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новые пАмЯтники поДгорЦевСкоЙ группы 
милогрАДСкоЙ культуры нА киевщине

Статья  вводит  в  научный  оборот материалы 
и  новые  памятники  подгорцевской  группы милог-
радской культуры открытые в последние десяти-
летия на Киевщине. Дана общая характеристика 
поселений, погрeбений и отдельных находок.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: подгорцевскоя группа ми-
лоградской культуы, археологические памятники, 
Киевщина.

Памятники подгорцевского типа в Среднем 
Поднепровье выделены в 1950 г. В.Н. Дани-
ленко [Даниленко, 1956]. Близкие в культур-
ном отношении памятники, выделенные в 
милоградскую культуру, были исследованы в 
1951—1953 гг. в Южной Белоруссии П.Н. Тре-
тьяковым, Ю.В. Кухаренко, О.Н. Мельниковс-
кой [Мельниковская, 1967, с. 7]. Несмотря на 
60-летний юбилей, памятники милоградской 
культуры на Киевщине остаются мало изу-
ченным явлением. В недавно вышедший свод 
Е.В. Максимова и Е.А. Петровской попало 
всего 26 памятников (16 — «подгорцевской» и 
10 — «милоградской» культур). Все они, за ис-
ключением эпонимных памятников у с. Под-
горцы, расположены к северу от Киева [Макси-
мов, Петровская, 2008, с. 55—65, рис. 34].

За последнее десятилетие XX в. и первое де-
сятилетие нынешнего серия памятников под-
горцевской группы милоградской культуры 
зафиксирована к югу, юго-западу и западу от 
Киева в бассейнах рек Вита, Стугна, Ирпень, 
Рось (рис. 1). На ряде памятников проведены 
раскопки.

1. березовка-1 (Макаровский р-н). Курган. 
Памятник расположен между с. Колонщина и 
хут. Березовка, на правом берегу р. Буча (Ир-

пень-Днепр), на поле в зоне строительства 
второй очереди котеджного поселка «Олимпик-
Парк» (рис. 1, 8). Раскопан Фастовской архео-
логической экспедицией (ФАЭ) в 2008 г. [Лы-
сенко, Карнаух, 2010].

В ходе работ установлено, что курган пред-
ставляет собой естественную дюну. В разрезах 
четко читаются характерные ортзандовые отло-
жения. Диаметр дюны от окружающих ее лож-
бин — около 120 м, высота около 2 м. Над этим 
массивом несколько возвышается центральная 
часть, диаметром около 60 м и высотой до 1,5 м. 
Природный характер возвышения подтверж-
ден исследованиями Ж.Н. Матвиишиной и 
А.Г. Пархоменко. В центральную часть дюны 
было впущено погребение, вероятно, впоследс-
твии перекрытое курганной насыпью, состо-
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Рис. 1. Новые памятники милоградской культуры 
на территории Киевской области: 1 — Таценки-7; 
2 — Ходосовка-Диброва; 3 — Крушинка-3; 4 — Та-
расенки-2; 5 — Малополовецкое-3; 6 — Кощеевка-4; 
7 — Халепье; 8 — Березовка-1; 9 — Малая Снетин-
ка-1; 10 — Вита Почтовая; 11 — Крюковщина
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явшей из дернины. На сегодняшний день 
насыпь полностью снесена распашкой и пог-
ребальная яма фиксируется непосредствен-
но от дневной поверхности возвышения.

Верхняя часть погребального котлована 
размерами около 10 × 10 м была выкопана 
на глубину до 1,05—1,1 м. В центральную 
часть этого котлована впущена яма склепа 
(рис. 2). Размеры сооружения 6,8 × 7,1 м, 
глубина 3 м. Сооружение ориентировано 
по линии запад-северо-запад — восток-юго-
восток. По периметру и в центре котлована 
зафиксированы 9 столбовых ямок диамет-
ром от 0,45 до 0,8 м, глубиной 0,2—0,8 м от 
пола.

Из заполнения происходит 675 фрагмен-
тов керамики милоградского типа (рис. 3, 
4). Керамика преимущественно толстостен-
ная, с архаичными чертами, восходящими 
в регионе к керамике лебедовского типа 
заключительного периода эпохи поздней 
бронзы. В формовочной массе преоблада-
ет примесь дресвы, иногда — достаточно 
крупной; изредка встречается шамот. По-
верхность сосудов пятнистая, преобладают 
оттенки бурого и серого цветов, встречаются 
черный, желтый, оранжевый. Как внешняя, 
так и внутренняя поверхности в большинс-
тве случаев шероховато-заглаженная. Сосу-
ды орнаментированы по шейке и плечикам 

Рис. 2. Березовка-1. План и 
разрезы погребальной камеры

Рис. 3. Березовка-1. Керамика милоградского типа
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ямками (50 фр.), жемчужинами (18 фр.), защи-
пами по срезу венчика (8 фр.; в двух случаях 
в сочетании с ямками по плечику); по одному 
разу зафиксированы вдавления по внутренне-
му срезу, наколы и заштрихованные треуголь-
ники, горизонтальные ряды наколов, глубокие 
вертикальные бороздки в основании венчика. 
Среди индивидуальных находок: пряслице, 
железный нож, шило, 2 наконечника стрел 
IV в. до н. э. (рис. 5). 

2. вита почтовая-4 (Киево-Святошинский 
р-н). В 1996—1998 гг. ФАЭ проведены разведки 
вдоль правого берега р. Северка (Вита) (правый 
приток Днепра) к востоку от села (рис. 1, 10). 
На поселении Вита-Почтовая-4 и ряде других 
памятников обнаружена керамика милоградс-
кого типа (см. рис. 14, 1).

3. кощеевка-4 (Фастовский р-н). Могиль-
ник. Памятник расположен к северу от с. Ко-
щеевка, на краю боровой террасы левого бе-
рега р. Унава (Ирпень—Днепр) (рис. 1, 6). В 
1998—2000 и 2005 гг. ФАЭ на памятнике рас-
копано 361 м2, выявлено 22 объекта эпохи поз-
дней бронзы — начала раннего железного века 
[Гаскевич, Лисенко, 1988, с. 71; Лысенко, Ски-
ба, Лысенко, Басанский, 1999; Готун, Лисенко, 
Петраускас, Шишкін, 2002, с. 79—80, п. 68; 

Лысенко, 2004б, с. 107]. Большая часть объек-
тов может быть интерпретирована как остатки 
погребений, совершенных по обряду кремации. 
Часть из них, предположительно, относится к 
милоградской культуре. Из слоя памятника 
происходят фрагменты керамики милоградс-
кого типа, полихромная пастовая бусина.

Особый интерес представляют сосуды из объ-
ектов 1 [Гаскевич, Лисенко, 1988, с. 71, рис. 2, 
2] и 2 [Лысенко, Скиба, Лысенко, Басанский, 
1999, рис. 2, 2]. Округлобокие сосуды высоких 
пропорций с отогнутым венчиком с вдавлениям 
и шамотом в тесте находят аналогии среди ма-
териалов зарубинецкой культуры. Однако от-
сутствие на памятнике лощеной зарубинецкой 
керамики позволяет отнести данные объекты к 
периоду формирования последней или заклю-
чительному этапу милоградской культуры.

Между могильником Кощеевка-4 и с. Ко-
щеевка, на краю боровой террасы и на возвы-
шениях в пойме левого берега р. Унава ФАЭ 
в 1995—2000 и 2006 гг. зафиксирован целый 
куст поселений и местонахождений милоградс-
кой культуры [Гаскевич, Лисенко, 1988; Готун, 
Лисенко, Петраускас, Шишкін, 2002, с. 75—85; 
Лысенко, Гаскевич, Панковский и др. 2007, 
с. 268—269, рис. 2].

4. крушинка-3 (Васильковский р-н). По-
селение. Памятник расположен к востоку от 
с. Крушинка, на краю невысокого мыса второй 
террасы правого берега р. Крушинка (Бугаев-
ка—Стугна—Днепр) (рис. 1, 3). В 1999 г. ФАЭ 
на памятнике проведена шурфовка, заложен 
раскоп площадью 10 м2, в пределах которого 
исследован объект 1 (рис. 6), содержавший ке-
рамику милоградского типа, а также вторично 
использованную керамику этапа триполье CII.

Объект неправильно-подквадратной формы, 
размерами 2,4 × 2,2 м, ориентирован по линии 
север — юг. Контуры читались при зачистке на 
глубине 0,25 м. Северо-западная часть объекта 
углублена на 0,7 м от СП; стены и пол обожже-
ны до оранжевого цвета; углей не выявлено. К 
югу от обожженной площадки, в юго-западном 

Рис. 4. Березовка-1. Керамика милоградского типа

Рис. 5. Березовка-1. Вещи 
из погребения
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углу объекта выявлена яма 1 — круглая в пла-
не, диаметром в верхней части около 1 м, глу-
биной 1 м (0,3 м от уровня обожженного пола). 
В яме найдены растиральник, несколько кос-
тей и зубов быка, фрагменты лепных сосудов 
милоградского типа. На пятне ямы, частично 
выходя за ее пределы к северо-западу, лежал 
развал верней части округлобокого сосуда три-
польской культуры. На крупном фрагменте 
этого сосуда стояли два трипольских пряслица 
(1 и 2) (рис. 7, 1, 2). Сверху пряслица были пе-
рекрыты еще одим большим фрагментом этого 
же сосуда.

На восток от обожженного участка и ямы 
находилась приступка глубиной 0,5 м от сов-
ременной поверхности. В юго-восточном углу 
объекта выявлена яма 2, диаметром 0,6 м и 
глубиной 0,8 м (0,3 м от уровня приступки). В 
яме лежал зуб быка и фрагмент стенки лепного 
сосуда. К северу от ямы, вдоль восточной стен-
ки объекта обнаружены остатки очага в виде 
скопления печины с вкраплениями древесного 
угля. Размеры скопления 1,2 × 0,6 м, толщина 
0,15 м. Среди печины обнаружен венчик сосуда 
милоградского типа и фрагмент стенки лепно-
го сосуда с расчлененным валиком (рис. 7, 5, 6). 
На юго-восточном углу очага стояло триполь-
ское пряслице (4) (рис. 7, 4). Еще одно триполь-
ское пряслице (3) (рис. 7, 3) лежало западнее 
очага, на краю пола приступки.

Расположение материалов трипольской 
культуры в описанных выше позициях может 
быть объяснено только вторичным использова-
нием трипольских материалов в определенных 
(ритуальных?) целях [Лисенко, 2004, с. 46].

5. крюковщина-1 (Киево-Святошинский 
р-н). Поселение. Памятник расположен на се-
верной околице с. Крюковщина, на территории 
коллективных садов МВД. Культурный слой 
занимает террасу правого возвышенного берега 
безымянного ручья (Вита—Днепр); с севера па-
мятник ограничен обводненной балкой (рис. 1, 
11). В 1994 г. на памятнике были проведены ох-
ранные раскопки (О.В. Серов, А.В. Петраускас, 
О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкин, С.Д. Лысенко). 
Среди материалов из культурного слоя встреча-
ется керамика эпохи бронзы, в т. ч. среднеднеп-
ровской культуры типа Исковщина и тшинец-
кого типа; также найден фрагмент кремневого 
серпа. Исследованы две хозяйственные ямы с 
развалами сосудов милоградского типа. Ма-
териалы хранятся в фондах Фастовского госу-
дарственного краеведческого музея.

6. малая Снетинка-1 (Фастовский р-н). 
Памятник расположен на поле между южной 
околицей села и железной дорогой Киев — 
Фастов, к северо-востоку от нового кладбища 
г. Фастов; на краю высокого коренного сильно 
эрозированного левого берега р. Снитка (Уна-
ва—Ирпень—Днепр) (рис. 1, 9). На мысу, об-
разованном впадением в пойму обводненной 
балки, проведены раскопки в 1990 г. (О.В. Се-
ров) и в 1994—1995 гг. (О.В. Филюк, С.Д. Лы-
сенко). Среди находок зафиксирована керами-
ка милоградского типа, а также посоховидная 
бронзовая булавка. Булавка изготовлена из 
проволоки квадратной в сечении, 2,5 × 2,5 мм, 
с утончающимися концами; верхняя часть со-
гнута в вертикальную петлю с отогнутым нару-
жу кончиком. Длина булавки 115 мм [Лысен-
ко, 2002, с. 131, рис. 1, 3].

Рис. 6. Крушинка-3. Объект 1

Рис. 7. Крушинка-3. Позднетрипольские пряслица 
(1—4) и керамика раннего железного века (5—6) из 
объекта 1
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7. малополовецкое-3 (Фастовский р-н). 
Могильник. Расположен между сс. Малопо-
ловецкое и Яхны, на левом берегу р. Суботь 
(Каменка—Рось—Днепр) (рис. 1, 5). Исследу-
ется ФАЭ на протяжении 1993—2010 гг. За 
этот период выявлено 191 погребение, 76 из 
них могут быть отнесены к раннескифскому 
периоду (кремации — 32; ингумации — 44). 
Ряд погребений, как кремаций так и трупопо-
ложений и демембраций, содержали железные 
булавки, пастовые синие, желтые и глазчатые 
бусы, бронзовые браслеты и серьги-подвески 
подгорцевского типа с несколькими грибовид-
ными головками (рис. 8, 1—23). В черепе пог-
ребения 126 обнаружен наконечник стрелы 
подгорцевского типа (рис. 8, 25); свод черепа 
этого погребения был отделен без предвари-
тельного удаления мягких тканей надрубани-
ем по периметру при помощи острого металли-
ческого лезвия со сломом в затылочной части, 
после чего произведена подрезка металли-
ческим лезвием в горизонтальной плоскости 
(определение В.Б. Панковского) (рис. 8, 24). 
Радиоуглеродные даты, полученные по кос-
тям из погребений 110, 119 и 126, позволяют 
датировать милоградский горизонт памятни-

ка в пределах второй половины VIII — первой 
половины VI вв. до н. э. Подробное описание 
погребений скифского времени сезонов 1998—
2004 гг. опубликовано ранее [Лысенко, 2004а,  
с. 6—33].

Ниже приведено описание инвентарных пог-
ребений милоградского культурного круга с мо-
гильника, исследованных в последующие годы 
и не попавших в упомянутую публикацию.
Погребение 178 (2008). Кефалотафия. Че-

реп ребенка лежал темечком на северо-восток, 
глазницами на северо-запад. Погребальное со-
оружение не прослежено; глубина залегания 
черепа 0,7 м. В 1,2 м на юг от черепа, в крото-

Рис. 8. Малополовецкое-3. Инвентарь погребе-
ний раннескифского времени 53 (20—22), 77 
(14—16), 98 (1—13), 106 (17), 110 (18), 119 (19), 
126 (24, 25), 137 (23)

Рис. 9. Малополовецкое 3. Погребение 181

Рис. 10. Малополовецкое-3. Инвентарь погребений 
раннескифского времени 178 (11), 179 (8,  9), 181 
(1—7), 191 (10)
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вине на глубине 0,6 м найдено большое височ-
ное кольцо с заходящими концами, изготовлен-
ное из бронзовой проволоки круглой в сечении 
(рис. 10, 11).
Погребение 179 (2008). Трупоположение. 

Погребальное сооружение не прослежено; глу-
бина залегания костей 0,9 м. Скелет (ребенок), 
видимо, лежал вытянуто на спине, головой 
на юго-запад; погребение сильно повреждено 
землероями. Череп обращен лицевой частью в 
левую сторону. Под нижней челюстью обнару-
жено большое височное кольцо с заходящими 
концами, изготовленное из бронзовой прово-
локи круглой в сечении (рис. 10, 9). В 0,17 м 
к юго-востоку от черепа среди разрозненных 
костей в переотложенном состоянии найдена 
синяя глазчатая бусина (рис. 10, 8).
Погребение 181 (2008). Демембрация с ими-

тацией анатомического порядка (рис. 9). Пог-
ребальное сооружение не прослежено; глубина 
залегания скелета 0,75 м. Скелет (женщина?) 
лежал в сильно скорченной позе на левом боку 
с разворотом на спину головой на юго-запад 
(234°). Череп развернут лицевой частью в пра-
вую сторону. Руки, видимо, были разведены в 
локтях и вытянуты вдоль корпуса (от левой руки 
сохранилась только плечевая кость). Погребе-
ние сильно повреждено землероями; берцовые 
кости правой ноги отсутствуют; левой — оття-
нуты в сочленении на 30 см на запад по линии 
бедра. Эпифизы на костях (за исключением 
головки бедра) отсутствуют. Складывается впе-
чатление, что скелет был расчленен, а кости 
выложены в определенном порядке, имитиру-
ющем сильно скорченную позу. В районе ног 
обнаружен фрагмент нижней челюсти мелкого 
киноида (лиса?), с норой которого, видимо свя-
зано отсутствие и перемещение части трубча-
тых костей.

Погребение сопровождалось комплексом из 
семи украшений подгорцевского типа (рис. 10, 
1—7). На левой височной кости лежали в ряд 
три подвески (1 с тремя маленькими гвозде-
видными головками; 1 — с четырьмя; 1 — с 
большой гвоздевидной головкой). Под правой 
височной костью в ряд находилось еще 4 ук-
рашения (маленькое височное кольцо с захо-
дящими концами; 2 подвески с двумя малень-
кими головками; 1 — с большой гвоздевидной 
головкой). Выше погребения, видимо в яме (?) 
найдено несколько фрагментов костей живот-
ных, в т. ч. зубы крупного рогатого скота.
Погребение 186 (2009). Трупоположение. Пог-

ребальное сооружение не прослежено; глубина 
залегания скелета 0,75 м. Скелет (женщина, 
40—45 лет; определение Л.В. Литвиновой) ле-
жал вытянуто на спине, головой на юго-запад 
(237°). Череп обращен лицевой частью к право-
му плечу. Руки вытянуты вдоль корпуса (левые 
локтевая и лучевая снесены землероями). Швы 
на черепе сильно облитерированы; на нижней 
челюсти зубы почти полностью стерты. На гру-

ди погребенной, перпендикулярно линии ске-
лета, острием на юг, лежал железный штырь 
(булавка?). Длина сохранившейся части изде-
лия 7 мм.
Погребение 189 (2009). Трупоположение. 

Расположено в квадрате С/40.з, в 0,9 м к югу от 
погребения 188. Погребальное сооружение не 
прослежено; глубина залегания скелета 0,85 м. 
Скелет (ребенок, 3—4 года) лежал вытянуто на 
спине головой на юго-запад (258°). Череп обра-
щен лицевой частью в направлении ног. Руки 
вытянуты вдоль корпуса (левая рука снесена 
землероями). Погребение безинвентарное. К 
западу от черепа, на глубине 0,44 м, обнаруже-
ны два крупных венчика от горшков милоград-
ского типа.
Погребение 190 (2009). Кремация. Погребаль-

ное сооружение не прослежено. На площади 
0,7 × 0,6 м обнаружено несколько кальциниро-
ванных костей. Определение костей невозмож-
но (незначительные фрагменты черепа — 2 шт; 
незначительные фрагменты длинных трубча-
тых костей — 2 шт.). Через центр скопления 
проходила большая нора. Глубина залегания 
костей 0,4—0,5 м; отдельные кости встречались 
до глубины 0,8 м. Кости белого цвета (высокая 
температура при кремации). Тут же, на глуби-
не 0,45 м, обнаружена целая железная булав-
ка с петлевидной головкой (рис. 10, 10). Длина 
изделия 95 мм. Диаметр иглы в верхней части 
6—5 × 3 мм, в средней части — 3 мм; сужает-
ся к острию. Внешний диаметр кольца 13 мм, 
внутренний — 7 мм.

Не исключено, что большинство погребе-
ний раннего железного века, исследованных 
в 2008—2009 гг., связаны с небольшой курган-
ной насыпью, возведенной первоначально над 
погребением 181 (?), а также досыпками к ней 
(?). Из квадратов комплекса, примыкающего к 
п. 181, происходит 10 кремневых изделий, пре-
имущественно отщепов. Среди находок: комби-
нированное ножевидное орудие (нож-скребок) 
на отщепе и кресальный кремень на большом 
отщепе (определение С.Н. Разумова).

Из слоя могильника происходят развалы 
и фрагменты керамики милоградского типа 
(рис. 11). Аналогичная керамика найдена к за-
паду от могильника на поселении Малополо-
вецкое-2Д.

8. тарасенки-2 (Фастовский р-н). Поселе-
ние. Расположено к востоку от Кощеевского 
гранитного карьера, на правом берегу р. Уна-
ва (Ирпень—Днепр) (рис. 1, 4). На развеянном 
участке обнаружено пятно жилища. Из него 
происходит керамика милоградского типа; би-
коническое пряслице, орнаментированное про-
черченными линиями в виде «паркета».

9. таценки-7 (Обуховский р-н). Поселение. 
Памятник расположен в 0,5 км к юго-западу от 
моста дороги Киев—Обухов; занимает дюнное 
возвышение правого берега р. Стугна (пр. при-
ток Днепра) (рис. 1, 1). В 2007 г. Постугнянским 
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орядом Северной экспедиции ИА НАНУ (на-
чальник отряда М.В. Квитницкий) раскопана 
сохранившаяся часть памятника, составившая 
около 3000 м2 (рис. 12) [Квитницкий, Лысенко, 
2009, с. 262—267].

Наиболее ярким горизонтом на памятнике 
является ранний этап милоградской культуры, 
представленный наибольшим количеством на-
ходок, двумя жилищами, ювелирной мастерской, 
хозяйственными и производственными ямами. 

Рис. 11. Малополовецкое-3. Развалы сосудов милоградского типа с площади могильника

Рис. 12. Таценки-7. План исследованной площади
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Среди находок этого времени железные булав-
ки с гвоздевидным и посоховидным навершия-
ми (рис. 13, 14—16, 18), железные ножи (рис. 13, 
9, 10), бронзовая ажурная треугольная подвеска 
(рис. 13, 5), бронзовый колокольчик (?) (рис. 13, 
7), бронзовая выпуклая бляшка (рис. 13, 8), кап-
ля металла (рис. 13, 6), железные наконечники 

стрел подгорцевского типа (рис. 13, 1—4), фраг-
менты железных изделий (рис. 13, 11—13, 17), 
стеклянные бусины, керамические пряслица, 
обломки литейных формочек (рис. 13, 19—49), 
тиглей и крышек на тигли.

Ювелирная мастерская представлена объек-
том 30, выявленным в пределах раскопа В/3 не-

Рис. 13. Таценки-7. Бронзовые и железные изделия (1—18), фрагменты литейных форм (19—49)
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посредственно под дерновым слоем. Котлован 
подовальной формы, ориентирован по линии 
восток — запад, 3,8 × 4,3 м. Заполнение — се-
рая гумусированная супесь. Стенки наклон-
ные, плавно сужаются к дну, выявленному на 
уровне 1,06 м от современной поверхности. На 
глубине 0,8 м с северо-восточной, южной и юго-
западной сторон расположены уступы шири-
ной 0,35—0,45 м. С северо-восточной и юго-за-
падной сторон котлована прослежены две ямы 
диаметром 0,55—0,6 м. Посреди котлована рас-
положены две столбовые ямы диаметром 0,15 
и 0,32 м, глубиной 1,6 и 1,65 м от современной 
поверхности. Заполнение одной из столбовых 
ям состояло из плотно утрамбованного слоя 
угля и золы овальной формы, 0,2 × 0,3 м. Из 
заполнения мастерской происходит большое 
количество фрагментов лепных сосудов милог-
радского типа, пряслица, железная игла, нож, 
бронзовые колокольчик и умбончик, фрагмен-
ты тиглей и ошлакованных стенок сосудов, ко-
торые использовались в качестве крышек на 
тигли. Кроме этого, на дне сооружения найде-
ны три стекляные бусины желтого цвета с си-
ними глазками. В объекте обнаружено более 
150 фрагментов литейных формочек, на боль-
шей части которых сохранились негативы ук-
рашений. Среди негативов вещей выделяются 
ажурные треугольные подвески подгорцевско-
го типа, с точечным и спиральным орнаментом, 
колокольчики, украшения в виде открытого 

глаза, широкие овальные и округлые бляхи 
с орнаментом по краю, умбончики, заколки и 
т. д. Формочки сделаны из смешанного с мел-
кодисперсным песком лессовидного суглинка. 
Технология производства украшений включа-
ла в себя создание восковой модели, заливку 
ее глиняным раствором с дальнейшей сушкой 
формы и вытапливанием воска; на концевом 
этапе — заливку металла.

Жилища представлены объектами 31 и 53. 
Первое сооружение выявлено в 2 м к западу 
от объекта 30. Котлован сооружения округ-
лой формы, 3,4 × 3,34 м, выявлен на глубине 
0,2 м от современной поверхности. Заполнение 
состояло из темной гумусированной супеси. 
Стенки слабо наклонены; дно неровное, пони-
жается к середине, зафиксированы на уровне 
0,32—0,42 м. В западной части выявлена яма 
диаметром 1 м, глубиной 0,74 м от современ-
ной поверхности; стенки наклонные, в запол-
нении обнаружены фрагменты лепного сосуда. 
На противоположной, восточной стороне объек-
та, частично за его пределами, прослежена еще 
одна яма, диаметром 1,2 м. Стенки пологие, су-
жающиеся ко дну, расположенному на глубине 
1,02 м от современной поверхности. У северно-

Рис. 14. Керамика милоградского типа с поселе-
ния Вита Почтовая-4 (1) и могильника Халепье, 
ур. Шанцы (2)

Рис. 15. Ходосовка. Керамика милоградского типа с 
раскопа VII
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го и южного краев котлована зафиксированы 
три столбовые ямки диаметром 0,15—0,2 м — 
следы каркаса. Из заполнения происходит 
два наконечника стрел подгорцевского типа. 
Массовый материал представлен небольшим 
количеством обломков лепных сосудов милог-
радского типа.

Второе жилище 53 обнаружено на глубине 
0,3—0,4 м от дневной поверхности после зачис-
ток охранной пятидесятиметровой зоны памят-
ника. Котлован объекта неправильной формы, 
4,4 × 3,18 м, ориентирован по линии северо-
восток — юго-запад. Заполнение — светло-се-
рая супесь. Стены полого сужаются ко дну, за-
фиксованном на уровне 0,7—0,8 м. Посредине 
котлована расположено углубление овальной 
формы размерами 1,6 × 1,4 м, глубиной 1,1 м 
от современной поверхности. В северном углу 
сооружения, на глубине 0,6—0,7 м зафикси-
рована прокаленная площадка смешанного с 
песком суглинка, подпрямоугольной формы, 
размерами 1,24 × 1,16 м (площадка для оча-
га?). За ней расположены остатки еще одной 
ямы; рядом выявлена обугленная колода, со-
хранившаяся в длину на 0,75 м.

10. халепье (Обуховский р-н). Могильник. 
Памятник расположен в северо-западной час-
ти села, к северу от кладбища, на краю высо-
кой лесовой террасы правого берега р. Днепр, в 
ур. Шанцы (рис. 1, 7). В 2007 г. Постугнянской 
экспедицией ОАСУ (начальник М.В. Квитниц-
кий) на краю мыса проведены охранные рас-
копки в месте сооружения вышки сотовой связи 
на площади 14 × 10 м (140 м2). Зафиксированы 
остатки двух погребений, одно из которых от-
несено к раннескифскому времени [Квитниць-
кий, Лисенко, 2009].
Погребение 1. Кремация. На глубине 0,65 м 

обнаружено скопление мелких кальцинирован-
ных костей (более 20 шт.) и фрагментов лепного 
сосуда (венчик, стенка). Диаметр скопления до 
1 м, погребальное сооружение не зафиксирова-
но. Отдельные кости и фрагменты керамики 
находили до глубины 0,75 м. Южная (большая?) 
часть погребения разрушена перекопом: две 
крупные кальцинированные кости — фрагмент 
свода черепа (3,3 × 2,5 см) и фрагмент трубча-
той кости (L = 5 см; рука?) — найдены в пере-
копе рядом со скоплением; рядом находились 
также два крупных фрагмента придонной час-
ти лепного горшка (рис. 14, 2). Тесто с примесью 
дресвы, песка. Цвет пятнами черный, серый, 

желтый. Поверхность шероховато-заглаженная. 
Под венчиком сосуд орнаментирован налепным 
валиком, треугольным в сечении, расчленен-
ным пальцевыми вдавлениями. Вдоль нижней 
части валика идет ряд круглых ямок, образую-
щих изнутри плоские «жемчужины».

11. ходосовка-Диброва (Киево-Святошин-
ский р-н). Поселение. Расположено на левом 
берегу р. Вита (пр. приток Днепра) между 
сс. Ходосовка и Лесники (рис. 1, 2). На протя-
жении 2003—2008 гг. работы в ур. Диброва 
были проведены Северной экспедицией ИА 
НАНУ (начальник И.А. Готун). На раскопе II 
зафиксированы керамика милоградского типа, 
керамические пряслица, железная и бронзовые 
булавки. Наряду с керамикой милоградского 
типа, в раскопе найдено значительное коли-
чество лесостепной керамики раннескифского 
времени [Північна експедиція…, 2007; см. так-
же публикации И.А. Готуна и др. в АВУ/АДУ 
за 2003—2008 гг.].

Значительное количество керамики милог-
радского типа, в том числе несколько развалов, 
обнаружено в 2007—2008 гг. на раскопе VII 
(«огород лесника»). Часть керамики округло-
донная; многие сосуды толстостенные, с ше-
роховато-заглаженной поверхностью. Сосуды 
орнаментированы ямками и жемчужинами по 
шейке (рис. 15). Керамика с этого раскопа в це-
лом близка керамике, обнаруженной в курга-
не 1 у хут. Березовка, что позволяет предвари-
тельно датировать ее V—IV вв. до н. э.

На памятниках Малополовецкое-3, Ходо-
совка, Таценки-7, Березовка-1 доктором геогр. 
наук Ж.Н. Матвиишиной были проведены па-
леопедологические исследования. Установле-
но наличие более засушливого нежели сейчас 
климата [Матвіїшина, Пархоменко, Лисенко, 
2005, c. 28—32; Матвиишина, Пархоменко, 
2008/116]. Обращает на себя внимание, что все 
вновь выявленные на Киевщине милоградские 
памятники расположены на залесенных в про-
шлом участках с развитой балочной системой, 
подковой огибая лугово-черноземные равнин-
ные участки «Белоцерковской степи» [Давыд-
чук, 1990].

Новые материалы позволяют несколько по-
иному взглянуть на становление и развитие 
подгорцевско-милоградского культурного кру-
га и на те сложные культурно-исторические 
процессы, которые происходили в Среднем 
Поднепровье в І тыс. до н. э.
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С. Д.  Л и с е н к о

нові пАм’Ятки піДгірЦевСької 
групи милогрАДСької  
культури нА київщині

Стаття вводить до наукового обігу нові пам’ятки 
підгірцевської групи милоградської культури ви-
явлені в останні десятиліття на Київщині. Подано 
загальну характеристику поселень, поховань та ок-
ремих знахідок.

S. D.  L y s e n k o

neW monuments of PIdhIrtsI 
grouP of mylohrAdskA  
Culture In kIeV regIon

The author of the article introduces into scientific 
circulation new monuments of Pidhirtsi group of mylo-
hradska culture found at last decades in Kiev region. 
The general characterization of found settlements, 
burial sites and some finds is given.


