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The paper presents the results of the research of hill-forts 
Kyselivka II and Buzhanka I of Yukhnivka culture on the te-
rritory of Novhorod-Siverskyi Polissya region. The materials 
obtained allowed the author not only to widen the source base, 
but also to get closer to the solving of the problem of burial cus-
toms and dating of Yukhnivka culture.

В 2008 г. под руководством автора были про-

ведены исследования на двух юхновских горо-

дищах. Прежде всего, продолжены раскопки 

на городище Киселевка ІІ, начатые в 2005 г. На 

сегодняшний день исследованная площадь со-

ставляет 240 м2. Работы также проводились на 

городище Бужанка І. Были сняты подробные 

топографические планы этих и некоторых дру-

гих памятников.

Городище Киселевка ІІ 1. Памятник много-

слойный. Впервые мыс был заселен в камен-

ном веке (мезолите?). К эпохе бронзы относят-

ся кремневый инвентарь (преимущественно 

отходы производства), несколько фрагмен-

тов орнаментированной керамики средне-

днепровской культуры, два кремневых нако-

нечника и обломок серпа. Найдено также не-

сколько лепных стенок сосудов роменской 

культуры и небольшое количество фрагмен-

тов гончарной посуды периода древнерусско-

го государства. Культурный слой этих эпох не 

фиксировался, не выявлено и объектов. Таким 

образом, основной материал принадлежит юх-

новской культуре.

За прошедшие четыре полевых сезона иссле-

дована часть длинного дома юхновской культу-

ры и несколько хозяйственных ям. Одна стена 

дома фиксировалась неглубокой (до 30 см) ка-

навкой со следами от кольев по дну, вторая — 

столбовыми ямами от массивных бревен, рас-

положенными на небольшом расстоянии друг 

1 Подробное описание памятника и результаты иссле-

дований содержатся в предыдущих сборниках АДУ.

от друга. Ширина постройки около 6 м, иссле-

дованная длина 27,5 м.

Собран выразительный материал юхновской 

культуры. Прежде всего, это керамический ком -

плекс, представленный преимущественно сла-

бопрофилированными горшками с относите-

льно широкими венчиками (15—25 см) и ма-

ленькими (7—9 см) доньями. Высота до 40 см. 

В тесте примеси дресвы, реже песка. Орнамент 

в виде насечек и разнообразных вдавлений 

наносился на плечики (шейку) и/или по краю 

венчика. Среди прочих находок — глиняные 

грузила, пряслица, миниатюрные горшки, ка-

менная зернотерка и растиральники, немного-

численные изделия из кости. Следует отметить 

полное отсутствие предметов из металла.

Наиболее важным открытием последних лет 

(2007—2008 гг.), безусловно, являются погре-

бения юхновской культуры, обнаруженные в 

южной части исследованной площади, вдоль 

южного склона площадки. На них остановим-

ся более подробно.

Погребение 1 совершено в прямоугольной 

яме, ориентированной по линии северо-вос-

ток — юго-запад. Размеры ее 1,0 × 0,64 м, глу-

бина от уровня материка 0,2 м. Немногочис-

ленные кости скелета плохой сохранности на-

ходились в перемешанном состоянии, однако 

можно предполагать, что погребенный лежал 

головой на северо-восток. Выше головы най-

ден миниатюрный горшок (рис. 1, 1). По пред-

варительным данным, здесь был похоронен 

подросток или ребенок. В юго-западной части 

расчищена округлая яма, прорезавшая погре-

бение.

Погребение 2 также совершено в неглубокой 

(0,1 м) яме прямоугольной формы несколь-

ко больших размеров (1,3 × 0,6 м), имеющей 

аналогичную ориентировку. Ближе к северо-
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восточной части расчищены фрагменты раз-

рушенной черепной коробки, что позволяет 

говорить об ориентировке покойника в этом 

направлении. Среди находок — фрагмент же-

лезного пластинчатого браслета (рис. 1, 5) с за-

ходящими друг за друга концами (в одной пло-

скости) и обломки костяного предмета, непод-

дающиеся интерпретации.

Погребение 3 обнаружено восточнее погре-

бения 2. Совершено по обряду трупоположе-

ния под курганом. Хотя насыпь не фиксиро-

валась, о наличии кургана свидетельствует 

Рис. 1. Находки с городищ Киселевка ІІ и Бужанка І
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ровик. Его диаметр по внешнему краю 6,9—

7,2 м, ширина — 0,3—0,65 м, глубина — 0,03—

0,25 м. В западной и северо-восточной ча-

стях ровика прослежены невыразительные 

перемычки. Погребение совершено в прямо-

угольной яме глубиной 0,15—0,2 м и разме-

рами 2,4 × 1—1,2 м. Костяк подростка (?) ле-

жал в вытянутом положении на спине головой 

на северо-запад. Первоначально тело находи-

лось на каком-то помосте, о чем свидетель-

ствуют весьма широкие канавки в районе ног 

и шеи. Инвентарь не обнаружен. В районе го-

ловы могилу прорезала яма, в результате чего 

верхняя часть черепа отсутствовала. Ее было 

найдено в другой яме, прорезавшей южный 

угол погребения. Тут же обнаружены фрагмен-

ты и целые глиняные хлебцы, развалы юхнов-

ских горшков. Глиняные хлебцы и массивные 

фрагменты посуды и миниатюрный горшок 

(рис. 1, 2—4; 2, 1—6) найдены в ямах, которые 

прорезали курганный ровик в южной и вос-

точной частях. Эти ямы, вероятнее всего, свя-

заны с проведением тризны. Немаловажным 

фактом является и то, что все погребения были 

разрушены, о чем свидетельствует положение 

костей и ямы, прорезавшие могилы. Отдель-

ные человеческие кости обнаружены и в хо-

зяйственных ямах постройки недалеко от са-

мих погребений.

Еще одно погребение обнаружено в районе 

северной части рва. Яма не прослежена, а ко-

сти младенца (до двух лет) находились в раз-

бросанном состоянии.

Основными занятиями населения данного 

городища были земледелие (находки каменной 

зернотерки и растиральников), рыболовство 

(многочисленные глиняные грузила и рыбья 

чешуя) и животноводство. К сожалению, осте-

ологический материал незначителен2. Судя по 

нему, разводили преимущественно крупный 

рогатый скот, свинью и мелкий рогатый скот. 

За четыре года исследования найдены остан-

ки лишь трех особей коня. Наиболее интерес-

ным является обнаружение останков домаш-

него осла, что ранее на юхновских памятниках 

не фиксировалось. Среди объектов охоты — 

олень, косуля, лось, кабан, заяц и бобер.

Остается открытым вопрос об окончатель-

ной датировке памятника. Предварительно 

можно говорить о V в. до н. э.

Городище Бужанка І. Памятник располо-

жен у с. Бужанка Коропского р-на Чернигов-

ской обл. на правом берегу Десны. Городи-

ще занимает высокий (40 м) мыс с достаточно 

крутыми эскарпированными склонами. Пло-

щадка городища округлой формы (80 × 58 м) 

сильно заросла молодым кустарником акации. 

Со стороны поля прослеживаются расплыв-

шийся вал и ров. 

Небольшой раскоп (6 × 4 м) заложен в цен-

тре. Мощность культурного слоя 0,35—0,4 м. 

Памятник однослойный, и весь материал при-

надлежит юхновской культуре. Выявлена часть 

постройки с небольшим очагом и многочис-

ленными хозяйственными и столбовыми яма-

ми. Незначительная площадь раскопа не по-

зволяет дать более подробную характеристику 

этого сооружения. Судя мо многочисленным 

находкам глиняной обмазки, можем предпо-

лагать наличие легких плетневых стен. Несмо-

тря на малую площадь раскопа, получен весь-

ма информативный материал.

Прежде всего, обращает внимание керами-

ческий комплекс (рис. 2, 7—8). Вариабельность 

форм горшков юхновской культуры незначи-

тельна. В полной мере это касается и горшков 

с городища Бужанка І, у которых лишь изред-

ка наблюдается более крутой отгиб венчика. 

Основное отличие от керамики с других посе-

лений Новгород-Северского Полесья состоит 

2 Определение остеологических материалов осущест-

влено О.П. Журавлевым.

Рис. 2. Керамика с городищ Киселевка ІІ и Бужанка І
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в орнаментации посуды. Так, наравне с тради-

ционными насечками по плечикам или шейке, 

нередким декором являются сквозные отвер-

стия под венчиком или «жемчужины». На неко-

торых фрагментах, хотя и очень плохо, просле-

живается так называемая имитация налепного 

валика по венчику. Подобные виды орнамен-

тации более характерны для населения Лесо-

степи. Ряд горшков изготовлен довольно гру-

бо: количество дресвы в тесте велико, что дела-

ет черепок хрупким.

Среди других находок отметим костяной гар-

пун, проколки, бронзовое височное кольцо из 

тонкой округлой в сечении проволоки, пряс-

ла и несколько глиняных грузил (рис. 1, 8—11). 

Особый интерес представляют находки двух 

железных трехлопастных наконечников стрел 

с длинным черешком (в одном он обломан) 

(рис. 1, 6—7). Подобные наконечники широ-

ко известны в сарматскую эпоху, в І до н. э. — 

І—ІІ вв. н. э. на территории Дона и Украинской 

Лесостепи. Оба наконечника найдены под дер-

новым слоем, что позволяет говорить о прекра-

щении жизни на городище на рубеже эр.

Несмотря на незначительную площадь рас-

копа, найдено довольно много костей живот-

ных. Жители городища разводили крупный и 

мелкий рогатый скот, свинью и коня. Объек-

том охоты были медведь, кабан, олень, лось и 

косуля.

Таким образом, в результате исследований 

двух юхновских городищ получен не только 

информативный материал, но и намечен путь 

решения ряда проблем. Прежде всего, это ка-

сается погребального обряда населения юх-

новской культуры. Если ранее и были извест-

ны находки юхновских погребений на горо-

дищах, то их рассматривали как поспешные 

захоронения после военных действий. Ныне 

же доказано, что погребения на поселениях 

могли совершать и по определенному обряду, в 

данном случае под курганной насыпью. На не-

традиционность данного обряда может указы-

вать тот факт, что все могилы были разрушены 

этим же населением.

Одним из наиболее спорных вопросов была 

реальность существования населения юхнов-

ской культуры после ІІІ в. до н. э. Благодаря 

находкам с городища Бужанка І этот вопрос 

решается положительно. Безусловно, населе-

ние юхновской культуры дожило до рубежа эр. 

Прекращение жизни на городище Бужанка І, 

вероятно, может быть связано с нашествием 

сармат.


