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Сергей Анатольевич Скорый, юбилею 
которого посвящен этот сборник, – та-
лантливый и яркий исследователь, успеш-
но работающий в области изучения древ-
ностей Северного Причерноморья эпохи 
раннего железа. Особое место в сфере на-
учных интересов ученого занимают па-
мятники лесостепного Приднепровья 
предскифского и скифского времени (Ско-
рый, 1990; 1996; 1997; 1999; 2003; Ковпаненко, 
Бессонова, Скорый 1989; Бессонова, Скорый, 
2001; Chochorowski, Skoryj, 2004 и другие ра-
боты). Думая о теме для статьи юбилейно-
го сборника, я обратилась к материалам, 
связанным с раскопками скифских памят-
ников Лесостепи и хранящимся в научном 
архиве ИИМК РАН. Изучение архивных 
документов часто позволяет обнаружить 
интересные сведения, относящиеся к рас-
копкам, проведенным много лет назад. 
Среди материалов об исследованиях лесо-
степного Приднепровья дореволюционной 
поры внимание мое привлекли документы, 
рассказывающие о раскопках В.В.Хвойки.

В предисловии к своей книге «Древ-
ние обитатели Среднего Приднепровья и 
их культура в доисторические времена» 
(по раскопкам)» Викентий Вячеславович 
Хвойко писал, что «…работа эта первона-
чально была задумана в более широких раз-
мерах, при этом предполагалась детальная 
разработка некоторых вопросов, излагае-
мых в ней, и пояснение текста рисунками, 
фотографическими снимками и планами. 
Но так как осуществление такой работы 

потребовало бы еще более продолжитель-
ного времени, то я ввиду своего слабого 
здоровья и некоторых других независящих 
от меня обстоятельств решил ограничить-
ся настоящим кратким очерком… Позволю 
себе надеяться, что в будущем мне удастся 
уяснить отдельные вопросы, затронутые в 
этой работе, более полно разработав их, что 
послужит дополнением к настоящему очер-
ку» (Хвойко, 1913). К сожалению, последо-
вавшая в 1914 году смерть исследователя по-
мешала ему осуществить эти планы. Раздел 
книги, посвященный скифской эпохе (1913: 
30-42) и повествующий о раскопках автора 
на территории лесостепного Приднепровья, 
как и другие разделы этой книги, не был со-
провожден иллюстрациями. В 2008 г. книга 
В.В. Хвойки была переиздана (Хвойко, 1908) 
и дополнена рисунками, фотографиями, 
планами раскрытых объектов, среди кото-
рых достойное место заняли рисунки и чер-
тежи, выполненные автором и хранящиеся 
в научных архивах. К каждому разделу но-
вого издания ведущими специалистами в 
конкретных областях знания были написа-
ны комментарии; завершает работу биогра-
фический очерк, рассказывающий о судьбе 
исследователя (Хвойко, 2008: 157). Рисунки и 
фотографии, выполненные В.В. Хвойкой, 
приведены и в книгах, посвященных на-
учной биографии этого выдающегося уче-
ного (Колеснікова, 2007; 2008). Следует при-
знать, что материалы раскопок В.В. Хвойки 
успешно вводятся в научный оборот. Од-
нако, материалы эти столь разнообразны 74



и интересны, что, по-видимому, требуют 
полного их издания. Надеемся, что когда-
нибудь это осуществится.

В научном архиве ИИМК РАН хранят-
ся подробные отчеты В.В. Хвойко о его рас-
копках на территории лесостепного При-
днепровья: «Отчет о раскопках В.В. Хвойка 
в Киевской и Полтавской губерниях в 1897-
1900 г» (д. 29/1900, л. 70-74) и «Отчет о произ-
веденных раскопках за 1899 год» (д. 53/1899, 
л. 17-20). Эти архивные дела содержат так-
же описи находок, рисунки и фотографии. 
В архиве ИИМК также хранится большой 
альбом (Ф. 2, оп. 2, Р-I, № 775), содержащий 
рисунки В.В. Хвойки, выполненные ка-
рандашом, на которых запечатлены иссле-
довавшиеся им объекты разного времени. 
В их числе – рисунки, иллюстрирующие 
раскопки скифских городищ (Мотронин-
ского и Пастырского) и курганов. Сведе-
ния, отраженные в отчетах, хранящихся в 
ИИМК, представляют определенный ин-
терес для исследователей. Рукописи науч-
ных отчетов В.В.Хвойки позволяют уточ-
нить количество исследуемых памятников, 
обстоятельства находки отдельных вещей 
и пр. Приведем лишь некоторые данные о 
раскопках скифских древностей лесостепи. 
Так, например, в отчете содержатся под-
робные описания курганов, раскопанных 
В.В.Хвойкой между селами Райгородом и 
Пруссами (Михайловкой), достаточно сум-
марно представленные в «Древностях При-
днепровья» (ДП, III:9-11) и кратком вари-
анте опубликованного отчета В.В.Хвойки 
(1900: 8-9; см. также Ильинская, 1975: 18-21; 
Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 156). Вот 
как писал о своих раскопках В.В.Хвойки в 
разделе «Раскопки в окрестности м. Рай-
города и отчасти в Черкасском и Чигирин-
ском уездах при сс. Прусы и Яровое»:

«В означенной местности по обеим 
сторонам реки Тясмина на наиболее воз-
вышенных пространствах расположено ря-
дами или небольшими группами довольно 
значительное количество разной величи-
ны курганных насыпей, куполообразной 
или сплющенной формы.

Для раскопок избрана мною часть кур-
ганов, находящаяся на N и NW от м. Рай-
города, на экономических полях с. Прусы, 
а также три кургана на юго-востоке при с. 
Яровом. Всего раскопано 19 курганов, из 
которых один не окончен. Курганы т. наз. 
скифского типа, за исключением одного 
погребения, открытого в насыпи, все ока-
зались ограбленными. В уцелевших курга-
нах были находимы в большинстве случаев 
скорченные скелеты в ямах, обложенных 
деревом; верхние части черепов и костей 
их были окрашены красной краской, а так-
же несколько погребений с сожжением. Из 
числа 8 курганов, расположенных по обе 
стороны от местечка Райгорода до с. Пру-
сы, раскопаны все». Далее следует описание 
размеров насыпей, комплексов и инвента-
ря курганов (№№ 1-8). Затем в отчете, с со-
хранением сплошной нумерации, описаны 
«Курганы при с. Прусы Черкасского уезда» 
(№№ 9-19). Далее отдельно описаны раскоп-
ки 3 курганов (№№ 1-3) у с. Яровое, причем 
последний из них, «самый большой из всех в 
означенной местности, был раскопан только 
отчасти до половины насыпи, и не окончен 
вследствие наступления холодов» (л. 17). К 
сожалению, высота кургана не указана (оче-
видно, исследователь собирался дать полное 
его описание по завершении раскопок), од-
нако, представление о грандиозности кур-
гана № 3 можно вынести, сопоставив его с 
курганом № 1, той же группы, высота кото-
рого, по данным отчета В.В. Хвойки, дости-
гала 9,8 м. В альбоме, хранящемся в ИИМК, 
на л. 41 под № 1 можно видеть «Внутренний 
вид кургана при с. Прусы, Черкасского у., 
Киевской губ.», а под №№ 2 и 3 – «Внутрен-
ний вид курганов у с. Райгород».

Результаты раскопок 4 курганов у с. 
Пастырское в 1898 г. достаточно полно от-
ражены в публикации (ДП, II: 9-10). Поз-
же Э.В. Яковенко на основе документов, 
хранящихся в архиве ИИМК, установила, 
что у с. Пастырское В.В. Хвойкой было рас-
копано 12 курганов и привела данные об 
их раскопках в известной статье (Яковен-
ко, 1966: 183-184)1. В альбоме иллюстраций, 
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хранящемся в ИИМК (Ф.Р-1, № 775, л. 25), 
можно найти план городища, изданный в 
«Древностях Приднепровья» (II: 8), и рису-
нок, показывающий расположение курга-
нов к югу от поселения (л. 26). Изображены 
и «внутренние виды» (л. 27 и 28)2 раскопан-
ных курганов (рис. 1, 2).

В отчете В.В. Хвойки за 1897-1900 гг. (д. 
29/1900, л. 71-72) можно найти подробные 
описания курганов, раскопанных у с. Осит-
няжка (см. также Хвойко, 1904; Ильинская, 
1975: 34-36; Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 
1989: 155-156), которые позволяют уточнить 
обстоятельства раскопок и положение ве-
щей в могиле. Особенно интересны данные, 
относящиеся к кургану № 9, где были обна-
ружены золотые пластины, по-видимому, 
представляющие собой остатки парадного 
головного убора3 (ДП, VI, табл. V, № 563а; 
Ковпаненко, Бессонова, Скорый, 1989: 104, рис. 
32, 14). «Под насыпью, имевшей в высоту 
около 2 м, оказался обрушившийся склеп 
4 м в длину, 3 м в ширину и 2,5 м в глубину, 
часть которого была обрушена подкопом 
грабителей». В могиле были найдены «зо-
лотой убор, бронзовое зеркало», у северо-
западной стены стояли 2 амфоры, в юго-
западном углу – пластины золотого голов-
ного убора, а также «металлический вызо-
лоченный сосуд», золотые бусины, золотая 
бляшка в форме розетки, «алабастр». На л. 
84 помещены рисунки 1-5, озаглавленные 
«Внешний и внутренний вид курганов у с. 
Оситняжка Чигиринского уезда Киевской 
губ.»; на рис. 5 представлен «внутренний 
вид» кургана № 9, на котором обозначено 
положение вещей в полу склепа (рис. 3). К 
отчету приложены фотографии находок, 
на которых можно увидеть и «металличе-
ский вызолоченный сосуд» (рис. 4), пред-
ставляющий собой греческую ойнохою с 
трехлепестковым венчиком (л. 42), и рекон-
струкцию головного убора (л. 89), выпол-
ненную В.В. Хвойкой (рис. 5). Бронзовая 
ойнохоя была издана в «Древностях При-
днепровья» (VI, табл. II, № 423), где было 
указано, что она найдена «в кургане при 

с. Оситняжке Чигиринского у., Киевской 
губ., однако, номер кургана указан не был 
(Указ. соч.: 11). В материалах отчета хранит-
ся и небольшой рисунок, озаглавленный 
«Погребение с сожжением из раскопок при 
с. Оситняжке Чигир. у. (скифский курган)» 
(рис. 6). Очевидно, иллюстрация относит-
ся к погребению в кургане № 8, данные о 
раскопках которого также приведены в от-
чете (д. 29/1900, л. 71): «На глубине 55 см на 
площадке из обожженной глины лежали в 
некотором разобщении друг от друга обго-
ревшие кости двух скорченных скелетов, 
между которыми стояли шесть глиняных 
сосудов, а в головах – еще четыре мелких 
же сосуда, некоторые с высокими ручка-
ми. Здесь же находилось множество угля и 
куски горелой обмазки с отпечатками пру-
тьев» (см. также Хвойко, 1904: 9; Ильинская, 
1975: 36).

Конечно, при чтении отчетов В.В. 
Хвой ки, рассказывающих о раскопках 
скифских курганов на территории лесо-
степного правобережного Приднепро-
вья, мы надеялись найти новые данные 
о комплексе кургана № 2 у с. Жаботин, 
где были найдены знаменитые костяные 
пластины, украшенные гравированными 
изображениями хищных птиц и копыт-
ных животных (ДП, II, табл. 14, 277, 278). 
Комплекс этого кургана был реконструи-
рован В.А. Ильинской (1975: 19-20; Ильин-
ская, Тереножкин, 1983: 234, см. также Ков-
паненко, Бессонова, Скорый, 1989: 158) на 
основе тщательного изучения древностей, 
хранящихся в Киевском историческом 
музее и сопоставления этих материалов с 
данными раскопок (Ильинская, 1975: 19-20). 
Комплекс кургана № 2 у с. Жаботин дал 
название периоду раннескифской культу-
ры (Ильинская, Тереножкин, 1983: 230). От-
чет В.В. Хвойки (д. 29/1900, л. 70) начина-
ется с раздела, посвященного раскопкам 
этих курганов, который мы позволим себе 
процитировать: «Раскопки в окрестностях 
сел Флеровки и Жаботина Черкасского 
уезда Киевской губ. (по поручению и на 
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2 По-видимому, на рисунках представлены курганы №№ 2 и 3.
3  Принадлежность этих пластин к деревянному кубку аргументировано доказана Е.Е. Фиалко 

(Фіалко, 1993: 46–54).
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Рис. 3. Курганы у с. Оситняжка.

Рис. 4. Золотые пластины от головного убора (?) 
и греческая бронзовая ойнохоя из кургана 9 у с. Оситняжка.



средства г. вице-председателя Киевского 
Общества древностей и искусства Б.И. Ха-
ненко). Подвергшиеся раскопкам курганы 
находятся на расстоянии до 5 верст друг 
от друга. Вблизи них встречаются осо-
бые сооружения в виде подковообразных 
иногда разветвляющихся валов… Высота 
валов доходит до 4-6 м, а вся поверхность 
сооружений средним числом занимает по-
верхность до 1600 м. При раскопке валов 
и внутреннего их пространства не встре-
чалось ничего, кроме комков обожжен-
ной глины и черепков глиняных сосудов 
грубой выделки и без орнамента.… При м. 
Жаботин раскопано шесть курганов по-
добной же формы (что и при Флеровке, то 
есть куполообразной – М.В.)… В кургане 
№ 2 найдены разнообразные пластинки, 
бронзовые бляшки и привески от набора 
конской узды, орнаментированные желез-
ные псалии и две пары бронзовых удил». 
Конечно, можно допустить, что знамени-
тые жаботинские пластины, украшенные 

резными изображениями, названы в опи-
сании «разнообразными пластинами». 
Однако, настораживает отсутствие под-
робного описания этих неординарных на-
ходок. Более того, ни в описи находок из 
раскопок В.В. Хвойки (л. 75-83), ни в опи-
си вещей, присланных в Археологическую 
Комиссию в Петербурге (л. 59-60), ни в об-
щей, чрезвычайно подробной описи кол-
лекции этого выдающегося исследователя 
(л. 2-19)4 резные пластины невозможно вы-
делить из общей массы находок. Правда, в 
этой последней описи под №№ 2154-2158 
значатся «костяные пластины, орнамен-
тированные меандром» (д. 29/1900, л. 6), 
однако, вряд ли это описание можно со-
отнести с жаботинскими пластинами. Это 
не может не вызывать недоумения, так как 
нельзя не признать того, что такой вни-
мательный исследователь и знаток древ-
ностей, каким был В.В. Хвойко, конечно, 
обратил бы особое внимание на такие нео-
бычные находки, как скифские пластины 
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Рис. 5. Реконструкция 
«головного убора».

4  В описи вещей коллекции Хвойко все древности сгруппированы в хронологические разделы: От-
дел 1. Каменный век; Отдел 2. Эпоха бронзы; Отдел 3. Скифская эпоха; Отдел 4. Эпоха великого 
переселения народов и т.п. и имели «сквозные» инвентарные номера. Примечательные особен-
ности предметов древности, в том числе, наличие орнамента, отмечены в примечаниях на полях 
описи.



с гравированными изображениями. На-
пример, в том же деле хранятся тщатель-
но выполненные рисунки и фотографии 
орнаментированной оконечности бивня, 
принадлежащего к более ранней эпохе (д. 
29/1900, л. 51, 53, 56 и 58). При этом, одна-
ко, никаких упоминаний о Жаботинских 
пластинах обнаружить не удается. Это об-
стоятельство, на наш взгляд, оставляет у 
современных исследователей возможность 
сомневаться в принадлежности знамени-
тых памятников архаического скифского 
искусства к комплексу кургана № 2 у с. 
Жаботин.

В отчете В.В. Хвойки за 1899 год есть 
данные о начале исследований Мотронин-
ского городища (д. 53/1899, л. 17-18), памят-
ника, успешно исследовавшегося в конце 
прошлого века экспедицией Института 

археологии НАН Украины (Бессонова, Ско-
рый, 2001). Данные эти приведены в ста-
тье Э.В. Яковенко, опубликовавшей также 
описание находки глиняного жертвенника 
и его рисунок, выполненный В.В. Хвой-
кой (Яковенко, 1966: 182-183, рис. 4). Изо-
бражение этого жертвенника можно уви-
деть в альбоме В.В. Хвойки (Р-I, № 775, л. 
41, рис. 5). На этом же листе (л. 41, рис. 6) 
– выполненный карандашом план Мотро-
нинского городища; акварельный рисунок 
этого плана, хранящийся в архиве инсти-
тута археологии НАН Украины недавно 
был издан В.А. Колесниковой (Колеснiкова, 
2008, рисунок на цветной вклейке). Рисунок 
же В.В. Хвойки, на котором показана верх-
няя часть жертвенника, был издан Е.Ф. 
Покровской (1962: 79, рис. 6) и включен 
в статью С.С. Бессоновой, посвященной 
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Рис. 6. «Внутренний вид» кургана 8 у с. Оситняжка.
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Рис. 7. Курган у с. Веремиевка.
Рис. 8. Курган 3 у с. Веремиевка.



жертвенникам раннескифского времени 
(1996: 31, рис. 5, 1).

Отчет за 1899 год содержит и описа-
ние раскопок на левом берегу Днепра, на 
территории бывш. Золотоношского уезда 
Полтавской губ., где В.В. Хвойкой были 
раскопаны 7 курганов у с. Веремиевки, 
«над Днепром» (д. 53/1899, л. 18-20). «Мест-
ность представляет собой возвышенность, 
прорезанную несколькими оврагами, на 
которой разбросано множество курганов, 
на дальнейшем своем протяжении ухо-
дящих в степь. Многие из этих курганов 
раскопаны еще в древности. Уцелевшие 
имеют по большей части расплющенную 
куполообразную форму; величина их раз-
лична, от малых до очень больших. Всего 
из них раскопано мною 7 курганов, от-
носящихся к скифскому типу или содер-
жавших скорченные скелеты, что иногда 

совмещалось в одном и том же кургане» (л. 
18-19). Далее следуют описания комплексов 
раскопанных курганов, а в альбоме приве-
дены рисунки, отражающие «внутреннее 
содержание курганов при м. Веремиевка» 
(№ 775, л. 40). Приведем два изображения 
«внутреннего вида» курганов у Веремиев-
ки (рис. 7, 8); последний рисунок, очевид-
но, представляет курган № 3. Приведем его 
описание, данное в отчете: «Окружность 
54 м, высота насыпи 90 см. Под насыпью 
оказался деревянный склеп длиною 4 м 20 
см, шириной 3 м, 75 см и глубиною 2 м 30 
см, наполненный черноземом и большим 
количеством полусгнивших бревен. Запад-
ная часть склепа ограблена и уничтожена 
кладоискателями, у которых местной по-
лицией отнята часть похищенных пред-
метов и отослана в Императорскую Архео-
логическую Комиссию. В остальной части 
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Рис. 9. Курганы у с. Аксютинцы.



склепа у восточной стенки на дне его най-
ден чешуйчатый железный панцирь, кото-
рый удалось подобрать полностью, 5 ко-
стяных псалий со звериным орнаментом, 
5 железных удил и кожаный колчан с 86 
бронзовыми стрелами, украшенный дву-
мя тонкими серебряными бляшками, рас-
павшимися от прикосновения. В SW углу 
стоял небольшой сосуд скифского типа. В 
NW углу найдены черепки таких же сосу-
дов и пробуравленный зуб медведя, кости 
барана и зубы лошади. Других предметов 
не оказалось» (д. 53/1899, л. 19).

На левом берегу лесостепного течения 
Днепра В.В.Хвойкой были также иссле-
дованы несколько погребений в курганах 
у с. Аксютинцы5, очевидно, активно рас-
капывавшихся местными крестьянами 
(д. 29/1900, л. 74). Фотографии вещей из рас-
копок В.В.Хвойки, выполненные с нега-
тивов, хранящихся в фотоархиве ИИМК6, 
опубликованы в монографии В.А. Ильин-
ской (1968: 38-39, табл. XXV, XXVI). Вот как 

В.В. Хвойко описывает раскопки некро-
поля у с. Аксютинцы: «…был осмотрен из-
вестный по многочисленным раскопкам 
скифский могильник, где я нашел погре-
бения в деревянных склепах или просто в 
земле, а также погребения с сожжением, 
произведенном на месте; остатки покой-
ников были обставлены сосудами. Погре-
бения эти, встреченные мною в значитель-
ном количестве, были с едва заметными 
насыпями или даже погребения без всякой 
насыпи». К отчету приложены рисунки 
участка могильника у с. Аксютинцы и двух 
раскопанных погребений (рис. 9).

В отчетах В.В. Хвойки, хранящихся в 
научном архиве ИИМК РАН, можно най-
ти и материалы, освещающие исследова-
ния памятников других эпох – палеолита, 
бронзы и римского времени, в том числе, 
рисунки этого выдающегося ученого, ил-
люстрирующие раскопки. Полное их изда-
ние в будущем, несомненно, представляет 
большой интерес для исследователей.
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