rjlepHCK. мувей.

частей— двух створок и стержня, . того, чтобы при отливке получалось 
вкладывавшегося между ними для отверстие для топорища. (Собр.



Воронежек. музея № 9 0 ). Др  
формочке найден был толсты

и
толстый

ИЙблюдцевидный сосуд, служивш 
для ллавкн металла в нем.

интересна,
так как доказывает, что бронзовые 
орудия не только попадали в Воро
нежский край путем торговых сно-
м есте!’ приготовлялись на

топоры совершенно 
сходной формы с той, для которой 
была приспособлена землянская

формочка, были найдены в Воро
нежской губернии у  деревни Ска- 
куп  ̂ Землянского уезда ^два топо
ра, а кроме того бронзовое долото 
и отдельные металлические облом
ки. (Бещи находятся в Историческом 
музее в Москве).

Такой же топор и вместе с ним 
наконечник копья (Рис. 5) были 
найдены в Острогожском уезде у  
Дивногорского монастыря (Ообп 
муз. № 34 г., д ), V р.

U  —

имеют^^.^^^'™^ Юргенсон
к он еч^^ пластинчатый медный на
конечник копья (Р и с. 6 г ')  пач
и т е м с н п о д е л к и  и много 
Ф о 2  о разнообразной
узТром." --тесненны м и рельефным

Известен также и еще пяд Kvn 

Гбе^н^и.^  ̂ Воронежский

уезде

был й -  Рис. 6.

Так, на1ф ., в Бобровском 
1ИЗ ст. Тойда, в верховья

Икорца, М. П. Т р у н о в Г  б “

У  села Белый Еолодезь, Б огу- 
арского уезда, крестьянами было

близ ст. в верховьях

I

выми массивными браслетами' на
навонмник вопм, найденный блнз 

пркстаяи Башнярцева на Дону.
Б. Кованый наконечник из Павловск, у.
В. Плавтинчатый наконечннв винм, най- 

деавыи близ Косгвнок, Воронежек. у.
Г. Наконечник из раскопок Юргенсон.'

|з иатуральн. велич. & Воронежек- 
губернок, музее.
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раскопано хищнически два кургана, 
при чем были найдены характерные 
сосуды. (Собр. Воронежск. музея 
№ № 101, 102). " 

Известны подобные курганы в 
с. Маетюгино, Коротоякск. уезда, 
с. Хвощеватке и с. Латном, Зем
лянского уезда и других местах

Среди случайных находок брон
зового века в Воронежской губер
нии имеется ряд каменных топоров, 
формы которых явно позаимствова
ны от металлических (Рис, 7), на
пример кирка, найденная у с. Тавро- 
во, Воронежск. у , (Собр. музея

Рис. 7. Еамевные полврованвые топоры медного века из развых 
мест Воронежской губ. O s.’ |4 ватур. веич, В  Воронежск 
губернск, музее.

Топоры и булава из с .  Марки и 
Ocmjme Могили, Острогожского у. 
(Собр. муз. № 17, 18, 23) и др.

На одном топоре, от которого 
сохранилось только половина, име
ются украшения в виде выпуклых 
полос, подражающие выпуклостям 
на бронзовых орудиях, происходя
щих от несовершенства от;1пвкп 
(Собр. Ворон, муз, Л« 30).

Из отдельных металлических на
ходок интересны; пластинчатый на
конечник копья, найденный на бе

регу Дона против с. Костенок, Во
ронежского уезда. (Рис, 6  в,), ко
ваный медный наконечник с при
митивной втулкой, из Павловского 
уезда. (Рис. 6  б .', и литое копье 
тщательной работы, найденное блсиз 
бывш. пристани Башкирцева на 
Дону, в Воронежском уезде (Ри с  
6 а) В Богучарском уезде близ 
слоб. Еонетантгтовки был найден 
литой бронзовый серп (Рис. 8), 
хранящийся в настоящее время в 
Петербурге в бывш. археологиче
ской комиссии.

Рис. 8. Бронзовый явгой сера, найденный у слоОоды Коиетан- 
тнновки Богучарекого уезда. >|4 натур, аел.
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-JJ ..
Рис 9. FjHUflHbiti сосуд/нАЁдснныЗ в кургане 

близ сл. Вдадвивровкя Острогож. у.

В Воронежском Губернском му
зее, кроме того, имеются в. большом

числе и менее значительные на
ходки медного века, вроде, н а п р , 
остатков характерной глиняной по
суды, собранных на песчаных дю 
нах по берегам рек во многих 
пунктах губернии, но упоминав
шихся выше.

Несомненно, что при более тща
тельных исследованиях число мест 
в Воронежском крае, где установ
лено пребывание человека бронзо
вой эпохи, возростег во много раз.

С. Замятнин.

Л И Т ^ А Т У Р А . Для желающих подробнее ознакомиться с наиболее важными
исследованиями в Воронежской губернии по каменному п 
бронзовому веку можно указать:

Л . С. Поляков. Антропологическая поездка в центральную и восточную Россию 
(прилож к XXXVII т. Записок Академии Наук).

Л. И . Келъсиев. Палеолитические к^^хонные остатки в с. Костенках Ворои. f .
(.Древности" Тр. Московск. археологич. о-ва, т. IX, вып II)

П. П. Ефименко. Костенковская палеолитическая стоянка. (Ежегодннк Русск.
Антропологич. о ва за 1915 г.).

См также о Воронежском палеолите гр. А. С. У баров. 
Каменный век, т. П,'стр 144, В  Л Городцов. Оервобытная 

археология, стр. 222—235, А. А. Спицын. Русский палео
лит. (Зап. Русск. отд Русск. археолвгич. о ват XI, 133--ISG),

Л. А. Орлов. Стоянка каменного века на р. Осколе (Тр. Воронежской Архиви.
Комиссии, т. И).

В. IL  Сизов. Скорняковскпе курганы („Древности** т. XII).
В. П . Тевяшов. Отчет о раскопках в 1900—1901 г. (Тр. Воронежск. Архивной 

комиссии, т. 1).
А. С. О раскопке кургана в Валуйках. (Изв. Археологич. комиссии, в —35).

Гублпт. п а ] .  Ворон. 1*0 отд. глапн. тиио-лит. Лпто-управп. Твраж  10G0  экэ.
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