
ГРЕКИ И ВАРВАРЫ В НИЖНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ 
В КОНЦЕ V -  ПЕРВОЙ ТРЕТИ III в. до н.э.

{По материалам раскопок поселений)

Н иж нее Поднепровье относится к регионам, археологические памятники которого изучены 
неполно. Д аж е памятники античной эпохи долгое время почти не исследовались и были 
известны  по материалам  разведок. 60-80-е годы нашего столетия ознаменовались большим 
объем ом  раскопок курганных могильников, среди которы х значительную  часть составили 
скифские, что во много раз увеличило источниковую  базу скифской археологии. Раскопки 
поселений начались, за редким исключением, в конце 70-х -  начале 80-х годов, и к настоящему 
времени уже накоплен определенный объем  информации. П оявление новых археологических 
материалов позволило проанализировать историческую  ситуацию, сложившуюся в регионе в 
античны й период, и определить некоторую  ее специф ику по сравнению  с соседними 
территориями.

А рхеологи чески е пам ятники дорим ского периода на р ассм атр и в аем о й .тер р и то р и и  
представлены  преим ущ ественно могилам и кочевы х скиф ов. Е диничны е погребения, не 
составляющ ие единого архаического массива, датируются VI в. до н .э.1, имеются погребальные 
памятники V в. до н.э., основная масса курганных скифских могильников относится к IV в. до 
н.э.2 П амятники оседлого населения -  поселения с культурными отложениями VI-I вв. до н .э -  
в низовьях Днепра восточнее Гипполаева (С таниславского) мы са не вы явлены , лиш ь на 
побереж ье Я горлы цкого залива в VI в. до н.э, существовали сезонные мастерские березанских 
ремесленников. В данной статье Гипполаев мыс условно принимается за границу между 
Н иж ним П однепровьем  и Н ижним П обуж ьем , территория которого  активно осваивалась 
греческими переселенцами в архаический период.

В озм ож ность получить представление об оседлом населении Н иж него  П однепровья 
появилась в результате  проведения раскопок на поселениях. А нализ результатов  этих 
исследований показал, что между поселениями данного региона наблю даю тся различия, не 
позволяю щ ие отнести все памятники к одной культуре. П оселения, расположенны е на северо- 
восточном побереж ье Днепровского лимана, по характеру материальной культуры тяготеют к 
Ольвии; вторая группа сходных между собой памятников примыкает к Каменскому городищу.

В истории ольвийской сельской округи рубеж  V-IV вв. до н.э. и первая четверть IV в. 
вы деляю тся как начало нового этапа, характеризую щ егося появлением новых поселений на 
территории, прим ы каю щ ей к О львии, и освоением пространства, ранее не включенного в 
округу города2. О траж ением  этого процесса бы ло основание в низовьях Днепра немного
численны х долговрем енны х поселений. Н иж е дается лиш ь их краткая  характеристика, 
поскольку результаты  недавних работ ещ е не опубликованы.

Н а восточной стороне Гипполаева мыса расположено поселение "Усадьба Литвиненко", или 
С тан и сл ав-2 , о т к р ы т о е  А .П. М анцевич и раск ап ы ваю щ ееся  М .И. А бикуловой и 
В.П. Б ы л ковой 4. П лощ адь поселения -  около 2 га, мощ ность слоя -  0.8-1 м. обнаружены  
остатки наземного ж илищ а с сы рцовыми стенами, углубленные в материк хозяйственные 
помещ ения, колодец, хозяйственны е ямы колоколовидной ф орм ы . Наиболее ранние м ате
риалы  датирую тся последней третью  V -  первой четвертью  IV в. до н.э.: фасосская "пифо- 
идная" амфора, фрагменты  "позднепухлогорлых" амф ор Хиоса, гераклейских I типа с клеймами 
первой хронологической группы, а такж е ольвийских кубков-канфаров с орнаментальными 
поясами (третьей хронологической группы, по типологии К.И. Зайцевой). Значительная часть

1 М урзин В.К). С киф ская архаика Северного Причерноморья. Киев. 1984. С. 12, 16-18.
'  Черненко Е  В ..Бессонова С.С.. Б о лт р и к  Ю В. и др. Скифские погребальны е памятники степей Север

ного П ричерноморья. Киев, 1986. С. 120-147, 345-346.
3 Крыж ицкий С  Д ..  Бураков А .В .. Б уйских С Б .. О т реш ко В.М .. Рубан В .В . К истории ольвийской сель

ской округи //  Исследования по античной археологии Северного Причерноморья. Киев, 1980. С. 8, 11.
4 К ры ж ицкий  С .Д .. Б у й с к и х  С .Б .. О т р еш ко  В .М . А н ти ч н ы е  п о сел ен и я  Н и ж н его  П о б у ж ья 

(археологическая карта). Киев, 1990. С. 69-70; А б и куло ва  М .И  Исследование поселения на Днепровском 
лимане // А рхеологические исследования на У краине в 1978-1979 гг. Т ез. докл. Д непропетровск. 1980. 
С. 124; Б ы лк о ва  В .П . П оселение "Усадьба Л итвиненко" на Д непровском  лимане //  П роблем ы  истории 
К ры м а. Т ез докл. Вып. 1. Симф ерополь, 1991. С. 20-22.
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ф рагментов амф ор и немногочисленных чернолаковых сосудов относится ко второй и третьей 
четвертям IV в. до н.э. Самым началом третьей четверти этого столетия датируется комплекс 
амф ор из ямы-зернохранилищ а на хозяйственной территории вне поселения5. Самые поздние 
м атериалы  и назем ное жилищ е относятся к концу IV -  первой четверти  III в. до н.э. 
(датирую щ ими являю тся херсонесская ам ф ора типа 1 -В с клеймом I типа и ф рагм енты  
чернолаковых сосудов с накладным орнаментом).

С начала раскопок поселение бы ло отнесено к хоре Ольвии. Вещ евой материал в целом 
соответствует тому набору, который характеризует поселения приольвийской хоры 6. Можно 
отм ети ть , что толстостенн ая  керам и ка и черепица п редставлен ы  лиш ь нескольким и 
ф рагментами, небольш ие группы составляю т чернолаковы е и круж альны е кухонные сосуды 
(каждая -  не более 1% при подсчете по фрагментам и не более 7% -  при подсчете целых форм). 
П ростая  столовая  посуда, в подавляю щ ем  больш инстве относящ аяся к ольвийском у 
производству, представлена разнообразными типами. Как и в Нижнем П обужье, среди лепных 
форм присутствуют фрагменты  сосудов гето-фракийского облика, но в небольшом количестве. 
Д овольно много находок связано с ры боловством -  грузила для сетей, якорны е камни, кости, 
чешуя ры б и т.п. Находки металлических изделий единичны, среди них выделяется свинцовый 
букраний. Анализ остеологического материала показал преобладание мелкого рогатого скота, 
что характерно для Ольвии и ее хоры ', и обычный для этих памятников состав стада: овцы, 
козы , в небольш ом количестве свиньи. Заметную  группу составляю т собаки, отдельные кости 
принадлежат диким животным (заяц, кулан).

Д алее к воеп  ку расположено городище Глубокая Пристань, или С оф иевка 28 (раскопки 
И.Д. Ратнера. С.Б Буйскнх и В.П. Былковой). На большой площади -  более 10 га, окруженной 
рвом и валом , вы явлен культурны й слой мощ ностью  0,5-1 ,2  м. В раскопах обнаруж ены  
полуземлянки круглой и неправильной прямоугольной ф ормы  (площадь -  до 25 кв.м), остатки 
наземных ж илищ  с каменными и сы рцово-каменны ми стенами и кам ы ш овы м и крыш ами, 
каменные вымостки. грушевидные, цилиндрические и трапециевидные в разрезе ямы, иногда с 
каменной обкладкой горловины. О тдельные находки относятся ко второй половине V в. до н.э.; 
самые ранние строительные комплексы -  к началу IV в. до н.э., а самые поздние -  к рубежу IV - 
III -  первой половине III в. до н.э. Массовый материал датируется IV в. до н.э. О собенностью  
керам ического  ком плекса является больш ое количество лепной посуды, к оторая  часто 
п овторяет круж альны е ф ормы  кухонных и столовы х сосудов. К ерамика, вы полненная на 
гончарном круге, такж е разнообразна. Н а некоторых черепках имеются граф ф ити, причем на 
ф рагм енте мерной ойнохои обнаруж ен ольвинский этникон. Другие категории  находок 
традиционны для приольвийских поселений; металлические, костяные, глиняные и каменные 
изделия, ольвийские монеты. Совпадает с ольвнйским и остеологический материал9.

Восточнее, в устье Днепра, расположено Белозерское поселение. П оскольку этот памятник 
раньш е не вклю чался в сельскую  округу О львии. а был определен как скифский город10, 
необходимо охарактеризовать его более подробно. Под названием "Б елозерское городище" 
памятник был введен в научный оборот Г.Л. Скадовским, обследовавшим его в конце прошлого 
сто л ети я 11. В 1959 г. Н.Г. Елагина и Н .Н. П огребова указали на ош ибочность определения 
этого памятника как городища, а такж е на то, что в береговом обрыве выделяются три участ
ка культурного слоя, не перекрываю щ ие друг друга; это участок эпохи поздней бронзы, слои

5 Б ы л к о в а  В .П . З а к р ы т ы й  ко м п лекс  ам ф о р н о й  т а р ы  с п оселен и я  "У садьба Л итви н ен ко" на 
Днепровском лимане //Д ревности  степного П ричерноморья и Крыма. Т. III. Запорож ье, 1992. С. 130-136.

6 Кры ж ицкий С.Д., Б уйскнх С.Б., Б ураков А .В ., О т реш ко В.М . С ельская округа О львии. Киев, 1989. 
С. 126-136.

I Ж уравлев О.П. 1стор1я фауни i твариниицтва Н ижнього П обуж ж я в античний час: А втореф . дис... канд. 
ист. наук. Киев. 1993. С. 14.

в К ры ж ицкий. Б уйскнх, О т реш ко. А нтичны е поселения... С. 70-72; Б уйских С  Б. И сследования в ур. 
Глубокая П ристань //  П роблем ы  скиф о-сарм атской  археологии С еверного П ричерном орья. Т ез. докл. 
конф ., посвящ. 90-летию  со дня рож дения Б .Н . Гракова. Запорож ье, 1989. С. 23-24.

9 Ж уравлев О.П. Ж ивотноводство и охота на'античном  поселении Глубокая П ристань (С оф иевка II) // 
П роблем ы  археологии  С еверного  П ричерном орья (К  100-летию  основания Х ерсонского Музея древ- 
ностей).Тез. докл. конф . Херсон, 1990. Ч. 2.С. 69-70.

10 Граков Б.Н . К аменское городище на Днепре /  М П А . 1954. № 36. С. 145.
II Скадовский ГМ . Б елозерское городище Х ерсонского уезда Белозерской волости и соседние городища 

и курганы между низовьем реки Ингульца и началом Днепровского лимана //Т р у д ы  VIII А С . М.. 1887. Т. 3. 
С. 81-85.

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



позднеклассической и раннеэллинистической  и слой римской эпохи. Данное наблю дение 
подтвердилось археологическим и исследованиям и12, в том числе раскопками автора этой 
статьи. В последние годы определены границы существующих на этом месте разновременных 
поселений. О днако ниже речь пойдет лиш ь о Б елозерском  поселении, располож енном  в 
восточной части "Б елозерского городища Скадовского". Е го площ адь около 2 га, а мощность 
культурного слоя -  0,8-1,1 м (значительная часть его переотлож ена). О бнаруж ены  ж илы е и 
хозяйственны е полуземлянки круглой и неправильной прямоугольной ф орм ы ; небольш ие 
помещ ения им ею т площ адь до 5 кв.м ., общ ая площ адь остальны х -  16-30 кв.м , а один 
строительны й комплекс составляет около 60 кв.м. Х арактерная черта поселений -  наличие 
п олузем ляночны х сооруж ений, появивш ихся в Н иж нем  П обуж ье в период вторичной 
колонизации этого региона13. О статки каменных кладок незначительны, хотя из разрушенного 
слоя происходит много камня, в том числе и специально подтесанные плиты. М ного кровельной 
черепицы; среди всех керамических находок она составляет 5% (найдены солены и калиптеры 
синопского производства с клеймами 1-й ранней группы). Эти находки свидетельствую т о 
существовании каменного домостроительства. Не исключено такж е, что черепицей покрывали 
крыши полуземляночных жилищ, аналогии чему имеются на синхронном поселении ольвийской 
х о р ы 14. В ы явлены  хозяйственны е ямы цилиндрической, груш евидной и колоколовидной 
формы; возле жилищ непременно располагались большие ямы для хранения зерна.

Вещ евой инвентарь Б елозерского поселения аналогичен тому, которы й засвидетельствован 
на поселениях Н ижнего Побужья: подавляю щ ее большинство составляю т ф рагм енты  амфор. 
К оличество кружальной посуды приблизительно в полтора раза превы ш ает количество лепной 
(при п одсчете по мним альном у количеству целы х ф орм  доля круж альн ой  керам ики  
увеличивается); преобладаю т сероглиняные, далее следуют красноглиняны е и чернолаковы е, 
затем грубые кухонные и толстостенные сосуды; на этих сосудах и амфорах часто встречаются 
граф ф и ти . П ростая столовая посуда представлена ш ироко распространенны м и типами 
откры ты х и закры ты х сосудов, больш ая часть которы х ольвийского производства. Среди 
лепны х ф орм  дом инирую т горш ки, в больш и н стве своем н ео рц ам ен ти рован н ы е, но 
встречаю тся и с орнаментацией, характерной для керамики степных скифов. В меньшем 
к оличестве засвидетельствованы  другие лепн ы е ф орм ы : м иниатю рны е сосуды, чаш и с 
загнуты м  краем , миски усеченно-конической ф орм ы , сосуды на цилиндрических ножках, 
жаровни, подражания кружальным горшкам и кастрю лям и др. Н есколько ф рагментов можно 
отнести к керамике гето-фракийского типа.

Д атирую щ им м атериалом , помимо единичных ольвийских монет, является привозная 
керамика. А нтичный импорт на поселении соответствует находкам из Ольвии и хоры. В массе 
своей м атери ал  датируется IV в. до н .э., а н ем ногочисленны е ф р агм ен ты  амф ор и 
чернолаковы х сосудов конца V -  первой четверти IV в. до н.э. обнаруж ены  вместе с более 
поздними находками. Основную часть импорта составляли, по всей видимости, амфоры нового 
стиля" с Хиоса, а такж е из Гераклеи, с Фасоса, из Менды,. П епарета; в большом количестве 
п редставлен а продукция С инопы  -  черепица, ам ф оры  и лутерии ; много аттических 
чернолаковы х сосудов. Весь этот материал датируется второй -  третьей четвертями 1\ в. до 
н.э., при этом керамика второй половины IV в. до н.э. в количественном отношении уступает-  
это ф рагм енты  амф ор Херсонеса и Коринфа, амф ор с широкими венцам;' нескольких типов, с 
клейм ам и  Ф асоса, Г еракл еи , А кан ф а , С инопы , фрагменты чернолаковых сосудов. 
Заверш аю щ ий этап жизни на поселении не выявлен из-за разрушений слоя. Имеется только 
незначительное количество материала последней четверти IV -  первой трети III в. до н.э.

П оголовье домашних животных Белозерского поселения также не отличалось от состава 
стада ольвийской округи: на первом месте здесь стоял мелкий рогатый скот, на втором  -  
крупный, далее -  собаки, лошади, свиньи и дикие животные (кулан, кабан, сайгак, заяц, лисица), 
дельфин. Многочисленны находки костей рыб, среди которых осетровые, карповые, судак, сом, 
щука и др. Найдены и кости птиц.

Т аким  образом . Б ел о зер ск о е  поселение может быть включено в состав поселений

1_ П огребова Н И .  О тч ет  о работе Западно-скиф ской экспедиции И нститута археологии А Н  СС СР в 
1959 г. К аф . археологии МГУ. О п и с ь  №  132ф Кп. №  168. С. 19-20.

13 М арченко  К .К ., С оловьев С Л . К типологии строительны х ком плексов Н иж него П обуж ья IV в. до 
н.э. //  К С И А . 1988. № 194. С. 49-53.

14 С н ы т ко  И .А . Исследования поселения античного времени Сиверсов М аяк I на Бугском  лимане // 
М ежполисны е взаимоотнош ения в П ричерном орье в доримскую  эпоху. Э коном ика, политика, культура. 
Тез. докл. Севастополь, 1992.С. 43.
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ольвийской сельской округи. О но даж е имеет больш е сходства с памятникам и Н иж него 
Побужья. чем с вышеописанными поселениями, расположенными поблизости. При некоторых 
особенностях каж дого из этих поселений общ ие черты  позволяю т отнести их к памятникам 
рустифицированного варианта материальной культуры О львии15.

В устье Днепра и на ю го-восточном побереж ье Днепровского лимана известны пункты, где 
на довольно больш ой площ ади собран нем ногочисленны й разноврем енны й подъемны й 
материал от эпохи раннего ж елеза до средневековья: А нтоновка II16 и Р ы бальчье17, а такж е 
остатки сезонных стоянок на Кинбурнском полуострове, где прослежен незначительный (15—4-0 
см) культурны й слон, содержащий материалы  эпохи бронзы  и IV—111 вв. до н .э .12 П оявление 
такого рода памятников такж е связано с деятельностью  населения ольвийской округи19.

В клю чение поселений на северо-восточном побереж ье Д непровского лимана вплоть до 
устья Днепра в состав сельской округи Ольвии не реш ает вопроса об этнической  принад
леж ности проживавшего там населения. П редполагается, что эти поселения основывались 
эллинами -  ольвийпамн и представителями новой волны иммигрантов, а местное население, 
присутствие которого засвидетельствовано лепной керамикой, бы ло порабощ ено, и лиш ь 
небольшая его часть м огла находиться на полож ении неполноправны х свободны х20. 
Существует также мнение, что лепная керам ика в О львии и на ее периф ерии связана в 
основном с полузависимыми или лично свободными людьми из числа местного негреческого (в 
рассматриваемое время -  скиф ского) населения21. В лю бом случае инициатива основания 
поселений исходила от греков, поскольку в Нижнем Поднепровье не бы ло другого населения с 
традициями оседлости. С киф ы  же, вливаясь в состав оседлого населения, попадали в сферу 
влияния ольвийской экономики, политики и идеологических представлений. Н а поселениях не 
выделяются чисто варварские комплексы  (ж илы е, производственны е, хозяйственны е или 
культовые), лепная керам ика скиф ского облика не сосредоточена отдельно от греческих 
вещей, т.е. сознательного стремления скифов выделиться в чуждой им среде не наблюдается. 
.Анализ м атериальной культуры  поселений в данном случае не м ож ет бы ть показателем  
реального этнического состава населения, тем более, что в Северном Причерноморье античная 
культурная общ ность развивалась в специфических условиях22. С амосознание этноса играет 
определяю щ ую  роль и не и склю чена возм ож ность, что местны й этнический  элем ент, 
вовлеченный в иную сферу жизнедеятельности, по ценностным установкам мог приближаться к 
эллинам.

В более отдаленных от античных центров районах, где контакты  варваров и греков не были 
столь тесными и ограничивались торговлей, у скифов в IV в. до н.э. возникли собственные 
поселения. Они выявлены в районе Великого Луга, где сосредоточены большие группы и поля 
скифских курганных могильников V-1V вв. до н.э. с погребениями знати, дружинников и 
рядовых общинников. В этом районе долгое время исследовалось только К аменское городище, 
но за последние 10 лет проведены раскопки еще трех памятников. Два из них -  П ервомаевка-2 и 
Ч ернеча (раскопки автора) -  располож ены  к юго-западу от К аменского городищ а, а одно -  
Л ысая Гора (раскопки Н .А. Гаврилю к и С.Н. К равченко) -  к востоку. П оскольку результаты  
работ опубликованы лиш ь частично22, то следует ограничиться их общей характеристикой.

Два первых поселения имею т площ адь до 2 га, а Л ысая Гора -  более 4 га. Н а поселении 
П ервомаевка-2 имеются остатки рва и вала, вне городища расположено неукрепленное селище.

15 Крыж ицкий и др. С ельская округа Ольвии. С. 151.
16 А б и к у л о ва  М .И . О тч ет о полевы х археологических работах на территории Х ерсонской области в 

1977 г. //  Х О ГА . Дела №  5-8 . С. 13-14.
17 Там  ж е. С. 15-17.
18 Крыж ицкий, Б уйских, О т реш ко. А нтичны е поселения... С. 73-74.
19 Там  же.
20 З у ц  В.Л. Громадянська общ ина о л ь в ю п о л т в  догетського часу // А рхео л о п я . 1975. Вии. 16. С. 41; 

О т реш ко В .М . 3  IcTopii ОльвШ ского п о л ка  в IV-1 ст. до н.е. // А рхеолопя. 1982. Вии. 41. С. 38.
21 М арченко К .К . В арвары  в составе населения Березани  и Ольвии во второй  половине VII -  первой 

половине I в. до н.э. по материалам  лепной керамики. Л., 1988. С. 133-134.
22 Б р уя ко  И  В. Э ллинско-варварская интеграция как тип культурной общ ности //  С еверо-Западное При

черноморье: ритмы культурогенеча. Тез. докл. семин. Одесса, 1992. С. 4 0 -4 1 .
23 Б ы лко ва  В.П. С киф ское поселение П ервом аевка 2 //  Древности степного П ричерном орья и Крыма. 

Т. II. Зап орож ье, 1991. С. 157-163; Гаврилю к Н  А ., П аш кевич Г.А. Зем ледельческий  ком понент в эконо
мике степных скифов конца V-1V в. до н.э. //С А . 1991. № 2. С. 54-58.
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М ощность культурного слоя в разных частях памятников колеблется, достигая 0,7-1,2 м. Слой 
отличается слабой насыщ енностью  вещ евым материалом, среди находок преобладаю т кости 
ж ивотны х. Ж илищ а зем ляночного и полуземляночного типа. О бнаруж ено множ ество ям 
разной формы  и размеров, часть которых можно считать зерновыми, хотя они и отличаю тся от 
зерновы х ям на приольвийских поселениях. В ы явлены  ком плексы , связанны е с ж елезо 
делательны м  производством на основе болотной руды. Н а ю жных поселениях найдено по 
одному отпечатку зерен (просо и пшеница-двузернянка), на поселении Л ысая Гора подобные 
находки более многочисленны и разнообразны . Среди остеологического материала, как и на 
Каменском городище, большую часть составляю т кости быка, далее костны е остатки мелкого 
рогатого скота и лош ади приблизительно в равном количестве, очень мало костей собак, а 
находки костей свиньи единичны. Крайне незначительны  кости диких ж ивотных (только на 
поселении П ервомаевка-2 они составляю т 5,6% -  больш е, чем кости собак и свиней вместе 
взятые). О битатели этих поселений охотились на благородного оленя, сайгу, кулана, косулю, 
зайца.

Керамический комплекс составляют, по существу, амф оры , кувшины и лепная посуда, при 
этом круж альная керамика занимает не более 1%. З а  небольшим исклю чением все кувшины 
ольвийского производства, а амф оры  Хиоса, Фасоса, Гераклеи, Менды и Синопы датируются в 
пределах трех четвертей IV в. до н.э. и только ф рагм енты  амф ор " с  широкими венцами" -  
второй половиной IV в. до н.э. Основную группу лепных сосудов составляю т горшки скифских 
типов. Единичными фрагментами представлены лепные сковороды, крыш ки и другие формы. 
Самую  многочисленную  группу находок после костей ж ивотны х и керам ики составляю т 
изделия из камня местных и привозных пород, а такж е из ж елеза и бронзы . Н а поселении 
П ервом аевка-2  интерес вы зы вает находка глиняной антропоморф ной статуэтки и обломков 
глиняных "лепешек". Ближ айш ие аналогии им обнаружены на Вельском городище. Возможно, 
это предметы, связанные с земледельческим культом, которы е появились здесь как результат 
влияния лесостепного населения, имевш его длительны е традиции оседлости. Сходство с 
лесостепны ми поселениями проявляется такие и в ф орм е жилищ, хозяйственных построек, 
хозяйственных ям24.

В ремя основания этих поселений пока точно не определено из-за м алого количества 
датирую щ его материала. В целом их существование ограничивается IV в. до н.э. Эти памятники 
относятся к скиф ской степной культуре. Х озяйственно-культурный тип их населения можно 
определить как полукочевой или оседло-кочевой25.

С опоставление двух групп поселений Н ижнего Поднепровья позволяет рассматривать этот 
регион , где сосущ ествовали  два хозяйствен но-культурн ы х типа населения -  оседлое  
зем л ед ел ьч еск о -ск о то во д ч еск о е  со зн ачи тельной  ролью  р ы б о л о вств а  и полукочевое 
скотоводческое с элем ентам и земледелия, -  как два разнородных явления. В этих рамках 
следует сопоставлять "греческое" и "варварское" население данной территории. Особенностью  
исторической ситуации в Нижнем Поднепровье является то, что в отличие от соседних областей 
Нижнего П обуж ья и Нижнего Поднестровья, активно осваивавшихся греками с самого начала 
колонизации, в этом регионе только  с рубеж а V -IV  вв. до н.э. в результате расш ирения к 
востоку сельскохозяйственной  округи О львии появляю тся долговрем енн ы е поселения. 
Одновременно возникают собственные поселения у степных скифов, хотя ставить эти процессы 
в зависимость друг от друга нет никаких оснований. Ведь в кочевом обществе присутствуют 
собственны е элем енты  оседлости  и зем леделия26. Греческая культура в этой среде на 
протяжении всей античной эпохи проявляется в распространении античного импорта, более же 
глубокого воздействия греков на скифов в районах Нижнего Поднепровья. непосредственно не 
входивших в состав ольвийских земель, не прослеживается. При раскопках степных скифских 
поселений не обнаруж ены  греческие граф ф и ти  и предметы  культа, к оторы е могли бы

24 Ш рамко Б .А . Вельское городище скифской эпохи (город Гелон). Киев, 1987. С. 39, 53-82. 130.
25 А нд р и а но в  Б .В . Н еоседлое население мира (И стори ко-этн ограф и ческое исследование). М., 1985. 

С. 75-80: М арков Г.Е. С котоводческое хозяйство и кочевничество. Дефиниции и терм инология //  СЭ. 1981. 
№ 4 . С. 84-85.

26 М асанов Н.Э. Типология скотоводческого хозяйства кочевников Евразии // Взаимодействие ко.чевых 
культур и древних цивилизаций. А лм а-А та, 1989. С. 78-80.
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свидетельствовать о проникновении в скифскую  среду греческих верований. В строительстве 
жилых и хозяйственных помещений, в ремесленной деятельности (не был позаимствован даже 
гончарны й круг) эллинское влияние такж е не наблюдается. Так что нет оснований говорить о 
широком заимствовании скифами как греческой культуры, так  и особенностей их быта.

В . П .  Б ы л к о в а

GREEKS AND BARBARIANS IN THE LOWER DNIEPER BASIN 
IN THE LATE 5th-FIRST THIRD OF THE 3rd c. B.C.

( b a s e d  o n  th e  r e s u l t s  o f  e x c a v a t i o n s  o f  th e  s e t t l e m e n t s )

V .P . B y l k o v a

On the basis of the recent studies of the rural settlements in the Lower Dnieper Basin to the East of the 
Cape of Hyppolaios the date o f the functioning of these settlements and their economic orientation have 
been established. The earliest materials are dated to the last third of the 5th -  first quarter o f the 4th c. 
B.C., and the latest -  to the first quarter of the 3rd c. B.C. The settlement "Litvinenko’s Estate", the 
fortified town Deep Harbour", the Belozyorsk settlement are among the well-known rural settlements of 
the Olbian с Iю г а  as evidenced by the nature of the finds.
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