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С. Д.  Л ы с е н к о 

Материалы  
тШиНецКого КулЬтурНого Круга  
с поселеНиЯ ходосовКа-диБрова  

(из исследований 1988—1989 гг.)

Статья посвящена публикации материалов эпохи 
бронзы из исследований Среднеднепровской славянской 
экспедиции ИА АН УССР на многослойном поселении 
в  ур. Диброва  у  с. Ходосовка Киево-Святошинского  р-
на Киевской обл. В 1988—1989 гг. Н.С. Абашиной здесь 
было  раскопано  4  жилища  и  серия  ям  тшинецкого 
культурного круга. 

Приведена  характеристика  керамического  комп-
лекса, изделий из бронзы, камня и кремня. Выделены 
микроэтапы заселения исследованного участка в эпо-
ху поздней бронзы. 

К л ю ч е в ы е     с л о в а:  тшинецкий  культурный 
круг, Ходосовка-Диброва, поселение.

Тшинецкая культура Днепровского Правобе-
режья остается явлением слабо изученным. До 
недавнего времени единственным поселенческим 
памятником Киевского Полесья, на котором про-
водились раскопки, оставалось поселение Здви-
жевка Бородянского района Киевской области 
(Березанская 1972, с. 24—28). Ситуация несколь-
ко изменилась после ввода в научный оборот ре-
зультатов исследований Северной экспедиции 
Института археологии НАН Украины на поселе-
нии Ходосовка-Диброва (Готун, Лисенко, Петрау-
скас 2004; Готун, Гаскевич, Лисенко 2004; Готун, 
Гаскевич, Лисенко, Казимір, Квітницький 2005; 
Готун, Бондар, Лисенко, Матвіїшина, Пархомен-
ко, Петраускас 2006; Готун, Казимір, Квітниць-
кий, Лисенко, Петраускас, Петраускас, Сухонос 
2006; Лысенко 2006; Лысенко 2006; Готун, Гаске-
вич, Казимір, Лисенко, Петраускас, Петраускас 
2007).

Памятник в южной части ур. Диброва между 
селами Ходосовка и Лесники Киево-Святошин-
ского района Киевской области был открыт в 
1950 г. В.Н. Даниленко в ходе работ экспедиции 
«Большой Киев». В 1988—1989 гг. раскопки в юж-
ной части ур. Диброва проводит отряд Среднед-
непровской славянской экспедиции Института 
археологии АН УССР под руководством Н.С. Аба-

шиной (Абашина 1988; 1989; 1991; 1999). Была 
вскрыта площадь 1250 м2, исследовано 5 жилищ 
и 36 хозяйственных ям. По результатам полевых 
исследований и при предварительной публика-
ции памятника к эпохе бронзы были отнесены 
три жилища: № 1, 4, 5.

Исследования 2003—2007 гг. в ур. Диброва, в том 
числе на раскопе 1, вписавшем в себя раскоп А 1988—
1989 гг. (рис. 1), позволяют пересмотреть куль-
турно-хронологическую принадлежность комп- 
лексов, относимых ранее к раннескифскому вре-
мени, и все дославянские материалы раскопа А 
рассматривать в рамках тшинецкого культурного 
круга (далее ТКК). В силу различных причин 
коллекция эпохи бронзы с памятника не была 
опубликована. Введению в широкий научный 
оборот коллекции ТКК из раскопок поселения 
Ходосовка-Диброва 1988—1989 гг. посвящена на-
стоящая статья 1.

Поселение развитого этапа ТКК зафиксиро-
вано на юго-западном участке многослойного 
памятника, протянувшегося между селами Ходо-
совка и Лесники на расстоянии более 1,2 км. Оно 
занимает возвышенные участки песчаной гряды 
над заболоченной поймой левого берега р. Вита 
(Сиверка) (правого притока Днепра). Раскоп А 
был заложен на высоком мысу боровой террасы.

ЖИЛИЩЕ № 1 (1988 г.) расположено в южной 
части раскопа А. Пятно объекта было оконтурено 
на глубине 0,3—0,35 м, непосредственно под де-
рновым слоем и слоем элювиального песка. Кот-
лован имеет неправильноовальную форму, вытя-
нут по оси север—юг, размеры составляют 8,0 × 
6,5 м, глубина 0,8—0,9 м от СП. На полу расчи-
щены столбовые ямки № 8, 9, 13, а также хозяйс-
твенные ямы № 7, 10—12, опущенные с уровня 

1. Основное внимание уделено описанию коллекции, 
хранящейся в Научных фондах ИА НАНУ. Полная 
публикация всех объектов комплекса подготовлена к 
печати (см. Абашина, Лысенко, Разумов).
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пола. К конструкции жилища 1, вероятно, отно-
сятся и столбовые ямки № 4—6, расположенные 
в непосредственной близости от него в северо-за-
падной части. Не исключено, что с комплексом 
жилища связаны также хозяйственные ямы № 1 
и 2. Очажное пятно диаметром 0,75 м открыто в 
северо-западной части жилища. В смежных квад-
ратах встречались небольшие обожженные кам-
ни, вероятно, также связанные с очагом. Выход, 
очевидно, располагался в северо-западной части, 
где расчищено углубление, вытянутое на запад.

В заполнении котлована содержался 341 
фрагмент лепной керамики, в том числе: венчи-
ков — 53, днищ — 32. Кроме того, на полу жили-
ща найдено 6 фрагментов венчиков, 5 фрагмен-
тов днищ и 21 фрагмент стенок лепных сосудов. 
Керамическое тесто содержит примесь дресвы и 
песка; поверхность большинства сосудов шерохо-
вато-заглаженная, в ряде случаев — бугристая. В 
керамическом комплексе выделяется горшок, ор-
наментированный по плечику горизонтальными 
и вертикальными рядами круглых ямок (рис. 2, 
1). Встречены фрагменты тюльпановидных сосу-
дов, украшенные по плечику налепным валиком 
(рис. 2, 5, 8), рядами длинных вертикальных на-
колов (рис. 2, 3), ямками (рис. 2, 4). Один сосуд 
орнаментирован по корпусу наклонными борозд-
ками (рис. 2, 7) (не исключено, что этот фрагмент 
является механической примесью из более ран-
него слоя). Днища, преимущественно от больших 
горшков, достигают диаметра 70—100 мм (рис. 2, 

Рис. 1. Ходосовка-Диброва. Раскоп 1. План исследованной площади (1988—1989, 2003—2005 гг.)

Рис. 2. Ходосовка-Диброва. Керамика из жилища № 1 
(1988 г.)
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11, 13—15). Найдены также 2 днища «стаканов», 
диаметром 45 и 60 мм (рис. 2, 10—12). В ямке 
№ 13 обнаружено 10 фрагментов сосудов, в т.ч. 
венчик сосуда тшинецкого типа (рис. 2, 6).

Кроме керамики, на полу объекта найдены: 
бронзовое кольцо-подвеска, свернутое из облом-
ка многоспирального браслета (?) с продольной 
нервюрой (рис. 7, 1); фрагмент дисковидного 
пряслица (рис. 7, 3); обломок шаровидного рас-
тиральника из темносерого кварцита (рис. 5, 8). 
Из заполнения происходят также обломок лезвия 
бронзовой бритвы (рис. 7, 6) и фрагмент бикони-
ческого пряслица (рис. 7, 7). В слое поселения к 
северо-востоку от ямы № 1 найден фрагмент еще 
одного бронзового изделия треугольного в сече-
нии, вероятно, фрагмент еще одного многоспи-
рального браслета (?) (рис. 7, 2).

ЖИЛИЩЕ № 2 (1988 г.) расположено в цент-
ральной части раскопа А. Пятно жилища окон-
турено на глубине 0,3 м. Котлован имеет подпря-
моугольную форму, вытянут с северо-запада на 
юго-восток. Размеры 10,25 × 6,75 м. Глубина 0,7—
0,8 м от СП. В западном углу жилища, в нижних 
слоях заполнения и на полу, отмечены многочис-
ленные золистые прослойки, что, вероятно, сви-
детельствует о располагавшемся здесь отопитель-

ном сооружении, очевидно, открытом 
очаге. На полу жилища оконтурено и 
расчищено 5 ям (№ 21—25), две из кото-
рых (№ 21, 22) были столбовыми.

В заполнении котлована содержалось 
240 фрагментов лепных сосудов, в том 
числе 12 венчиков и 16 днищ. Керамика 
содержала в тесте примесь дресвы, пес-
ка; поверхность ангобирована, загла-
жена. Значительная часть материала 
концентрировалась на полу жилища в 
восточном углу, рядом с ямой № 23 (пре-
дочажная яма?). Тут расчищены раз-
валы двух горшков (рис. 3, 6, 9) и двух 
маленьких сосудов, один из которых 
украшен по шейке проколами (рис. 3, 
7, 8). Один из горшков орнаментирован 
по плечику группами по 4 наклонных 
прочерченных отрезка. Второй украшен 
массивными «жемчужинами» по шейке 
и поясом широких наколов по плечику; 
фрагменты верхней части этого же сосу-
да были обнаружены в культурном слое 
поселения к северу от жилища. На полу 
в этой же части объекта обнаружены: 
обломок шлифованного каменного то-
пора с отверстием (рис. 7, 8), глиняная 
льячка (рис. 8, 1), отбойник-ретушер из 
обломка кремневой гальки низкого ка-
чества, три кремневые гальки (2 обож-
жены) и галечный камень без следов 
обработки 1. Здесь же найден глиняный 
предмет в виде невысокого цилиндра с 
поперечным отверстием, видимо, налеп 
(рис. 8, 2).

На полу объекта, недалеко от севе-
ро-западной стенки, было обнаружено 

целое днище еще одного горшка; вероятно, этому 
же сосуду принадлежит венчик, украшенный по 
шейке и плечику небольшими «жемчужинами» и 
группами по 3 наклонных прочерченных отрезка 
(рис. 3, 10). В заполнении обнаружены фрагмен-
ты, по крайней мере, еще от двух сосудов, укра-
шенных по плечику наклонными желобками и 
круглыми отверстиями на шейке (рис. 3, 2—4); 
фрагмент верхней части маленького сосуда, ви-
димо, аналогичного одному из упомянутых разва-
лов (рис. 3, 1); фрагмент венчика небольшого ку-
бочка (рис. 8, 3а). Видимо, этот венчик и нижняя 
часть стенки с основанием ручки, происходящая 
из жилища киевской культуры № 3, частично пе-
рекрывшего жилище № 2 (рис. 8, 3б), являются 
частями одного сосуда. Из заполнения объекта 
происходит также массивная пластина восточно-
волынского кремня, относящаяся к периоду эне-
олита — ранней бронзы, вероятно, вторично ис-
пользованная в эпоху поздней бронзы (рис. 9, 2).

Западным углом жилища была перекрыта яма 
№ 26 овальная в плане, размеры верхнего кон-

1. Здесь и далее определение кремня произведено 
С.Н. Разумовым, за что автор приносит ему искреннюю 
благодарность.

Рис. 3. Ходосовка-Диброва. Керамика из жи-
лища № 2 (1988 г.)
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тура 1,5 × 1 м, нижнего — 0,9 × 0,5 м; 
глубина от уровня пола жилища 0,7 м. 
В яме находился развал тюльпановид-
ного сосуда сосницкого типа, орнамен-
тированного «колючей проволокой» 
(рис. 5, 1). Тесто с примесью дресвы; 
поверхность ангобирована, заглажена.

ЖИЛИЩЕ № 4 (1988 г.). Распо-
ложено в северной части раскопа А. 
Котлован постройки опущен с уровня 
0,65 м от СП, имеет подпрямоугольную 
форму, размерами 6,25 × 4,5 м. Пост-
ройка ориентирована углами по сторо-
нам света. Глубина котлована 1,15 м 
от СП. Заполнение постройки темное, 
золистое, особо интенсивно содержа-
ние золы в южной части.

В заполнении постройки содержал-
ся 141 фрагмент лепной керамики 
эпохи поздней бронзы, в том числе 11 
венчиков. Из фрагментов, найденных 
в жилище и рядом с ним, реконструи-
руется не менее двух развалов тюль-
пановидных сосудов тшинецкого типа. 
Один большой сосуд украшен по шей-
ке тремя горизонтальными желобка-
ми, ниже которых расположены груп-
пы наклоненных в противоположные 
стороны отрезков (рис. 4, 1). Второй 
сосуд орнаментирован по всему корпу-
су наклонными бороздками (рис. 4, 2). 
Керамика содержала в тесте примесь 
дресвы, песка; поверхность заглажена, 
у второго сосуда ангобирована.

Вероятно, к комплексу жилища от-
носится яма № 31, расчищенная возле 
его северной стенки в квадрате О/10. Контур ямы 
проступил на глубине 0,65 м, т.е. на той же глуби-
не, что и контур постройки. Яма округлая в плане, 
стенки сужаются ко дну. Верхний диаметр 0,65 м, 
нижний — 0,35 м. Глубина от уровня фиксации 
0,35 м. Заполнение ямы золистое, находок нет. 
У северного края ямы на этой же глубине обна-
ружен камень — красный гранит шарообразной 
формы диаметром 0,2 м. На поверхности камня 
следы обработки не отмечены.

ЖИЛИЩЕ № 5 (1989 г.). Расположено к севе-
ро-востоку от жилища № 4. Котлован опущен с 
уровня 0,45 м от СП. Котлован имеет подпрямо-
угольную форму, вытянут по оси северо-восток — 
юго-запад. Размеры верхнего контура котлована 
5,75 × 4,15 м, нижнего — 5 × 4 м. Стены полого 
опускаются ко дну; северо-восточная стенка за-
круглена. Уровень пола — 0,8 м от СП. В южном 
углу и у северо-восточной стены отмечены ямы 
диаметром 0,75 и 0,6 м соответственно, глубиной 
0,2 м от уровня пола, содержащие золистое запол-
нение.

В заполнении и на дне жилища содержались 
немногочисленные фрагменты лепной керами-
ки. Реконструируются три сосуда. Один тюль-
пановидный горшок орнаментирован по шейке 
четырьмя горизонтальными желобками, ниже ко-

торых расположены группы треугольных наколов 
в виде «виноградной грозди» (рис. 4, 7). Второй 
горшок, меньших размеров, украшен по шейке 
узкими прочерченными линиями, ниже которых 
группами по три отрезка нанесен зигзаг (рис. 4, 
5). Третий сосуд — тонкостенная чаша, украшен-
ная желобком по плечику и наклонными желоб-
ками от днища до плечика (рис. 4, 6). Фрагменты 
плечиков еще двух сосудов украшены группами 
длинных вертикальных наколов (рис. 4, 3) и на-
клонных желобков (рис. 4, 4). Тесто содержало 
примесь дресвы, песка; поверхность сосудов ан-
гобирована, заглажена. Из заполнения объекта 
происходит также массивный отщеп западново-
лынского мелового кремня.

Кроме остатков жилищ, на раскопе А открыт ряд 
хозяйственных ям. Описание объектов, содержа-
щих материалы эпохи бронзы, приводится ниже.

Яма 14 (1988 г.) расположена к югу от жили-
ща № 2, в квадратах В/8—9. Округлая в плане, 
стенки полого сужаются ко дну. Верхний диаметр 
1,3 м, нижний — 1 м; опущена с уровня 0,45 м, 
глубина 0,4—0,6 м, в северной части дно понижа-
ется. В заполнении найдены фрагменты лепной 
керамики, близкой к керамике жилища № 2.

Яма 19 (1988 г.) расположена в западной части 
раскопа, в квадратах З—И/14—15. Подокруглая 

Рис. 4. Ходосовка-Диброва: 1—2 — керами-
ка из жилища № 4 (1988 г.); 3—7 — кера-
мика из жилища № 5 (1989 г.)
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в плане, стенки отвесные. Размеры верхнего кон-
тура 1,5 × 1,35 м; опущена с уровня 0,4 м, глубина 
0,3 м. На дне ямы найдена бронзовая булавка с 
петельчатой головкой (рис. 7, 5).

Яма 32 (1989 г.) расположена к западу от жи-
лища № 5, в квадратах П—Р/9. Подокруглая в 
плане, стенки полого спускаются ко дну. Верхний 
диаметр 1,5 м, нижний — 1,1 м; опущена с уровня 
0,5 м, глубина 0,6 м (1,1 м от СП). В заполнении 
содержались фрагменты лепных сосудов тши-
нецкого типа. Один фрагмент орнаментирован 
«виноградной гроздью», нанесенной наколами 
(рис. 5, 3).

Яма 35 (1989 г.) расположена к юго-востоку от 
жилища № 5, в квадратах О/3—4. Округлая в 
плане, стенки полого спускаются ко дну. Верхний 
диаметр 1,1 м, нижний — 0,6 м; опущена с уровня 
0,5 м, глубина 0,35 м (0,85 м от СП). В заполне-
нии обнаружены фрагменты развала небольшого 
лепного горшка тшинецкого типа (рис. 5, 2). Тес-
то с примесью дресвы; поверхность ангобирована, 
заглажена, местами бугристая.

В культурном слое памятника по всей площа-
ди находились фрагменты керамики эпохи позд-
ней бронзы, преимущественно тшинецкого типа 
(рис. 5, 4,5,7; 6). Керамика орнаментирована ком-
бинациями из углубленных линий (рис. 5, 4,5; 6, 
1—3, 6—8, 10, 11, 29, 30), подтреугольными нако-
лами (рис. 6, 2, 25), в трех случаях зафиксирова-

ны налепные валики белогрудовского 
типа (рис. 9, 14—16). Реконструирова-
но 5 сосудов: тюльпановидный тши-
нецкого типа с прочерченной по шей-
ке горизонтальной бороздкой (рис. 6, 
1); тюльпановидный белогрудовского 
типа с налепным валиком по плечику 
(рис. 6, 16); тюльпановидный без орна-
мента (рис. 5, 7); две чаши тшинецкого 
типа. Одна чаша украшена по шейке 
широким поясом в виде двух (?) же-
лобков, между которыми расположены 
группы наклоненных в противополож-
ные стороны отрезков (рис. 5, 5). Вто-
рая чаша орнаментирована по плечику 
горизонтальным желобком, ниже ко-
торого расположены заштрихованные 
треугольники (рис. 5, 4). Пятьдесят 
фрагментов сосудов тшинецкого типа, 
преимущественно относящихся к раз-
валу одного сосуда, обнаружены к югу 
от раскопа, в шурфе 18 (рис. 6, 25—30). 
Сосуд орнаментирован наклонными 
желобками и рядом треугольных нако-
лов. Из этого же скопления происходит 
бочек толстостенной чаши.

В восточной части раскопа 1989 г. на 
глубине 0,3 м обнаружено компактное 
скопление массивных отщепов (26 шт.) 
и крупных фрагментов конкреций 
(4 шт.) желтовато-серого непрозрачно-

го восточноволынского (житомирского) кремня. В 
этом же скоплении присутствует расколотый на 
две части дисковидный нуклеус для получения 
массивных отщепов с помощью жесткого (вероят-
но, кремневого) отбойника (рис. 9, 1). В основном 
же, как показали результаты ремонтажа, про-
веденного С.Н. Разумовым (удалось совместить 
8 сколов), примитивные массивные отщепы, ис-
пользовавшиеся, очевидно, в качестве режущих 
орудий, скребков, скобелей, а также заготовок би-
фасов (вкладышей серпов), получали непосредс-
твенно раскалыванием конкреций, при этом удар 
жесткого отбойника был направлен перпендику-
лярно длинной оси конкреции. Получившийся 
поперечный скол округлых или сегментовидных 
очертаний имел с одной стороны готовый режу-
щий край, позволявший использовать его в качес-
тве орудия без вторичной обработки, с другой — 
естественный обушок, образованный ударной 
площадкой, покрытой желвачной коркой. Имен-
но так, на массивном отщепе восточноволынского 
кремня, изготовлено комбинированное орудие —  
скребло-скобель-нож, находившееся в скоплении 
(рис. 9, 3). Вероятно, данное скопление представ-
ляет собой остатки производственного комплекса 
в пределах тшинецкого поселения (Абашина, Лы-
сенко, Разумов, в печати), возможно связанного с 
заключительным этапом его существования. В 
пользу такой датировки комплекса говорят най-

Рис. 5. Ходосовка-Диброва. Керамика тши-
нецкого культурного круга: 1 — яма № 26; 
2 — яма № 35; 3 — яма № 32; 4, 5 — куль-
турный слой; 6 —  яма № 26; 7 — произ-
водственный комплекс;  8 — жилище № 1, 
каменный растиральник
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денные в этих же квадратах фрагменты упомя-
нутого выше толстостенного тюльпановидного 
сосуда с бугристой поверхностью, без орнамента 
(рис. 5, 7).

Из слоя неподалеку от скопления происходит 
тесло-транше на массивном отщепе темно-серо-
го деснянского мелового кремня, относящееся к 
периоду неолита, вероятно, вторично использо-
ванное в эпоху поздней бронзы (рис. 9, 4). В слое 
поселения обнаружен также керамический пред-
мет (фрагмент дисковидного пряслица?) непра-
вильной формы, орнаментированный по торцу 
прорезанным желобком (рис. 8, 4). Керамическое 
тесто изделия содержит песок и кровавик, что 
нехарактерно для тшинецкой керамики. Однако, 
подобный состав теста имеет несколько неболь-
ших сосудов, безусловно, относящихся к ТКК, об-
наруженных в 2005 г. в нижнем горизонте объек-
та № 19.

Исходя из особенностей керамического комп-
лекса и ряда других находок из исследованных 
объектов, можем предложить следующие микро-
этапы заселения площади раскопа 1 (А) в урочи-
ще Диброва (Лисенко 2007а; 2007б). Керамика из 
раскопа, как 1988—1989 гг., так и 2003—2005 гг. 
может быть разделена на 3 группы. Типологичес-
ки самую раннюю среди них составляет керамика 
сосницкого типа, орнаментированная «колючей 

проволокой». Вторая группа, собственно класси-
ческая керамика тшинецкого типа, орнаментиро-
вана преимущественно различными сочетаниями 
прочерченного орнамента — горизонтальными и 
наклонными бороздками, заштрихованными треу-
гольниками, вертикальными и косыми отрезками, 
иногда сочетающимися с наколами в виде «бахро-
мы» или «виноградной грозди». Третья, наиболее 
поздняя, группа керамики орнаментирована жем-
чужинами, ямками, наколами и «белогрудовским 
валиком» (поздние признаки по С.С. Березанской 
(Березанская 1972, с. 171, 172).

Керамика сосницкого типа обнаружена толь-
ко в юго-западной части раскопа. Она происхо-
дит из нижнего горизонта жилища 9 (объекта 
19—2005 г.) и прилегающей к нему площади (яма 
26—1988 г., объекты 18—2004 г., 21—2005 г.). 
За исключением ямы 26 и объекта 21, рядом с 
керамикой сосницкого типа была найдена клас-
сическая тшинецкая керамика с прочерченным 
орнаментом. Предварительно этот горизонт мо-
жет быть синхронизирован с горизонтом МП—III 
(1500—1400 ВС) Малополовецкого археологичес-
кого комплекса.

В конце этого периода поселение расширяется 
к северу. Керамика, орнаментированная «колю-

Рис. 6. Ходосовка-Диброва. 1—24 — керамика из культур-
ного слоя поселения; 25—30 — керамика из шурфа 18

Рис. 7. Ходосовка-Диброва. 1—3,  6,  7 —  изделия из 
бронзы и керамические пряслица из жилища № 1; 4 — 
глиняный шарик; 5 — бронзовая булавка из ямы № 19; 
8 — каменный топор из жилища № 2



Лысенко С.Д.  Материалы тшинецкого культурного круга с поселения Ходосовка-Диброва

62

чей проволокой» тут не обнаружена, однако здесь 
также отсутствует и керамика с поздними при-
знаками. В этой части раскопа расположены жи-
лища № 4, 5 и № 6 (объект 5—2003 г.), ямы 32, 35. 
Из культурного слоя происходят развалы и фраг-
менты сосудов, украшенных бороздками, заштри-
хованными треугольниками, подтреугольными 
наколами, в т. ч. — в виде «виноградной грозди». 
Подобная керамика найдена также в южной час-
ти раскопа, в шурфе 18 в южной части сектора 15, 
где, видимо, располагалась еще одна яма, кон-
туры которой не были зафиксированы. В целом, 
керамический комплекс упомянутых объектов 
близок керамике из жилища 1 поселения Здви-
жевка, радиоуглеродная дата которого: Кi-6221, 
3095+/–30 ВР, 1410—1370 ВС (39,9 %), 1345—
1315 (23,5 %) ВС (Gуrski, Lysenko, Makarowicz  
2003, tabl. 3, 4).

В верхнем горизонте жилища 9 (объект 19—
2005 г.) и прилегающих к нему ямах (объекты 17, 
20) классическая керамика тшинецкого типа сосу-
ществует с сосудами, содержащими поздние при-
знаки. Подобный состав керамического комплекса 
зафиксирован также в центральной и восточной 
частях поселения: в жилищах № 2 и 7 (последнее 
реконструируется по концентрации материала в 
западной части сектора 7, где расположена серия 
ям — объекты 6, 7, 9, 11, 13—2003 г.). Керамика 

названных объектов может быть сопоставлена с 
керамическим комплексом поселения Мошны на 
Черкащине (Березанская 1972, табл. VII) и пред-
варительно в широких пределах синхронизиро-
вана с горизонтом МП-IV (1400—1200 ВС) Мало-
половецкого археологического комплекса.

Позднейший период существования тшинец-
кого поселения на раскопе 1 (А), на наш взгляд, 
представлен жилищем № 1, где классическая 
керамика тшинецкого типа практически отсутс-
твует, однако широко представлена керамика, 
орнаментированная ямками, наколами, а также 
белогрудовским валиком. С этим же периодом, 
вероятно, следует связывать также производс-
твенный комплекс — скопление кремня в юго-
западном углу сектора 3, и яму № 19, в которой 
обнаружена булавка с петельчатой головкой. К 
началу белогрудовского горизонта может быть 
отнесена яма с развалом сосуда белогрудовского 
типа (объект 16—2004 г.). Особенно важной пред-
ставляется прослежанная прямая стратиграфия 
между объектами 19 и 16 — перевеянный песок, 
перекрывший объект 19, свидетельствует о на-
ступлении засухи; в верхнюю часть этой песчаной 
прослойки был впущен объект 16, впоследствии 
также перекрытый элювиальным песком. В даль-
нейшем участок, исследованный раскопом 1, за-
селяется уже только в первой половине 1 тыс. н. э. 
носителями киевской культуры.

Рис. 8. Ходосовка-Диброва. 1—3 — керамическая льяч-
ка, фрагмент керамического изделия и кубочек из жи-
лища № 2; 4 — керамическое изделие

Рис. 9. Ходосовка-Диброва, раскоп 1: 1, 3 — нуклеус и 
комбинированное орудие из скопления к югу от жили-
ща 5 (1989 г.); 2 — пластина из жилища № 2; 4 — тесло-
транше с площади раскопа 1989 г. (рис. С.Н. Разумова)
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Матеріали тШиНецЬКого  
КулЬтурНого Кола  

З поселеННЯ ходосівКа-
діБрова  

(дослідження 1988—1989 рр.) 
Стаття присвячена публікації матеріалів доби брон-

зи із досліджень Середньодніпровської слов’янської 
експедиції ІА АН УРСР на багатошаровому поселенні 
в ур. Діброва біля с. Ходосівка Києво-Святошинського 
району Київської області. У 1988—1989 рр. Н.С. Аба-
шиною тут було розкопано 4 житла та серія ям тши-
нецького культурного кола. 

Приведено характеристику керамічного комплекса, 
виробів з бронзи, камня та кремня. Простежено мікро-
етапи заселення дослідженої ділянки за доби пізньої 
бронзи. 

S. D.  L y s e n k o

the MateRials  
of tshyNetska cultuRe ciRcle 

fRoM khodosivka-dibRova 
settleMeNt  

(research in 1988—1989)
The article is devoted to the publication of the Bronze 

Age materials from the research of the Middle Dnipro 
Slavic Expedition of the Institute of Archaeology of the 
Academy of Sciences of the USSR at the multilayer set-
tlement in Dibrova tract near Khodosivka village of Kyiv-
Svyatoshyn Region in Kyiv Oblast. In 1988 and 1989 N.S. 
Abashyna excavated here four dwellings and a series of 
pits of Tshynetska culture circle. 

Characteristics of ceramic series, of finds made of 
bronze, stone and flint are presented. The micro-stages of 
settling in the Late Bronze Age of the area researched are 
determined. 


