
268 Х РО Н И К А

Трипольская археологическая экспедиция в 1938 г.
В 1938 г. Т рипольская археологическая экспедиция продолж ала стационарные 

раскопки родового поселения Трипольской культуры , находящ егося в урочище К оло- 
мийщ ина, близ с. Х алепье, О буховского района, Киевской области1. Систематические 
вскрытия большими площ адями на территории поселения определили в предыдущие 
годы (1934— 1937), впервые для  истории родового общества Восточной Европы , его  
границы  (170 м х 160 м), вы явили план располож ения на нем по к ругу  глино
битных ж илы х построек, их р а з м е р и т , п .2 К  концу 1937 г . здесь было исследовано 
24 ж илищ а (так наз. «площадки»), 21 из которых (№  3 —23) оказались располо
женными на поселении по определенной системе по к ругу  и были ориентированы по 
радиусам к центру. Остальные три ж илищ а (№  1 ,2  и 26) открыты были внутри к руга .

В текущ ем году перед экспедицией встали следующие задания'- 1) продолжить р а с 
копки нескольких ж илищ , ранее обнаруж енны х на поселении в процессе разведки  
(№  2 4 , 25 и д р .); 2) изучить центр поселения и установить хар ак тер , какой  имела 
эта часть в древности; 3) обследовать периферию , за границей  к руга  ж илищ , в по
исках ограды или, возможно, нового ряда построек3 (см. схематический план рас
копок).

Ж илищ е №  24 , открытое в южной части поселения, оказалось прямоугольной,, 
больш их размеров постройкой (17 м х 6,50 м), ориентированной с ю га на север. 
В нем обнаруж ены  остатки четырех печей и трех поперечных перегородок, разделяв
ших постройку на несколько хозяйственны х ячеек. О снование— «фундамент»—в ж и 
лище №  24 было сделано из деревянного настила с наложенными поверх «вальками» 
из глины (обожжены на месте). Н а них уклады вались плитки глиняного пола, затем 
сооруж ались «под» печи и печь. Все эти материалы  раскопок 1938 г. в значительной 
степени подтвердили многие ранее сделанные на поселении Коломийщ ииа наблюдения 
над конструкцией трипольского дома, дополнив их вместе с тем и новыми данными. Т а к , 
особого интереса заслуж ивает открытие в ж илищ е №  24 ниж них частей обугленных 
деревянных (дуб) столбов. Они были размещены внутри постройки попарно в местах 
поперечных перегородок. Открытие пяти столбов впервые дает возможность полностью 
реконструировать трипольское ж илищ е и подойти к разреш ению  спорного вопроса 
о характере, очевидно, двускатном , его крыш и. Среди других интересных находок 
в ж илищ е №  24 был открыт больш их размеров сосуд с округлы м телом, несколь
кими «ручками-ушками» и углубленным орнаментом. Система орнаментации, д ел я 
щ ая сосуд на метопообразные поля, выделяет его среди известных орнам енталь
ных систем керамики «Триполья» и сближ ает с сосудами более поздними, эпохи  
бронзы. Особого внимания заслуж ивает обнаруж енный под полом и «вальковым» 
настилом в ж илищ е №  24 больш их размеров горш ок с поверхностью, покрытой сле
дами «полосчатого сглаж ивания». Он оказался  наполненным костями ж ивотны х 
и створок раковины  Unio и был поставлен здесь, вероятно, по древнему обы чаю , 
при начале постройки, с остатками ж ертвенны х ж ивотных.

В раскопанном в 1938 г. ж илищ е № 25 удалось полностью изучить конструктивные 
приемы постройки, состоявшей из двух частей—центральной, в которой было две 
ячейки , соответственно двум открытым здесь печам, и входной части, обращ енной, как

1 Работы Трипольской экспедиции были организованы  Институтом истории мате
риальной культуры  им. Н. Я . М арра Академии наук СССР совместно с Институтом 
археологии Академии наук УССР и проводились под моим руководством.

2 См. Т . С. П а с с е  к —Новые исследования в области Т рипольской культуры , 
СА, JI., 1937, А кадемия н аукС С С Р, вып. I I I ,  стр. 223; е е ж е —И сследование Т риполь
ской культуры  в УССР за  20 лет, ВД И , 1938, № 1 (2), стр. 261.

3 В 1938 г. раскопки ж илищ  №  24 и 25 проведены под наблюдением Е . Ю. К ри- 
чевского, ж илищ а №  27—М. JI. М акаревича, ж илищ а №  17— В. П. П етрова.
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это неоднократно наблю далось, к центру поселения. Внутри постройки, к ак  и в жилищ е 
№  24 , открыты остатки ниж них частей четырех обугленны х деревянны х столбов. Среди 
многочисленных находок сосудов, каменных зернотерок, орудий из крем ня, костей 
животны х долж на быть отмечена обнаруж енная в ж илищ е №  25 больш их размеров 
мотыга из гнейса.

Н аряду  с этими двумя • жилищ ами на поселении в 1938 г. были изучены еще 
несколько новых «площадок», располагавш ихся по к р у гу , к ак  и ранее открытые. Т ак ,

Р ис. 1. Уроч. Коломийщ ина- Схематический план поселения (раскопки 1934— J933 гг- ) .  
Обозначения сплошной ли н и ей — раскопанные ж илищ а, точками—  «рянушечные кучи . 

пункт иром — нераскопанные еще ж илищ а

в] северо-восточной части поселения, на участке меж ду дву.мя раскопанными 
«ракушечными кучами», изучено больш их размеров ж илищ е №  27. В нем хорошо 
прослежены наслоения пола, «пода» печи и возвышения около нее. И з интересных 
находок следует указать  на нижнюю часть глиняной статуэтки больш их размеров, 
которая в целом виде бы ла не менее 0,30—0,40 м высотой; она вылеплена из 
плотной массы, и поверхности ее покрыты красной красочной облицовкой и черной 
росписью .

Новые материалы были добыты в 1938 г. при изучении западной ячейки ж и л и 
щ а №  17, где размещ алась больш ая печь. Весьма любопытной особенностью этой 
печи явились, с одной стороны, подпечное углубление (до 0.5 м), с другой—впервые
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найденная среди ш лакованной обмазки «верхуш ка-головка» печи (0,23 м в диаметре), 
округлой формы, со следами лозового к ар к аса . Эта «верхушка» в точности передает 
то округлое окончание, которое имеется и на печах древних моделей трипольского 
ж илищ а из Суш ковки, Полудни. Здесь ж е были сделаны интересные наблюдения над 
приемами постройки стен и свода печи (из деревянны х п лах , лозы , обмазанных гли 
ной) со следами покраски  снаруж и красной  краской.

Р я д  новых ж илищ  был открыт в 1938 г. на участках , остававш ихся еще не рас
копанными, меж ду отдельными «площадками». В изученных ж илищ ах №  28, 34, 38, 39 
гли н ян ая  «площадка», состоящ ая обычно из нескольких намазанны х слоев обож ж ен
ного на месте пола, занимает чрезвычайно небольшое пространство, часто всего 
1 м х  1 м. Около такой  «площадки», являю щ ейся возвышенным местом, очевидно, близ 
печи, при раскопках  наблю далось сильное скопление остатков костей ж ивотны х, 
фрагментов керамики и целых сосудов, зернотерочных камней, в небольшом количестве 
сильно ош лакованной обмазки печи. Следует предполагать, что в такого типа малых 
постройках, наряду  с небольшим участком, заняты м глиняным наслоением, существо
вал  земляной пол.

Т акие ж е небольших размеров пять «площадок» были обнаруж ены  в 1938 г. при 
раскопках в центре поселения, где вскрыто пространство свыше 2 500 кв. м. К ул ьтур 
ный слой за  границами ж илищ , как  и обычно на этом поселении, состоит из чрезвы 
чайно бедных вкраплений культурны х остатков в современном черноземном слое. 
Q h  всегда сильно наруш ен следами кротовин, прорезываю щ их его по всей глубине 
и ниже в лессе до 2—2,5 м , в которых постоянно находятся фрагменты трипольской 
обмазки и керамики. П ространство ж е, окружаю щ ее небольш их размеров «площадки», 
всегда отличается значительным скоплением костей ж ивотны х, фрагментов сосудов. 
В таких  малы х ж илищ ах лиш ь небольшое пространство имело глиняны й пол, около 
которого, вероятно, помещ алась печь, в остальной ж е части пол был земляным. В к а ж 
дом из них открыто по 3 —5 сосудов разнообразного назначения, по нескольку нижних 
зернотерочных камней и верхних растиральны х, фрагменты статуэток, орудия из 
кремня, обломки костей ж ивотны х. В ж илищ ах №  35 и 36 обнаруж ены  кремневые 
нуклеусы с отбитыми с одной стороны пластинкам и, д р у гая —служ ила отбойником- 
Т аким  образом, в 1938 г . была ш ироко изучена центральная часть на поселении 
(первоначально предполагалось, что она оставалась незастроенной) и открыто пять 
новых ж илы х или хозяйственного назначения построек.

Чрезвычайно интересным является  наблюдение, что они по своему расположению , 
вместе с открытыми здесь ранее «площадками» №  1, 2 и 26 (раскопки  1934 и 1937 гг.), 
образую т второй внутренний круг, состоящ ий, к ак  сейчас известно, из босьми по
строек.

В 1938 г. было проведено исследование и за  границами внешнего к р у га  на перифе
рии с северной, южной и восточной стороны поселения. Н ачиная с 20—30 м, считая 
от крайней постройки,—наблю далось заметное падение насыщенности культурного 
слоя и к  60—80 м—полное его исчезновение. Эти раскопки не дали н икаких следов 
ж илищ  или ограды , окруж авш ей поселение, кроме северной стороны, где на расстоя
нии 38 м от ж илищ а №  27 откры та больш их размеров «площадка» № 37. О на заметно 
выступает из ряда внешнего кр у га  построек. Учиты вая древний рельеф местности, 
прослеженный здесь, и наличие вблизи от него в древности глубокого оврага, ж илищ е 
№  37 принадлеж ало, несомненно, к этому ж е поселку, хотя  и выступало несколько 
из системы к руга . Раскопок здесь (так  ж е, к ак  и ж илищ  №  31 и 32) проведено не было. 
В связи с местоположением ж илищ а №  37 встает предположение о наличии на поселе
нии еще одного, третьего круга  построек, однако пока никакого окончательного заклю 
чения по этому поводу сделать невозможно.

Таким образом, раскопки 1938 г. значительно расш ирили представление о три 
польском родовом поселении и установили со всей четкостью систему располож ения
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на нем ж илищ  двумя концентрическими кругам и, что создавало определенную зам кн у
тость и укрепленность этого пункта (31 ж илищ е составляло внешний круг, 8—внутрен
ний). В центре поселения, в середине внутреннего круга  (диаметр до 60 м) оставалось, 
вероятно, незастроенное пространство и служ ило местом для  загона скота; возможно 
такж е, что на части территории в центре соверш али различные обряды и празднества. 
Вскрытый на Коломийщине родовой поселок состоял из нескольких десятков ж илы х 
построек, больш их и средних, главны м образом, многоочажных домохозяйств, 
в каждом из которых могло разместиться несколько парных семейств и вести общ ее 
хозяйство.

В ближайш ие годы Т рипольская экспедиция, наряду  с продолжением исследова
ния на Коломийщ ине, предполагает поставить больш ие раскопки на други х  поселе
ниях, хронологически разновременных, и тем самым советские археологи подойдут 
к разреш ению  важ ного вопроса о происхождении и развитии в период родового об
щества ( I I I — II тысячелетия до и. э.) древнейшей земледельческой («Трипольской»), 
культуры  на территории СССР.

Т. Пассек
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