
II НАХОДКИ НЕОЛИТА - БРОНЗОВОГО ВЕКА 

Нпнболос» p<iimiK) ипдолия нключомимо н ИсК-гоящпй (ккчдол, (vmt)<:>ii'-
ся к моолтмчоскому нромопп (V — конец IV писячоло'тя). Обичио 
иероход к п о о л т у х<1рак'1ери:1уо1(:я поякломиом и p<I:IHIRNIOM :1с;млодс!-
лия, скоговодсгнп и корпмичскжого 11рои;1Нод(:1в<1 (прежде? нссм о, сосудон 
из глины). Эти признаки н ноолитчоских намячииках рогиона если и не 
оггутсгвуюг, го и не янляюггя определяющими. Не случайно они не 
предсгавле!нм н ка талоге. Вмскл е с чем, в ка галог вошли рубящие орудия 
из кремния и «мягких» пород камня (8 шт.), двус^оропне обработанные 
кремневые наконечники (28 тт.), рогоньк? и костяные изделия (3 тт.), 
ноявиншиеся в неолите и существующие внлотг. до бронзового нека. 
Появление :л их иредметои происходило на (1)оне развития кремиедобы-
чи (открытые разработки, штольпи) и сиециализироваппой кремнеобра-
ботки (разнотипные мастерские), что, в целом, составило специ(|)ику 
процесса пеолитизацни в Донбассе (Дегерменджи, 1987, с. 29-32) . 

Энеолит (конец IV— первая половина III тысяч(>летия), докумепти-
рованн1.н1 в Донбассе пебол1.11И1М колич1»с тном н0| реб(!ний, пр<;дстанл<!п 
пескол1.кнмн прс>дм(!тами, имсмощими как утилитарную, так п кул||ТС)11ую 
нанравленпос'Т1>. 

OcHOBHOt! количество предметов ;j i'oro разд(!ла относи тся к бронзо-
вому веку. 

Бропзовг.н1 век па рассмач'риваемой Tepj)UTt)pnii начинается с памят-
ников ямной кул|.турпо-нсторпчоской ()б1цпостп (вторая половина III 
тысячелетия до и. .ч.). Паьиттнпки ям1юй кулыуры в данном |)егиопе 
нредставлсмп.! почти иcключ^ттeлl.пo нотребепиями и случайными наход-
ками. Поселенческие колтлексы изучены е|це педосгаточно. Ямпое 
нpc^fя было периодом господства в степях мобилыюго скотоводства. В 
конце III тысячелетия до п. .). па территории Донбасса и Северо-
Восточного Приазовья на смену ямпым памятникам приходят памятники 
катакомбпой культурной общности. Поселения ;)того времени известны 
н бассейне р. Северский Донец. На Донецком кряже и в Приазовье 
бесспорные катакомбные |юселения нрактичсчжи о-тсугс1вую1'. Здесг, 
катакомбпое время известно но погребениям в курганах, случайным 
находкам. Катакомбным временем датируется болыиннство из 87 свер-
леных (целых и (|)рагмен тированных) каменных топоров, павертие була-
вы, бронзовые 1ЮЖИ, вислообутпый топор, н(;сколько сосудов. С|ттуа-
ция изменяется в период су|цествован11я кул1)Ту|)Ы мпоГ1>валиковой Kt;pa-
мики, памяшики которой появляются около XVI I нека до ir. а., и 
особенно в срубпос время (в рассматриваемом регионе — со второй 
половины II тысячелетия до и. :>,), когда но всему региону гюявляются 
миогочисленп1>1е поселения, (|)иксиру101цие пик хозяйствеп1Юго освое-
ния края в эпоху бронзы. Пс)каза тел1.пы в этом плане случайные находки 
у1илитарпых привязных топоров; бол[>111ая их час ть о тнося тся к срубному 
времени. Этим же нремснем дат ируются две из трех ступок, относитель-
но многочисленные бронзовые ножи с кольцевым упором, сосуды и 
другие изделия. 

Таким образом, раздел включает 9 плоских рубя1цих орудий, 28 
кремневых наконечников, 3 роговые (костяные) изделия, набор украше-
ний КМК, скипетр, навершие булавы из мергеля, 87 сверленных топо-
ров, 14 нрн'вязнгих топоров и некоторые другие каменпг>ю изделия, 2 
кайлообразпых орудия, 15 пестов, 4 растиральпика, 3 ступки, 14 
сосудов бронзового века, 2 бронзовых серпа, 2 бронзовых топора, 2 
бронзовых наконечника, 1 1 раз1ютиннг.1х медных и бронзовых ножей, 
бронзовую булавку, 3 кельта. 

С. М. Дегерменджи, В. В. Цимиданов 
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§ 1. ПЛОСКИЕ РУБЯЩИЕ ОРУДИЯ. 

Т<)К iu'I:II>IB<K;MI>ig «'ROIIOIJIH-PEIUTKII» удлииеп-
11о-овал1.иой (6) и п0А'1'Р<;уг0Л1,110Й (|)орм1.| (8) 
находят с111с1ло1'ии в донецкой и других кульгурпх 
позднего меаолн'га — раннего иеолггга, включае-
MI.IX в «позднсмакроли гическую област1>». (Теле-
гин, 1968, с. 1 3 1 - 1 3 9 , риг. 11,1, 18; 15,5 
1982, рис:. 43, 1, 7; 1985, рис. 40,16; 46; 14; 
Горелик, 1984, рис. 7, 6; Горелик, Выборн1,1Й, 
1988, с. 2 2; Дегерменджи, 1977, с. 288; 1978, 
с. 320; 1 988, с. 274). Происхождение их связы-
вается с «камнинийской чрадицией». К изначаль-
Н1>1М се проявлениям относится н lonop-rpamiie 
из Мипьевского Яра (Славянский район Донец-
кой области) (Левиц1.кий, Тс!ле1чн, 1956, с. 
18 3 - 1 8 8 ; Телегин, 1968, с. 131, 132). 

Синхронность • битования тли(|)ованных 
рубящих орудий из ал1.терпативн1.1х к()емн1о 
«мягких» пород камня (32—34) и в ()азлпчнои 
степени при111ли(|)0ванн1.|х или ие111ли(|)оваин1.1х 
кремнев1>1Х (7, 30, 3 1), ошосящихся ко врс;мени 
позднего Е1еолига — pannei i) .•)неол1Г1а, (|)иксиру-
ет явление, обозначаемо(? как «биличизм» в 
производстве рубящих орудий (Телегин, 1968, 
с. 134, 138). Пс;рв1>1е, в данном случае, имеют 
плоскоовальную подт()еугол|>иую (32) пли плос-
кую гюдтранециевидную (|)орму (3 3, 34) с 
симметрич1ю заточенным лезвием (34) — тесло 
или пон(;речн1ИЙ гонор (?). Вторые хараюернзу-
ю'тся клиновидной (|)ормой, в том числе; нодо-
вальной в плане (7) — поздний неолит — с|)еднес-
•тоговское время, либо под треугол!,пой (30, 3 1) 
- б л и з к о й к двусторотю обработанным иодтре-
угол1>ным наконечникам мор(|)оло1ически (Теле-

гин, 1973, с. 62, рис. 37, 1—5) и но способу 
ИЗГОТОВЛ(М1НЯ. 

У не|)В1>1Х сл(>ды расщепления снивелирова-
ны |11ли(|)овкой, у BTopi.ix последнее практически 
не досгигасгтся, ввиду трудоемкости 111ли(|)овки 
к|)емпевых орудий. Более высокая производи-
тельность и износоустойчивос'п, тли(()ованных 
орудий, с одной стороны, П сложность 111ЛН(|)ОВ-
ки кремневых орудий, с д1)угой сто[)он1>1 (Семе-
нов, Коробкова, 1983, с. 54, 59), очевидно, 
обус:лавливаюч' постепепгюе преодоление «би-
ли1изма» — В1>ттеспепие к|)емпя шире раснрост-
рапепн1.11чи «msii khmii» иородаьги в производстве 
камсчип.ьч рубящих орудий. 

Каменные топоры зпохи бронзы, наряду с 
молочамп п пестами, составляя значительную 
часть нр(!Дметов, включен1и>1х в католо!', рас-
сматриваются в самос1'о>ттс'льпом [)азделе. Заме-
тим ЛИНИ), что в зпоху бронзы угол заострения 
лезвия у топоров б|.1л заметно увеличен. Извес-
тно из ,)ксн(!римсм1тальных данных, wio гюдоб-
нос̂  изменсшие угла :!аос: грепия ле;!вия влияет на 
снижение производстве!мюсч и работы чонором, 
но HOBbimacvi'см'о износоустойчивое i i. (Ce^юиoв, 
Коробкова, 1983, с. 54, 55). Обра1цае1' внима-
ние и заметное; увеличение массивносчи камен-
ных топорг)в в эпоху бронзы, возможно, также 
связанное с пзмсм1еии(!м угла зач'очки лезвия. 
Это п|)ивело на рассматриваеьюй т(!р|)итории к 
СМСМК! « п л о с к и х » 1'ППОВ [)убЯ11|,ИХ о р у д и й валико -

выми и дерпвачами последних. 

С. М. Дегерменджи 

§ 2. КРЕМНЕВЫЕ Н А К О Н Е Ч Н И К И 

Все онисаппые наконечники с двусторон-
ней обработкой пзго1Ч)влеи1.1 из кремн(>вых 
о'тщепов. В с'1'енной части Восчочной Европы 
смена микролитических наконечников из сече-
ний пласч'ии двустороппе об1)аботанными (1)ор-
мами из оччценов происходите около середит>1 IV 
тысячелочия до н. з., являясь, очевидно, частью 
технологической чранс(|)ормап,ни, ироизошедтей 
в неолитических культу[)ах степной зоны (Де-
герменджи, 1989, с. 16, 17). Видоизменяясь, 
двусчоронне обработанные наконечники про-
должают бьттовачь в зпоху знеолича и бронзы 
(Братченко, 198 9, с. 8 1). 

Впечатление наиболее «paiinei'o» из предс-
чавленных в катау\оге п|)онзводит подтреуголь-
пый наконечник с вьи1уклым ос1юванием огно-
сигсльпо широких пропорций (10). Подобп1.1(; 
типы широко извесчиы не только в памятниках 
середины — второй 1юловины иеолита, по и в 
:)пеолитической средпесчоговсжой кул1.|урс;, 
однако, встречаются реже;, чем наконечники с 
вогнутым и п|)ямым основанием (Телегнн, 1 968, 

с. 139; 197 3, с. 67). Болс;е «поздний» облик 
имеет иодч|)еугол1>пый наконечник, обличающий-
ся от п(;рв()го вьттяпу тосчыо пропорций с выиук-
Л1.1М основапнс;м и слегка В1.|ражепным насадом 
(1 1). Он имеет близкие аналогии в Никольском 
могил1>пнке (Телегин, 1991, рис. 8,1), более 
гюзднем по |)яду нарамечров, чем Мариу|юльс-
кий (Телегин, 1991, с. 8, 12, 1 7). Двустороине 
об|)аботанпый наконечник из Мариупольского 
^югильнпкa (Макаренко, 1933, рнс. 91, 404) 
е1це не имс;еч' выраженного насада, как в случае 
с рассма т|)пваемым наконечником (1 1). Наличие 
выраж(М1пого насада пли черешка, подобно 
неко|()|)|,1м накопс!Чпикам из Никольского мо-
1Ч1ЛЫ1ика (Телсч ип, 1991, рис. 8, 1, 2), явлмечся, 
очс;видио, позднейшим признаком для нодтреу-
ГОЛ1.ИЫХ неолитических наконечников. Предс-
тавляеч'ся не случайным, что в коллекции из 
Ма|)иупольского могильнгка двустороппе обра-
бо1'аип1.Н1 наконечник с н()чти прямым (слегка 
В1.туклым] основанием, не имс1ош,ий «поздней-
ших признаков», всчречеп вместе с высокими 
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трапециями со «cTpyiviuiioii снимкой» (Макпроп-
ко, 1933, с. 1 1 1 - 1 13, рис. 94, 96) - поалиой-
111ИМИ микроличичоскими (|)0|)мг1ми. Аналогичное 
сочетпмие имеется в коллекции с CHuxpoimoio 
поселения Устье Осколп 1 (Телегин, 1966, с. 
100, 101, рис. 38,6,7). 

Очевидно, что (|)ормообразуют,ее значение 
вторичной обработки в виде плоской ретуши, 
испольпуемой при проигшодсгвс; микролиюв со 
«стру1'анной спинкой», становится исключи тель-
ным при изтотовлении днусторонне обработан-
ных наконечников. В производстве последних 
первичная'техника расщепления у'Т|)ачивас;1свое 
формообразующее зпач'мте. 

К концу срс;дпес то1Ч)вского— началу ямпого 
времени от1юсятся наконечники достач'очпо узких 
по сравнению с рамнимп (|)ормами пр0Г10|)ций с 
прямым (12, 1 3) и слетка вогнутым (14) основа-
нием, обработанные тонкой плоской рету|т>ю. 
Близкие аналогии им известны в коллекциях из 
Петрово-Свистуново (Телегин, 1973, рис. 61, 
21; Дапилеико, 1974, рис. 67, 13), поселения у 
с. Михайловка (Лагодовська, Шапошникова, 
Макарович, рис. 36, 2, 5 — 9, 11). 

Концом средпеетотовско1'о-ямным ьреме-
пем датируются 1юдтреуголы1ые наконечники 
средних размеров с вогпуч'ым основанием, об[)а-
бочанные тонкой плоской (кпуип.ю (18, 19) и 
имеющие аналогии в средпс!стоговском комп-
лексе у с. Дереивка (Т(?л(!гим, 1 973, рис. 34, 16, 
18; 39, 61, 23), ямпых погребениях в Ky|)raiiax 
у хут. Ковалевка (Городцов, 1905, т. 1, с. 300, 
т. 301) с. Родиоповка ( [ородцов, 1907, т. 1, с. 
306), с. Вербки (Ковалева И. Ф., 1985, с. 48, 
рис. 2,5). Подромбическпй наконечник (20)На-
ходит ближайшие аналогии в памятниках неоли-
та я^ючнo-гpcбeпчa•тoй керамики (Ненрина, 1976, 
с. 30, рис. 15,2). 

Неправмльно-подромбическис; наконечники 
(21—23) харак'теризуются удлинен!юстыо гра-
ней, СХОДЯ1ЦИХСЯ в острие, и укороченными 
гранями, переходящими в насад. П(!ресекаясь 
первые и вторые образуют боковые уступы 
(«упоры»). Подобные наконечники находя т оч да-
ленные аналогии с правильпо-подромбическими 
наконечниками, переходящими в листовидные 

(«остроов<1Л1)Ные», «ланцетовидные»), oinocHMi.ie 
к концу средпестоговско1о, ямному, рапнеката-
комбмому времени (Телегин, 1973, рис. 39, 10, 
таб. V; Сапжаров, 1992, рис. 3,1, с. 7, 22, 23, 
42, 43). 

Подтреу1ольпый наконечник к[)унпых раз-
меров с прямым ос1юванием (15 ,1 6), тугюу|'ол1>-
но-вынуклым основанием и В1.1деленп1.1м остроу-
гол1>п1.1м черешком (17) по размерам и (|)орме 
являются переходными от собственно подтреу-
ГОЛ1.НЫХ к подромбичсским. Листовидные (ост-
роовальные) наконечники (25, 26), в том числе 
с плавно выделенным насадом (24), близко 
напоминающие подромбические, отличаясг» от 
послс;дпих нлавностмо с)черта11ий, в лесной и 
лесосченпой зонах (юставляют обычный (|)он для 
наконечников подромбической (|)орМы, начиная 
с неолитического времени ( М И А № 172, 1973, 
табл. 4, 6, 13, 18, 19, 2, 13, 25, 32, 35, 39, 44, 
46, 48, 52, 55, 57, 61 ) 

Нак1)нечнпки с выделенным черешком: 
подтреу1'ольные мелких (39), средних размеров 
(40), ЛИСГОВИДП1.Н1 чере111Ков|.н1 (37) вoз^южпo, 
наконечник удлинентих пропорций крупп1)1Х 
размеров (36) относится к концу многовалико-
Н010 времени (Браччепко, 1976, с. 124—127, 
рис. 68, 1 3 - 3 2 ; 1989, с. 74, 75, 77). 

Типологический а1гализ noMeiuemti.ix в ка-
ч'ало!' двусчоронне обработанных наконечников 
в ксяпексте привлекаемых аналогий позволяет 
обозначичьнекоторые направления их развития: 

— традициошюе преобладание подтреугол!.-
ных <|юрм со слегка вогнутым н нpя^п.lм основа-
пи(!М н|)н удлинении (сужс;ни1|) пропорций нако-
нечников и доминирование; признака вогнучости 
оснс)вания нрн уменмиенни размеров нодчреу-
гол1>ных наконс!Чников; 

— появление выделенного насада, выражен-
HOIO черешка у нодтреугольных, подромбовид-
Н1>ьх н остроконечно-овальных нако1ючников, как 
ши|)оких, так и у:)ких н|)отюрций. 

Наконечникам, отнесенным ко второму 
направлению развития, в большей степенн ха-
ракч'ерпа укрунпеиносчч>. 

С. М. Дегермендлш. 

§ 3. РОГОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

Представляют интерес находки роговых 
^ютыг (4 3, 4 4, 4 6) на черритории Донецкой 
области. Ближайшая из jjaiiee онубликованн1.1Х 
^ючч.ll' пропсходш' и:» района г. Рубежное Луган-
ской области (Неприна, 1976, с. 38, рис. 23). В 
оч'личпе от МОЧЧ.11', вкл10ченн1.1х в катау\о1', она 
имеет короткую «лезв1п1пу|0 часть». Поверх-
носчч>, за исключепи()м ле:шия в виде косо сре-
занного неровного окончания и сверлеп010 oi-
верстия, практически сохранила естесчвс;нную 
<1)орму.Не вызываеч' сомнения анало141чно(:чь :)той 

M044iim изделию из Дереивки, отмеченная В. И. 
Неприной. Следует, однако, согласиться с мне-
нием Д. Я. Телегина, ч то подобные изделия могли 
п(:иоль:!оваться в качестве му(|)т для топоров 
(Телегин, 197 3, с. 7 4, рис. 18,10). 

Мотыги, нр(;дстаклепнГ)1е в каталоге, обла-
дают удлиненной «ле:(внйной» частью, что более 
соочвеч'ствует (|)ункции землекопных орудий. 
Проблемачично х|юнологическое положение :ri4ix 
изделий. Дачировка мотыги n:i с. Табурище, 
которая привс;дс;11а в к<1чес тве аналогии ^ютыгaм 
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с масснкпой обушковой MilC'ibio (4 4, 4 6) срод-
исстогонским временем основана на предполо-
жении Д. Я. Телегина (Телегнн, 1973, с. 74). 
«Архаичнее» выглядит MOTi.ira, найденная в 
урочище Перекат (4 3). Поверхносп. ее практи-
чески не обработана. Несмотря на рапличня но 
(1юрме, она сопостанима i.o rexHOAoinn изготов-

ления с «му(|)тами» H:I Рубежного, Дереивки, 
мот1.11'ами буго-днестровской (Даниленко, 1969, 
с. 160—162, рис. 130) н тринол1,ской кул1.туры. 
Нанболсч; близкие аналогии по (|)орме имеются 
в ноаднс;м Триполи^ (Энеолит СССР, табл. IXXXV, 
25, 26). 

С. М . Дегерменджи 

§ 4. СКИПЕТР 

Скипетр принадлежит к большой серии 
изделий (около трех десятков) имеющих ареал 
от Балкан до Волги (Кияшко, 1988, с. 14 1). 
Данные предметы достаточно разнообразны, 
однако для большинства их характерен такой 
общий признак, как наличие «цап(|)г.1». Рассмат-
риваемый скипетр уже привлекал внимание ис-
следователей и трактовался В. Н. Даниленко как 
«павершие типа палыптаба», являвшееся оружи-
ем (Даниленко, 1 974, с. 95). Существует другая 
гипотеза, соглас1ю которой cKHnerpi.i — стилизо-

ванпое изображение единорога — применялись в 
обрядах инициаций (Клейн, 1990). Скипетры 
являючся падкул1>1урпым явлением. Самые ранние 
из них да тируются, веро5Ттпо, временем памят-
ников хвалынского тина. Во второй четверти III 
•тысячелетия до п.:)., судя гю находке с Констан-
•тиновского 1юс:еле11ия, они продолжают исгюль-
зоваться (Кияшко, 1988, с. 1 42). К указанному 
хроноло1ическому HIттервалу относится, очевид-
но, и скипетр из Мариупольского музея. 

В. В. Цимиданов 

§ 5. СВЕРЛЕНЫЕ И ПРИВЯЗНЫЕ Т О П О Р Ы , КИРКИ, М О Л О Т Ы 

Каталог включает гюдборку камс;пных тогю-
ров из различп|>1Х археологических собраний. 
Часть их, вероят1Ю, происходи т из разрушенных 
погребений, часть найдена на |юселениях. Есть 
веские основания счита ть, что бол1.шая их часп, 
не связана с комплексами и находилась вне 
культурного слоя. Каменные тогюры — едва ли не 
самая известная категория случайных находок. 
Встречены они практически 1ювсеместно — це-
лые орудия, (|)рагмепты, заготовки (рис. 1 0). Это 
свидетельствует о массовом распространении 
каменнгих составных ударн1>1х орудий. Bиди^ю, 
они были ипдивидуальн1.1м орудием (оружием) 
мужчин, атрибутом мужского снаряжения. В 
этом отношении показа тельны погребения (1)а ть-
яповской культур|.1. Практически каждое мужс-
кое погребение содержало каметпий TOHOI), В 

детских погребениях часчы ^юдeли lonopoB из 
камня и глины (Крайнов, ) 987, с. 65, 70). Иная 
картина — в степных кул1.турах эпохи бропз1.1. 
Так, па 931 погребение ям1юй культуры южно-
бугского вариапма п|)иходится лиш1> один комп-
лекс с каменным топором (Шапошникова, Фо -
менко, Довженко, 1986, с. 47). На 256 катаком-
бных погребений Нижнего Подопья имеется 5 
комплексов с топорами и один — с {()рагментом 
топора (Братченко, 1976, приложение № 1, 2). 
Особенно редки погребения с каменными топо-

рами срс;ди комплексов срубной кулг>турио-ис-
торической общ1ЮСТИ. На 9346 учтенных нами 
с|)убных погребен1Н1 нриходтттся 7 комплексов, 
где каменнгий топор б[.1л н составе гю1ребалы10-
го инвен таря. Такая редкая вcтpeчae^юc'ть топо-
ров из кампя в по1'ребепиях cienHi>ix культур 
бронзового века связана с тем, что топор в 
Н0|ребс1лы10м комплексе данных культур — символ 
не мужчины-воина вообще, а знак, связанный с 
особ|.1м статусом погребенного. Не; исключено, 
ч'то каменные Tonopi.i пз гюгребений степных 
кул1>тур являлись инси1'ниями власти (Отрощеп-
ко, 1990, с. 86). 

Первая известная нам находка каменно1'о 
топора на рассматриваемой территории связана 
с раскопками Н. Е. Бранденбурга. В 1889 году он 
обнаружил каменный топор в катакомбном пог-
ребении к. 205 между селами Покровское и 
Темрюк (Качалова, 1974, табл. 13,1) Топор 
ка|'акомбного времени происходи т из раскопок 
В.А.Харламова 1902—04 гг. близ Старобешева. 
Эта yiiHKaAijHaji находка неоднократно уже 
привлекала внимание ис;следова'телс;й (Шарафут-
динова, 1980, с. 66—67). В настоящее время 
число тогюров из погребений и слоев поселений 
значительно возросло. 

Публикуемые топоры дел}тгся на привязн1.ю 
и сверленые по способу к[)еплепия к руко5тти. 

Сверленые топоры 

Сверленые топорг.1 представлены 4 5 цел-
ыми экзe^mляpaми и 42 (|)рагмептами. Часп, 
(JiparMenroB имеет следг.1 вторич1юго использо-
вания (74, 77, 94 и др.). При класси(|)икан,ни 
каменных сверленых тотюров NH>I ВЗЯЛИ за осно-

ву схему, предложенную для топоров балаповс-
кой культуры (Бадер, Халиков, 1 97 6, с. 6 0 - 6 5 ) . 
Такой подход вполне правомерен, поскольку 
•|'опоры стенн1.1Х кул11тур :)похи б1юнзы близки, а 
зачас тую и тождественны топорам лесных куль-
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тур. Данная схема была несколько вилоизмснсна 
с учетом спсии(1)ики стопных материалов. В 
итоге топоры были классифициронаны следую-
щим образом: 

Тип 1. Клиновидные топоры (61, 63, 64, 
70. 78, 79) 

Топоры данного тина извес тны в ка такомб-
ных комплексах (ToniCB, 1981, рис. 2/8). Не 
исключено их бытование и в ямное время. Из-
вестна также глиняная ьюдель кли1Ювидного 
топора с поселения срубной культуры (Агапов, 
Иванов, 1 989, рис. 5,5). Клиновидные то1юры с 
СИЛ1.ИО закругленным обухом испол1.зовались и 
в белозерское время (Ванчугов, 1990, рис. 38, 
14, 15, 16). 

Тип II. Топоры усеченно-ромбические ок-
руглых очертаний (62, иб-69, 75, 76, 81, 86, 
89, 96, 124, 130, 136, 141. Условно - 65, 73, 
91) 

Интересен топор № 1 30, у которого нроут-
пое отверстие смещено к лезвиго. Анало1ичное 
орудие происходит из катакомбного гюгребения 
(Тощев, 1990, рис. 4, 18). Tonopi.i типа II быто-
вали в ям1юе (Дергачев, 1986, рис. 13, 28) и 
катакомбное время (Брамченко, 197 6, рис. 26, 
12; Яровой, 1990, рис. 37,3), известшл в КМК 
(Березанская, Отрощенко, Чередниченко, Ша-
ра(1)угдинон<1, 1986, рис. 10,14), белозерской 
культуре (Эанчугов, 1990, рис. 38,17). 

Тип III. Усеченно-ромбические топоры с 
максимальным расширением тела в проушной 
части (87, 88, 1 15, 131, 132, 143). 

Тип IV. Усеченно-ромбические топоры с 
максимальным расширением тела, смещенным к 
обуху (82, 99). 

Топоры типов III и IV бг.ттую т в катакомбное 
время (Братченко, 1976, рис. 26,8). Не исклю-
чаю, что часть топоров тина III датируются 
срубным временем, т. к. известна находка топо-
ра данного типа в погребении срубной кул1.туры 
(Мыськов, 1991, рис. 3,23). 

Тип V. Усеченно-ромбический топор с 
плоскими боковинами (54). Топор этого типа 
происходит из позднекатакомбного погребения 
(Санжаров, 1991, рис. 8,3). 

Тип VI. Длиннообушковые топоры с зау-
женным торцом обуха ( 1 0 1 - 1 0 3 , 106-108 ) . У 
топоров данного типа ширина •то1)ца обуха в 2—3 
раза меньше ширингл проушной части, а тело 
имеет нро1иб. Подобные топоры бг>1тую1' в ката-
комб1юс время (Андросов, 1986, рис. 2,1 1). 

Тин VII. Короткообушковые топоры с выде-
ленным обухом (59, 60, 85, 94, 1 16, 135. 
Вероятно - 80, 84). 

Tonopi.i типа VII Bci'pc4CHt.i в комплексах 
ямного времени (Ковалева, Марина, 1980, рис. 
4,4) и донецкой катакомбной культуре (Братчен-
ко, 1976, рис. 26,7,1 1). Интерес представляют 
заготовки № 59, 60. Они имеют вьтгянутые 
пропорции, ч то не характерно для •то1юров дан-
ного типа, происход5Пцих из по1рсбений. 

Тин VIII. Короткообушковые топоры с 
прогибом (104, вероятно - 120, 145). Данные 
топоры известны в комплексах катакомбного 
времени (Ковалева, Андросов, Шалобудов, 
Марпопюнко, 1 989, рис. 2,1 3; Гонит', Корпусо-
ва. 1 989 А, рис. 9,6). 

Тип1Х. Топоры вытянутых пропорций с 
прогибом и расширенным лезвием 

В ТИ1Ю В1>1деляются гюдтитл: 
IXA. Топор с ребром, опоясывающим про-

ушную часть(1 29) 
Очень близок данному топору зкземпляр из 

Ливенцовки (Братченко, 1976, рис. 67,3). 
1ХБ. Топоры с симметрично расширенным 

лезвием (126. Вероятно - 1 14, 123). 
IXB. Топор с расширенным скошенным лез-

вием (111) 
Тотюры с такой кон(1)игурацией лезвия 

известны в комплексах срубной культуры (Скар-
бовенко, 1981, рис. 4,7; Березанская, 1990, 
рис. 25,5). Но исключена и более ранняя дата 
данного ч'огюра. Близкие но очертанию лезвия 
;)кзe^nlляpl.I известнги в Грое II (Эгейское искус-
ство, 1 97 2, репр. 8). 

1ХГ. Топоры с расширенным книзу лезвием 
(112, 117). 

Данные тогюры находят а11ало1ии в Боро-
динском кладе (Кривцова-Гракова, 194 9, табл. 
111, 1,2; IV; VIII,2; IX; X ) и срубных погребени-
ях (Кривцова-Гракова, 1955, рис. 4,15; Агапов, 
1977, 1)ис. 1,1). Синхротюсть топоров подти-
пов IXB и 1ХГ видна и по публикуемым топорам 
№ 111 и 1 12. Они очень близки по облику и 
обличаются липп. конс|)игурацией лезвия. 

1ХД. Топоры с лезвием, переходящие в 
лопасть (127, 128). 

Почти идентичен топору № 128 экземпляр 
из Ливенцовки (Братченко, 1976, рис. 67,3). 
ToHopi.1 с AonacTHi.iM лезвием известнг.1 в КМК 
(Березанская, Отро1ценко, Чередниченко, Ша-
рафутдинова, 1986, рис. 2,7), Бородинском кладе 
(Кривцова-Гракова, 1 94 9, табл. VIII, I; XI), сруб-
ной культуре (Мыськов, 1983, рис. 2,6; Бере-
занская, 1 990, рис. 25,3). Таким образом, топо-
ры даин010 подтипа следует датировать пред-
срубшим или раниесрубным временем. 

IXE. Топор с расширенным книзу лезвием и 
выпуклыми боковинами (119). Данное изделе-
ние О Т1ЮСИТСЯ к камакомбному времени, судя по 
характер!юму декору, близкому к декору ката-
комбных lOHopoB (Шарас|)утдинова, 1980). 

Тип X. Топор с выпуклыми боковинами и 
лопастным лезвием (100). Точные аналогии 
топору нам не известны, по, судя по конфигура-
ции боковин, наиболее вероя тная да та изделия — 
качакомбное время. 

Часп. топоров (7 1, 72, 74, 77, 90, 95, 97, 
105, 109, 1 10, И З , 1 18, 121, 122, 125, 
137-140 , 146, 167, 169, 189, 190) из-за их 
(|)parM0Hia|)H0c:iii трудно отнести к определен-
ному типу. 
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к предскифскому времени, вероятно, oi iio-
СИТСЯ топор с клювовидной бойковой Ч(1С;Г1.10 

(194). Такая (])орма бойка пе характерна для 
топоров бропмового века, В го же время два 
топора с: клювовидной бойковой частью проис-
ходят из Mcoi'CKoro ^юrилl>никa у х. Кубанского, 
где ВЫЯВЛОНГ.1 в иогребеииях VIII—VII, вв. до н. э. 
(Ан(|)Имов, 1975, с. 42, рис. 2,6; Археология 
СССР, 1 989, табл. 90,5). 

Даптие топоры, однако, не вгюлне чожде-

сгвенны публикуемому. В часч посч'и, они отлича-
ются от iiei'o (|)ормой обуха. 

Не? исключена датировка предски(|)ским 
нременем и моло'1ка № 193, судя по аналогии из 
могильника высоцкой культур|>1 в с. Луговое 
(Крутельниц1>ка, 1976, рис. 2 1,26). Молот из 
Ayi'OBoro близок nyбликyo^юмy 1Ю Псьличию ребер 
па боковых сторонах. Молотки известш.! и в 
памятниках ка такомбпо1о времени, но они име-
ют округл1.1е бока. 

Привязные топоры 

Привязные Tonopt.i представлены 1 4 зкзем-
нлярамп (133 ,147 , 151-159, 161, 162, 165). 

Все они дос|аточно своеобразгп>1, свод-
ка невелика, а 1ютому классис|)ицировать их 
ие имеет c^и>ICлa. Своего рода переход ог свер-
леных к привязным топорам — экземпляр 
№ 147. Он имее'т незавершентлй капал свер-
ления па лицевой сюропс; и залощсмшую выемку 
— упор па противоположной, что свидетельству-
ет об использовании топора как привязного. На 
ос'1'ал1.Н1>1х экзe^nlляl5ax имеется желоб в сред-
ней части, предпазпачепньп1 для крепленпя 
рукояти. На топоре № - 1 5 5 имеется дополпи-
тсл1)Ный желоб на обухе. У|ол остроты лезвия 
колеблется от 35 до 50 градусов, что связано. 

ве1)оятно, с различн1.1м (1)ункциоиалГ)1п>1м назна-
чением. Так, топоры с ;!акруглет11.1м или тутп>1м 
лезвием могли использовпт1>ся для дробления, 
ироконкн м(!таллических изделий, осчрые тогю-
ры — для рубки. Среди привязпг>1Х топоров име-
сп'ся трп пздс;лия с •1'1ца'1ел1.но обработанной 
поверхностью, ребрами и мал1>1м у1'лом остроты 
лезвия. Парадный вид топоров позволяет допус-
тить нх (|)ункп,ио1М1роваиие в качестве ирестиж-
ного о[)ужия. Наибольшт^ ник применения 
привязных loHopoB приходится па срубпое вре-
мя, однако. ноявл(!НИс^ этих орудий возможно 
{)т.(! в пс^риод сущскмвовапия К М К (Березанс-
кая, Oipom,enKo, Чс;рс?дпиченко, Шара(|)угдтю-
ва, 1986, С.24). 

К сверлен1.гм орудиям очиосится, кроме тогюров, серия дру111х изделий. Орудие № 1 9 2 имеет 
определенную близост[> к топорам, однако (|)орма его не прис1Юсоблена для рубят,их и дробящих 
операций. Данное орудие С. Н. Санжаров отнес к донецкой ка такомбпой культуре (Санжаров, 1988, 
с. 153). 

Булава , кирки, молоты 

Булава (142 ) находит ca^и>Ie близкие анало-
гии в памятниках манычсжого типа (Б|)а'1'ченко, 
1976, рис. 55,1 4). Известна подобная булана из 
погребения К М К (Шара(|)утдниова, 1987, рис. 
3, 2). Еще одиа находка ироисход1гт из культур-
но пеонределспного погребения позднего брон-
зового века с терричорни Одесской области 
(Субботин, 1985, рис. 7, 2). Подобные булавы 
доживают до срубно1'о времени (Дворпичс!Нко, 
Федоров-Дав1>1дов, 1989, рис. 75, 3). Булавой, 
возможно, является иаверпте № 25. Однако, 
полнгле аналогии данном^' орудию нам среди 
бесспорных булав пеизвес1П1.|. 

Изделия типа кирок (мочглг) (144, 168) 
имеют отдалент.1С аналогии среди мотыжек 
средпедпепровской культуры (Бовкуп, 1990, с. 

65), ч'1'о позволяет огпсчгтн их к качакомбному 
в|)с;мени. Опрс^деленную блигюсчь к публикуе-
мым имснп' и найд(!нпая вне кo^mлeк(;a ^юч'i>Iгa с 
ч-ерричорпп Хар|>ковской области (Бородул1п, 
1979, с. 60). 

Катакомби1>1М временем следует, вероятно, 
дачировачч, орудие типа клевца (98), судя гю 
аналогии, из кагакомбпого тюгребения (Синюк, 
1983, рпс. 29, 1 1). 

К П|)ивязн1>1м орудиям оччюсич'ся серия 
^юлoтoв (134, 150, 160, 163, 164, 166, 173). 
Привязт.1е молоты хороню извесччи.1 на тюселе-
ииях срубной культуры (Березаиская, 1990, с. 
5 8-5 9). Анало! ИИ орудию тина кн))ки (5 3) нам 
Н(П1звестп1.1. 

В. В. Цимиданов 

§ 6. К А М Е Н Н Ы Е ПЕСТЫ, КУРАНТЫ, СТУПКИ , 

Срс!ди nyбликye^п>IX изделий имее тся сс^рия 
пестов (92, 93, 170, 174-180, 182, 183, 
188, 19 1, 192) , растиралытков (17 1, 
172, 174, 186), ступок (184, 185, 187). Дан-
пг>1с орудия нредиазначались для рабочч.! но 
измел1>чению |)азличпого сы[)1.я, в часччюсчи — 

при обработке продуктов земледелия, соби-
ратс!льства, при и з г о т о в л е т ш различн1.1х 
|)иту<)льн1>1Х составов, при измельчепии ci>i-
рья для меч'аллургического производства. 
Подобные изделия и;!вестпы как в курган-
ных погребениях, так н на поселениях. Не ис-
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КЛЮЧС110, что часп, ипхолок мс; связсша с ком-
плексами. 

Песты с грибовидным иавсртисм и четы])!,-
мя выступами исиользовалис!,, очевидно, в ри ту-
альной с(|)ерс. Оии хорошо игжестп!.! в КМК, 
кулг.турах Монтеору, Ноа, сабагипокской (Тощев, 
1986, с. 110; Савва, 1 987). Для срубиых памят-
ников они не характерны, по в ареале срубной 
кульгур(.1 встречаются (С1б!л1.ов, 1930 табл. 
IXXXIV, 9). 

Песты цилиндрической, боченковидпой, 
конической (|)орм сложно датирован.. Подоб-
ные изделия и:!вестн1.1 в ямное, катакомбное, 
срубпое время (Андреева, Дс!рвии, 1989, рис. 5, 
3; Братчепко, 1 97 6, табл. V, 3; Гонит', Корнусо-
вп, 1989 Б, рис. 6, 4;Доржавнн,Тихопов, 1981, 
рис. 3; Моргунова, Порохова, 1989, рис. 5, 10). 
Не исключена п их более нопдняя дача — jjannnfl 
желеппгий век или с()едневековье. Пест, ноднря-
^юyÎ oлr.нl>и^ в сечении, находи т аналогии в К М К 
(Гершкович, 198 2, рис. 3, 4). Но возможна и 
другая его да та. 

Ди(жовидн1>п1 KypaiTT находит аналогии в 
катакомбных иамяшиках (Гснинг, Ky6i.imeB, 1990, 
рис. 30, 5, 6). Но подобные о|)удия так же; 

01>ттовалн доста точно широко внлочч. до срс!дне-
вековья. 

Столг, же псон|)сделеина дата каменного 
111аровидно1о изделия. Он может являп.ся пес-
том (растиралг.пнком) или пращевым камнем. 
Каменные ступки па поддонах достаточно на-
дежно можно датироват!, поздним броппов1>1М 
веком. Оии имеют аналогии на памячниках саба-
типовской культуры, па Алексеевском поселе-
пии андроповсжой культуры (Шарас|)угдинова, 
1982, с. 132), в кульч'уре Ноа (Дергачев, 1986, 
рис. 4 6, 3, 4). 

Счуика с во1'путой поверхиосп.ю может 
дачировапэся вес:1>ма широко. Но подобные орудия 
известны, в частности, в катакомбное время 
(Братчепко, 1976, чабл. XVIII, I). 

Интересен предмет № 176. Boз^южнo, это 
— пест со с:битой |)абочей новерхносчч.ю. Но пе 
исключено, ч то мы имеем дело с (|)рагменч ом так 
называемого «рас;ч и|)альннка» катакомбного 
времени (Санжаров, Привалова, 1987, рис. 1, 
2). Подобные предмечч.1 НМСУХИ онределеппос 
оччюшсмию к обрядам культа плодородия. Досч'а-
чочпо очевидна их (|)а,ллическая семтттика. 

В. В. Цимидаиов 

§ 7. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Подборка бронзовых изделий, предетав-
лсннглх в кач'алоге, охватывает н|)ак1Ч1че(жи весь 
период бронзового века Донбасса. Металл ям-
кой, катакомбной кулг.чур и К М К связан с про-
изводством обширной Циркумпотийской ме-
чаллу|)гической ировинции, включавшей метал-
лур|'ические и мечаллообрабаччивающне очаги 
Кавказа, Балкапо-Карпаг, Северного Причерпо-
ьюрг.я и, вoз^южпo, Эгеи и Малой Азии (Mejini.ix, 
1976, с. 199). 

По мнспию некоторых исследователей, па 
Донетчине конценч'рируе тся основное количест-
во бронзовых изделий, связанных с Кавказом 
(Нечигайло, 1991, с. 104). Эчи связи нроявля-
ЛИС1. в пмпорте готов1.1х изделий, ввозе С1.1р|.я, 
подражании кавказсжим образцам в месчном 
производстве, возможно — пропикповепни кав-
казских масчеров. (Нечитайло, 1991, с. 107). В 
нашей подборке наиболее ярким свиде1ел1.сг-
вом этого является броп ювгий тонор севс;рокав-
казского облика (210). 

Период сущес твования в Донбассе срубной 
культург.1 соочвс'тс твуе т (|)у и кцно н и роваи и ю 
мсталлообраба11.шаю1ЦП'Ч очагов двух п1)овип-
ций — Евразийской (ЕАМП) и Ев|юпейской 
(Карпатской) (ЕМП) (Черных, 1976, с. 199-
201). Столкновение и взаимовлияние пронзвод-
ственп1>1х традиций этих провинций ои15еделили 
облик металлообраба|ыва10|це10 производства 
на колоссал1.пой те|)рп1орни в позднем бронзо-
вом веке. Спецп(|)ика бронзоличейпого нроиз-
водстна J ioit) периода н Донбассе 011рсд1;лилас1., 

па наш взгляд, следую1цими (l)aKTopaNHi: являясь 
зс1надной п(?рн(|)ерией с1)убпо-апдропов(жого 
мира, эточ' репюп оказался в промежуточном 
гюложенпн между ЕМП п ЕАМП; здесь (|)ункци-
опировал Донецк1И1 горпо-моталлуршческий 
центр (ГМЦ), обеспечивающий ci.ipbOM местное 
нроизводсч'во. Последнее обстоячельство и на-
ходки на 11осел(М1иях Северского Донца глипя-
Ht.ix личейных (|)орм для отливки издел1П1 волго-
уральского облика иривс!лн С. С. Березапскую к 
выводу о ч ом, ч то зд{!сь «су1Цсс твовал совершен-
но особьн1, изолнровапиглй и ca^юcч•oятeльпый 
металлургический центр, резко оч'личнглй от 
металлу|)1 нческого це1ттра, припадлсжа1Цсго 
сабатниовским племенам... и получившего пазва-
нне Краспомаяцкого» (Березанская, 1990, с. 
74). В то жс! время в работе С. И. Тачарп1юва 
указан ряд кам(!пиых'ли1(!йпых (1)орм и гочовых 
изделий, отлнчых из местной ^юдп, связанных с 
западными бронзоли тейпыми ч радицнямн (Та та-
ринов, 1979, с. 258-269) . Преобладапие (|юрм, 
харакчерных для лобойковского очага металло-
обработки, iipi вело к предположению об учас-
тии Донецкого Г М Ц в е ю сложении (Татарипов, 
1 979, с. 265). Противоречивосчь обеих позиций 
снимается нрн учече указапн1.1Х вг.пие особен-
ностей бронзового века Донбасса. По всей 
верояпюсчи, меч'ал,лур1Ч1 Донецкого Г М Ц не 
в1.|рабатывали собсчвеипых типов изделий, ис-
пользуя металлур! ическне ч радиции как ЕМП, 
так и ЕАМП, и местное сырг.е. Суи1есчвеппым 
нредставлжгтся преоблодапио (|)орм, характер-
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пых для лобойковского очага, особсппостг.ю 
которого является сочетание традиций ЕМП и 
Е А М П (Черных, 1976, с. 1 90-1 95), что вызыва-
ет значителы1ые проблемы в привязке его к 
конкретной культуре (Клочко, 1987, с. 73-75). 
На раннем этапе функционирования Донецкого 
ГМЦ преобладали, очевидно, восточные тради-
ции, затем — западные. На каком- то э тапе они, по 
всей видимости, сосу1цествовали. Вероятность 
этого увеличивается при учете тенденции к 
удревнепию нижней i-рапицы существования 
Красномаяцкого и Лобойковского очагов (Чер-
ных, 1981, с. 25) и, в особенности, в случае 
подтверждения новых дач', 0прсдсля101цих пери-
од их фупкциопировапия (Клочко, 1988, с. 9, 
10). Случайные находки, происходящие с терри-
тории Допетчипы, укладываются, в целом, в 
предложенную схему (при этом следует учиты-
вать и вoз^южнocть импорта). В их число входят: 
два ножа типа Н-32 (227, 228) , который, будучи 
связан своим происхождением с волго-уральс-
кой металлообработкой, впоследствии произво-
дился как в Подпепровье (Черных, 197 6, с. 
11 9), так и на Допце (Татарипов, 1 979, с. 263); 
серп-секач типа С-16 (2 11), характерный для 
лобойковского очага; 1южи типа Н-36 (219, 
220, 221) , большая часть KOTopi.ix связана с 
Краспомаяцким и Лобойковским очагами (Чер-
ных, 1976, с. 181, 1 92), но достаточно хорошо 
они представлены и па востоке, •1'радицио1то 
рассмат|5иваются как более поздние гю отпоше-
пию к Н-32, с которыми связаны ге1ютически 
(Черных, 1976, с. 178, 1 8 1) (удревнениерапне-
сабатиповской металлообработки подразумева-
ет, вероятно, пересмотр этого положения (Клоч-
ко, 1988, с. 9); два кельта (223, 224) , наиболее 
вероятно связанные с ЕАМП; личая булавка с 
кольцевидной 1'оловкой (226) западного облика. 
Данные по металлообработке ciennoro Северо-
Восточного Приазовья, в 01ЛИЧИС от Допетчин1.1, 
11ем1ЮГочислеппы. Нож ранпесрубпого времени 
из Роздольпого связан с меепгай традицией, вос-
ходящей к катакомбпому времени (Братченко, 
1986, с. 140, 150). Следует отметить, что обло-
мок литей|юй ([юрмы для о тливки близкого ножа 
найден на Усовом озере (Березапская, 1990, 
рис. 15,2). Нож из погребения у с. Ивановка 
(Клименко, Цымбал, 1991, рис. 8,1) связан, 
скорее всего, с производя1цими очагами ЕМП. 
Несмотря па значительнгие пло1цади, вскрьттые 
па срубных поселениях Б< з ы м е т ю е I, II, Широ-
кая Балка II, су1цествовапис которых охва тглвае т 
период от раттесрубпого времени до (|)И11алыюй 
бронзы (Горбов, 1991, с. 119, 120), данные о 
мсталлообрабатываю1цем производстве о тнося т-
ся только к развитому и позднему этапу срубной 
культуры. Найдена два обломка литейнглх (1)орм 
из привозного '1'г1Л1>ка (наиболее вероя тно, гюд-
непровского, 1ю определению В. П. Г()ице11Ко) 
для отливки копья гюзднесабатинского облика 
(определение В, С. Бочкарева, В. И. Клочко), 

кел1.та с лобным ушком типа К-30 (Черных, 
1 976, с. 77). Характерно, что находки литейных 
(|)орм не связаны с жили1цпыми комплексами и 
найдены в обломках на периферии поселений, 
что характерцо для сабатиновских пам}тшиков 
(Черных, 1 97 6, С.1 7 3, 1 7 4). В серии случайных 
находок: два 1южа Н-36 (217, 2 18), один из 
ко торых отли т из бронзы Донецкого ГМЦ, кел1.т 
типа К-5 2, найденный в бг>1вшем Мариу1юльс-
ком уезде (хранится в Днепропетровском исто-
рическом музее, в каталог не вошел), характер-
ный для Лобойковского очага и отлитый из 
бронзыЛб (?) (ЧерЕ1ых 1976, с. 83, табл.VII, 14). 
Наконечник копья локалыюго поднепровского 
типа (215) может бьтть ontecen как к концу са-
батиновского, ток и к собс твенно белозерскому 
вреьюни (Грешкович, Клочко, 1987, с. 113). В 
целом, можно предположить, что при безуслов-
тю срубном облике поселений Северо-Восточно-
го Приазовья их паселенио пе было сч олг. l ocno 
связа1ю с ЕАМП, как население Допетчипы и 
было н большей с тепени ориентировано на мес-
тные и западн1>1е традиции ^ю•тaллooбpaбoтки. 

К (|)инальному периоду бронзового века 
опюси'тся смена срубгюй культуры бондарихин-
ской па Сенерском Донце (при возмож1юм их 
сосуш,ес'1вовании в течение определепгюго вре-
мени). В Приазов1>е продолжается существова-
ние поздиесрубных памятников, синхронных 
белозерской кулг.туре, сменившей сабатипов-
скую в Причер1Юмор1)е. Металлообработка это-
го периода изучена недостаточно, что придает 
особое значение небольмюй подборке случай-
ных находок, в которую входят: одноушко-
вый кельт западного облика (225); нож типа 
Н-38/40 (222), характерный для белозерской 
культур|.1, наконечник копья северно-евразий-
ского облика (2 1 6), бронзовый топор кобанско-
го типа (208) Топор достаточно специфичен: 
узкое лезвие сближае т его с северо-кавказски-
ми топорами более раннего облика (Коре-
невский, 1981, с. 32, рис. 10, 18), а характер-
ная (1)орма обуха, овал1)Ный проух и рельеф-
ный декор — с кобапскими топорами X-IX вв. до 
н. э. (Козенкова, 1989, с. 2 3). В данной ситуации 
эта дата кажется наиболее вероятной, так как 
соо'твсгтствует новому этапу широкого распро-
странення кавказских импортов (Козенкова, 
1990, с. 19). 

Пoми^ю изделий из бронзы, в каталоге 
нредставлеп!»! сосудгл, происходящие, по всей 
вероятности, из paapyiiiemHjix погребений или 
депаспортизированнг.1Х комплексов. 

В. И. Горбов 

6. «Топор-резак» кремневый (рис. 6, 1). 
Поздний ме:юлит — ранний неолит. 

Имеет удлипепную «пиковидную» форму. 
Вг.толнеп в технике двусторонней оббивки. 
Лезвие о(()ормлено крупным боковым сколом и 
подправлено мелкими краевыми сколами. 
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Дли11<1 — 2 3 см, "mpniici — 5,5 с:м, что 
31шчи'гсл1)110 в[>111[с с|)елиих iioKfKsai'CMCMi. Ппги-
пироваи. 

Найдоп в Api'CMOBt;K()M районе на восточ-
ной окраине с. Владимировка — ACiBiiHi безрог р. 
Мокрая Плотва в урочище Соколивский ставок 
при земляных рабо тах. Фонды музея археологии 
Донецкого госуиивсрси гета, Б/н. 

Д. П. Кравец 

7. Топор кремневый клиновидный подо-
вальный частично пришлифованный (рис. 6. 2). 
Поздний неоли т. 

Имеет выпуклое нритли{|)ованпое лезвие, 
слегка заужемш.ж обуток , лингювидноо ноие-
речное сечение. Выполнен в технике двусчорон-
пей оббивки крунн1.1ми, к|)ая — мелкими ноне-
речными сколами. Глубокая при111ли(|)овка лез-
вия почти П0ЛН0С11.10 снивели|)овала характер-
ный рсльс(|) в виде негативов нродольтлх ско-
лов, первоначально с(|)0])мировавтих лезвие. 
Пришлифованная новерхмос1'1> час тич1Го заходи т 
на оба <1)аса чонора. При этом счет1ень пришлн-
фованности поверхности спижасу|'ся и сходит 
«на ист», уплощая только наиболее выступаю-
щие части (j)acoB, тlpи^и>lкaiom,nx к продольной 
оси орудия. 

РазмерГ)!: длина — 13, 5 с:м, итрпиа — 5 , 7 см 
— ПССК0Л1)К0 Bi.mie средних. 

Место находки неизвестно. Фонды Славян-
ского краеведческого музея. Шис|)р: кн. - 16346 
- а - 6 6 1 . 

А. И. Шамрай. 

8. Топор-резак крелгневый (рис. 6.3). Позд-
ний мезолит — ранний неолит. 

Топор подтреугол1>пой (()ормы с зауженным 
обушком. Вытюлнен в технике двусторонней 
оббивки Kpyiini.iMH, а но краю — м(^лкими нопе-
речнгими сколами. Лезвие о(|)ормл(мю боковыми 
сколами, имеет однос го|)оннюю подправку кра-
евой ре'ту11и>ю. 

Длина — 10,3 см, ширина - 4 см. 
Место находки неизвестно. Хранится в 

средней школе г. Мар1.ипка. Б./и. 
С. М. Дегерменджи. 

9. Топор-клин кремневый толстообушной 
четырехгранный частично пришл11(1)овшн1ый (рис. 
6. 4). 

Топор с пoдпpя^юyгoлI,nl.lм сечением и 
обушком. Широкие грани имеюч' нoдnpя^юy-
голы1ую (1)орму, заужен1>1 к лезвию и обутку , 
узкие грани клиновидной (|)орм1.[. Лезвие приш-
лифовано. 

В1>1н0лпен в технике двус торонней оббивки. 
Широкие грани o(l)op^ь^enr.l iimpoKHNm поне-
рсчн1)1ми сколами. Узкие грани о(|)ормлень: о тно-
сительно гpyбы^m сколами. Лезвие т1ришлт1(|)о-
ваио. В ирилезвийной части нритли(|)овкой 
снивелирован р(!льефр сяхрдахжаиный нродол»)-

3. 686 

ными м(!лкими сколами, с(|)орми|)С)вавтими лез-
вис?. Прт11ли(|)овка заходи т о т лезвия до средней 
часч'п (|)асон, 

Размер|>1: Д/\пна — 13,5х 5,5 см —нснжолько 
превышают срс;д|к?е. 

Найдсм! в Ар'1'С!мов(жом районе. Хранится в 
музее археологии Донем.кой областной станции 
юных чуристов. Б/н. 

с . М . Дегерменджи. 

10. Наконечник кремневый (рис. 7. 1). 
Поздний неолит ранний энеолич'. 

Вынолнен в чехнике двусч оронпей плоской 
реч'ушп в виде равнобедренного треу|'ольпика с 
резко зауженм1,1ми к о счрто к))аями и относи-
тельно iim[)OKHM вгинуклым основанием и линзо-
видным сечением. 

Разме))!.! крупн1,1с;: длина — 6,2 см, ииц^ина — 
4 см. Серьн1 непрозрачный кремень. 

Найден н урочище г. Папская к северу от г. 
Амвросиевка Н. Ф. Мирошниченко в 1985 г. 
ФоЕ1Д1>1 Донецкого обласччюго краеведческого 
музея. Ши(|)р: Д К М а 8 1 8. 

С. М. Дегерменджи. 

1 1. Наконечник крелп1евый (рис. 7. 2). 
Поздний неолит. 

В|>1полпен в чехпнке двусч'оронпей плоской 
peiyimi в вид(! ранпобедренпого г[)еугол1>ника 
линзовидного сечения с оччюсич'ельно широким 
выпуклым основанием и выраженным насадом. 

Раг!меры крупнг>1е: длина — 7 см, ширина — 
4,2 см. 

Мен:то находки неизвесччю. ФондГ)! Мариу-
нольскш'о краев(;дческо1'о музея. Ши(1)р: 2968 — 
И - 9869. 

Р. И. Саенко. 

12. Накопе«шик К1)емневый (рис. 7. 3). Конец 
средисн: то1ов(жо1о — начало ямного времени, 

В|||полпеп чонкой двусч'0|)0пней плоской 
ретушью в виде равпобедренпого треугольника 
линзовидного сечения с относительно узким 
слегка В1>1нуклым ос1Юнанием. 

Размс[)1)1 круптие: длина — 6, 2 см, итрина 
— 2, 6 см. Cepi>ni непрозрачный кремен1>. 

Найдсч! в с. М е л е к ш ю Першотравиевого 
района в 197 8 г. Учч-еп сютрудннком Ссверско-
донеп,кой экспедиции Дубовской О. Р. Место 
хранения неизв(;стпо. Б. и. 

С. М. Дегерменджи. 

1 3. Наконеч1шк кремневый (р1к:. 7. 4). Конец 
11и-(Лп<>(:тоговского — начало ям1юго времени. 

Выполнен в чехнике тонкой двусч'оронней 
плоской ретуши в виде 1)ав1юбедрепного треу-
|'0Л1>нпка и ЛИПЗОВПДП1.1М сечением с относитель-
но узким слегка вьи1укл1>1м основанием. 

Размер|.1 к|)унп1.1е: длина 6,4 см, итрина 2,8 
см. Найдсм! у с. Мелс;кино Пе()Шоч|)авпсвого 
района. Учтен сотрудником Северско-донецкой 
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экспедиции Дубовской О. Р. M(;)CJO храиопия 
•неизвестно. Б/н. 

С. М. Дегерменджи. 

14. Наконечник кремневый (рис. 7.5). Ко-
нец среднестоговского — начало ямного време-
ни. 

Выполнен в технике тонкой двусторот1(;й 
плоской ретуши в виде равнобедренного Треу-
гольника с линзовиднгим сечением и огносичель-
но узким слегка вогнут[.1м основанием. Осгрне 
обломано. 

Размеры крупнГ)1с: длина сохранивнгейся 
части — 575 см (по реконструкции — до 7,7 см), 
ширина — 3,1 см. 

Найден на берегу р. Кальмиус в 5 км к югу 
от с. Старая Ласпа Счаробешевского района. 
Находится в частной коллекции. Б/н. 

С. Н. Постников. 

15. Наконечник кремневый (рис. 7. 6). 
Энеолит. 

Выполнен в технике двусторонней об|)абог-
ки, частично-плоской ретушью. Очевидно, заго-
товка. Подтреугол1.ной формы, линзовидпого 
сечения с опюси гельно узким слегка В1.тукл1>1м 
основанием. 

Размеры очень крушине; длина — 9,5 см, 
ширина — 4 см. 

Найден при археологических работах в г. 
Мариуполе в 1925 году. Находка депаспоргизи-
рована. Фонды Мариупольского краенедчсского 
музея. Шифр: М М К И-296-5759 . 

Р. И. Саенко. 

16. Наконечник кремневый (рис. 7. 7). 
Энеолит (?). 

Выгюлнсн в технике двусторонней плоской 
ретупш в виде равнобедрениюго треугольника с 
краями плавно • -'мтыми к острию и резко 
СХОДЯ1ЦИМИСЯ к ОТНОС1ПСЛ1.ПО широкому т>тук-
лому основанию, образуя тупой у1ол в области 
насада. Последнее сближает наконечник с под-
ромбовидными. Наконечник имеет лннзовндное 
сечение. 

Размеры крупные: длина — 6,5 см, ширина — 
4,3 см. Найден при археологических работах в г. 
Мариуполе в 1925 г. Депаспортизирован. Фон-
ды Мариупольского краенолческого музея. Ши(|)р: 
М М К А 57.14-И-301. 

Р. И. Саенко 

Место находки неизвеспю. Фонды Мариу-
польского краеведческо1о музея. Ши(|)р: М М К 
А 5740-И-298. 

Р. И. Саенко. 

18. Наконечник кремневый (рис, 7.9). Ко-
нец среднестоговского — ямное время. 

Выполнен в технике '[онкой двусторонней 
плоской ретуши. Имеет нодтреугольную (j)opMy, 
линзовидное сечение. В ос1ювании с выемкой. 

Размеры: длина — 4,1 см, ширина — 2 см. 
Найден в MapiinncKOM районе. Хранится в 

средней школе г. Марьинка. Депаспортизиро-' 
т ч . Б/н. 

С. М. Дегерменджи. 

19. Наконечник кремневый (рис. 7. 10). 
Конец среднестоговского — ямное врс!мя. 

Выполнен в технике тонкой двусторонней 
плоской ретуши. Подтреу1ольной (|)орм1,1 линзо-
евиднего сечения с выемкой в основании. 

Разьюры: длина — 4 сьг, ширина — 1,8 см. 
Мес то находки неизвест1ю. Фонды Мариу-

польского краеведческого музея. Ши(|)р: М М К 
4574/242. 

Р. И. Саенко 
20. Наконечник кремневый (рис. 7.11). 

Энеолит. 
Выполнен в технике! двусторонней плоской 

ретуши. Имеет тюдромбовндную (|)орму. 
Размеры крунн1.1е: длина — 6,6 см, ширина — 

3 см. 
Найден п|)и археологических работах в г. 

Мариуполе в 1925 г. Депаспортизирован. Фон-
ды Мс1риупольского краеведческою музеи. Ши(|)р; 
М М К А 574 1-И-297. 

Р. И. Саенко. 

21. Наконечник кремневый (рис. 7.12). 
Эпеолттт. 

Выполнен в технике двусторонней плоской 
реч'уши. Имеет подромбич(?с;кую с1)орму и сече-
ние, удлиненное перо. Черешок не выделен. 

Размеры крупные: длина — 10,2 см, итрина 
— 3,3 см. Кремень серый с мраморовидными 
включениями. 

Найден при археологических работах в г. 
Мариуполе в 1925 г. Депаспортизирован. Фон-
Д1.1 Мариупольского к|эасведческо1'о музе>г. Ши1Т(|): 
М М К -И-299, А-5745. 

Р. И. Саенко. 

17. Наконечник кремневый (рис, 7.8). Эне-
олит (?). 

Выгюлнсн в технике двусторонней плоской 
ретутпи. Подтреугольной (l-opMt.i, нереходяш,ей в 
подромбичсско-черетковую. Черешок резко не 
отделен оч' перо. Имееч' отпосичел1)ПО нжрокие 
пропорции, линзовид1юе сечение. 

Размеры крупш.ю: длина — 8,0 см, ширина — 
4,7 см. 

22. Наконечник кремневый (рис, 7.13). 
Энеолит. 

Вг>11юлнеп в технике двус торонней плоской 
ретуши. Имеет тюдромбическую (1)орму и сече-
ние, удлиненное перо. Черешок не В1.|делен. 

Размеры крупные: длина — 12,2 см, ширина 
— 3,4 см, Mpa^юpoвидный кpe^юнI.. 

Найден при археологических работах в г. 
Мариуполе в 1925 г. Депаспортизирован. Фон-
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Л1»| Мприупомэского кр<1овсдческо|о лтупся. 111и(|»р; 
М М К И-300, 4146 . 

Р. И. Сасико 

23. Наконечник кремневый (рис. 7.14). 
Энеолит. Выполнен в гохпико двустороииой 
плоской peTyiuH. Имеет подромбическую ({)орму 
и сечеиие, уллипеипое перо. MepeinoK не выде-
лен. 

Разм<?|)ы крупные: длина — 1 2,2 см, ширина 
— 3,1 см. Крсмен1> серый стекловидный с мрамо-
ровидными включениями. 

Место находки неизвестно. Фонды Мариу-
польского краеведческого музея. Шифр: М М К 
И-362/65 746. 

Р. И. Саенко 

24. Наконечник кремневый (рис. 7,15). 
Энеолит. 

В|)1полпе11 в технике двустороннего плоско-
го ретуширования. Имеет листовидную (остро-
конечно-овальную (|)орму с плавно вг.|дсленным 
насадом. 

Размеры крупныс:д \ина — 8,9 см, ширина — 
3,9 см. 

Место находки неизвестно. Хранится в 
Волновахском краеведческом музее. Передан 
из Благодатненской средней школы Волновахс-
кого района. Б/и. 

<2. М. Дегерменджи. 

25. Наконечник кремневый (рис. 7.16). 
Энеолит. 

Выполнен в технике двусторонней плоской 
ретуши. Имеет листовидную (остроконечно-овсим.-
ную) форму, подовал1>ное сечение, широкие 
пропорции. 

Размеры: длина 6,9 см, ширина — 3,6 см. 
Место находки нензвеспю. Хранится в 

средней школе с. Степановка Копстантнновско-
го района. Б/н. 

С. М. Дегерменджи. 

26. Наконечник кремневый (рис. 7.17). 
Энеолит. 

Выполнен в -технико двусторонней плоской 
ретуши. Имеет листовидную (ос троконеч1Ю-овалг>-
пую) форму, линзовидное сечение, широкие 
пропорции. На острие вг.пюлнеп «резцовый скол». 

Размеры средние: длина — 5,3, ширина — 
2,8 см. Кремень «медовый» стекловидный. 

Место находки неизвестно. 
Фонды Донецкого о б л а с т о г о краеведчес-

кого музея. 
Передан Д. С. Цвейбелг.. Ши<|)р: Д К М — а 

816. 
С. М. Дегерменджи. 

27. Флагменткремневого наконечника (рис. 
7.18) линзовидного сечения, вынолненпого в 
технике двусторонней плоской ретупги. Форма и 
размеры неопределимы. Кремеш^ серьгй. 

Найден в 1 985 г. у с. Краоювка Волновах-
ского района. Фонды Волновахского краевед-
ЧССК010 музея. Шифр: В К М А-255 . 

С. М. Дегерменджи. 

28, Фрагмент кремневого наконечника (рис. 
7.19) линзoви,^нoгo сечения, выполненного в 
тexник(^ двусторонней плоской ретупш. Форма и 
размеры нeoпpeдeли^н>I. Кремень серглй. 

Найден у с. Полтавка (х. Го|)пый) Констап-
тиновского района в 3 км к северо-западу от 
села на краю балки у пасеки А. В. Передерий. 
Хранится в средней школе с. Полтавка. Б/н. 

С. М. Дегерменджи. 

2 9. Фрагмент кремневого наконечника (рис. 
7 .20 ) линзовидного сечения, в1.1ПОЛнепного в 
технике двус торонней плоской ре туши. Форма и 
размеры неопределимы. 

Найден у с. Куйбышево Володарского рай-
она в 1970 г. Фонды Мариупольского краевед-
ческого музея. Ши(|)р:ЖКМ А-4 8, 13-16. 

Р. И. Саенко. 

30. Топор кремневый (рис. 8.1) .Среднесто-
говское время. 

Вг.п юлнеп в технике двусторонней оббивки, 
плоской рету1пи и Н1лис|)()вки. Имеет клиновид-
ную нод| реу1олы1ую (|)орму с прямым лезвием, 
зауженным острым обун1ком (очевидно, для 
закрепления в роговой мус|)те) симметричным 
продольным и ЛИНЗОВИД1И.1М поперечным сечени-
ем с при1нли(1)ованЕЮЙ поверхностью. Поверх-
пос тг. всего изделия имеет характерный пришли-
фованный рель(;(|) с ^нюгoчиcлeнными остаточн-
ы^н^ выемками от сколов. 

P^lз^юpы: длина — 1 8,2 см, ширина — 8,3 см, 
зпачи'телыю выше обычных. 

Найден у с. Счыла Старобешевского рай-
она. Фонды музея археологии Донецкого госу-
ниверситета. Б/п. 

С. М. Дегерменджи. 

31. Топор кремневый (рис. 8.2). Фрагмент. 
Поздний неолит — среднестоговское время. 

Выполнен в технике двусторонней оббивки, 
плоской ретуши и пришлифовки. И^юeт подтре-
угольную клиновидную с1)орму со слегка вг>шук-
лт>1м лезвием и зауженным обушком. Продоль-
ный нро(|)ил1> симметричен. Пришли{1)овка упло-
ntae'T наиболее выступаюн;ие детали рельефа 
поверхности, образовавшееся в результате 
двусторонней обработки до шлис1)овки. Пришли-
())ова11ная 1Юверхнос1ь лезвия доходит до сред-
ней части (})асов. 

Ширина лезвия — 6 см. Длина не устанавли-
вается. KpeMCHii мраморовидный, 

Найдев! на Белосарайской косе в Перпют-
равнево>1 районе, Фопдг.1 Мариупольского крае-
ведческого му:(ея. Шифр: М М К вст. 2754, а-27. 

Р. И. Саенко. 
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32. Топор каменный (рис. 8.3). Попдиий 
псоли'Г — срсдиесгогонскос! время. 

Шли(|)ов<111т>1Й. Пл()скоовал1>т>1Й в сеч(М1ии, 
подтроугол1>111.1Й в илопо с: ти[)оким симмсггрич-
иым с,\сгка В1>тукл1.1м логтием и упким обушком. 

Размс>р1>1 иоболыпис: длима — 7,2 см, тирн-
иа — 3,4 см, 

Место иаходки исизвесгио. Фомд|>1 М<|риу-
польского краеведческого музея. Ши(|)р: Ж К М , 
кп 7339, а 1910. 

Р. И. Саенко. 

33. Топор каменный ([)ис. 8.4). Поздний 
неолит — средпестоговскос; время. 

Шли(|)ова11т,1Й. Плоский, 11одпрямоугол1.иый 
в сечеиии, 110д1|)а11ециевидт)1Й в плане с широ-
ким симмет рично за точенным, сле1ка В1.тукл1.1м 
и заужеин1>1м лезвием и узким обушком. Обло-
ман. 

Размеры небольшие: длииа 7-8 (jjcKOHC'i py-
ируемая), ширима - 3,2 см. Камеиьтеммозернис-
тый со свстл1)1ми вкранлепнями. 

Найден в окресгиостм.х г, Мариуполя. Фон-
Д1>1 Мариунол1>ского кркжедческого му:!ея. Шир((): 
М М К вст. 4/10, А 4 6/2 1. 

Р. И. Саенко. 

3 4. Топор кпменньн! (рис. 8.5). Поздний 
неолит — среднесгоговскос; время. 

Шли(|)ованный. Плоский. Подпрямоу1'ол1>-
1П,1Й в сечении. Подтранециевидный в плане с 
широким ассимегрично заточенным (тесло?) 
слегка В1>1пукл1|1м лезвием (покрьпо не|)е1'уляр-
[юй ре'гуш1>1о училизации). Обушок заужен. 

Размер!)! 01'Н0си!ел!>!10 крунтие: дли!1а — 
10,1 см, ширина 4,8 см. Зелсмиий сланец. 

На1"|ден у п. Алексеево-Дружковка в 1980 
г. Хранится в Дружковском Д П Ш . Б/н. 

С. М. Дегерменджи. 

3 5. Наконечник стрелы кре.мневый (рис. 
8 . 6 ) . 

В!)!Г!Олнен в •1ех!1нке двус1Ч)рои11(М1 плоской 
ретуши. Под!'реу!'ол1.иой (1)0|)М!>1, липзовид!юго 
ссчс1!ия с выемкой н основании. 

Размер!.!! 1,6 X 1,6 см. 
Место находки пеизвскпио. Фопдь! Мариу-

1"!0Л1)СК0!'0 краеведческого музея. Ш1к|)р: М М К — 
4573/240 . 

Р. И. Саенко. 

3 6. Наконечник кремневый (рис. 8.7). Поз-
днемноговаликовое время. 

В!>1пол1!сн в чехнике двусторонней |)етуши. 
Имее'т удлинен!!о<;, I IOCICHCHIIO сужающееся н 
резко cxoляl!^eecя к острию неро с !1лавно В1.!де-
леппым че}}е11!ком. 

Размеры крумм1.1е: длииа 1 1,2 см, ширина 
3,2 см. К1)емен1. серый 1!см1розрачн1.!Й с извест-
КОВ1ИМИ вк1)апленнями. 

Найден па Kypiiuie у с. Ан1ВИ1ЮВО Славяпо-

сербск010 |)айона Лу1'и!1(жой области Кодюмс-
ким А. И. в 1977 I'. Учтен сот[)удпиком Северс-
ко-Доп(М1,кой ;)ксн(>диции Дубовсжой О. Р. Meci 'o 
Х1)а1!ення неизвес.'то. Б/н. 

С. М. Дегерменджи. 

3 7. Наконечник кремневый (рис. 8.8). 
Позднемно1оваликовое время. 
В1>1!!ол11ен в '1Ч!хпике •то1!кой двуст'оро!!пей 

плоской ретуши. Имееч- в1>11япуто-листовид1!у1о 
(|)орму с pcKiKO В!.|деле11!11)!м черешком. 

Размс;ры: дли!1а 8,5 см, 1!1ири11а 2,3 см. 
Найден у с:. Комар Вс-ликоновоселковского 

района на р. Сухие Ял1>1 (ин(|)ормация из архива 
Д. С. Цвейб(;л1.). Mec io Х|)ам(м1ия ii(in3Beci iio. Б/ 
п. 

С. М. Деге])менджи. 

3 8. Фрагмент кремневого наконечника 
(рис. 8.9). 

В|.1нолпс!Н в чч^хнике ч'0!1К0Й двусч'оропней 
плоской реч'ушп. Фо()ма !i размеры !1еопредели-
М1>1. 

Найд(М1 в 2 км к восчоку оч' сч. Карат. (ni-i'. 
Апдре(!вка) Тел1.маповско|о района. Храпичся в 
часччюй к1)ллс!кп.11н. Б/п. 

С. Н. Постников. 

39. Наконечник крелшевый (рис. 8.10). 
Позднемноговалпковое время. 
Вынолпе!! в чехп!1ке двусч'оропней плоской 

реч'уши, нод1реу|'ол1.ио-ч«.;ре|11Ковой (|)ормы с 
ли1!зовидным сечением. 

Размер|.1 мелкие; дли!!а 3 см, ||ш[)ипа 1,5 см. 
Kp(iMe!ii> желчч.п1 пенрозрач!1ЫЙ. 

Найдс^п в окресччюсч'ях !•. Волповаха. Фон-
Д1.1 Волповахско1'о краевс;дч(^ско1() музея. Б/i!. 

С. М. Дегерменджи. 

40. Наконечник кремневый (рис. 8.1 1). 
Поздн('.м!Ю1(1валиковос; в|)емя. 
В|.1нолнеп в чехнпке двусч'оропней !1лоской 

p(viyiii!i. Ммесут !1одчреу1'ол1.но-че[х;шковую (|)орму 
с ЛИПЗОВИДП1.1М сечепнем. 

Размеры: длипа 6,7 см, 1!1ирипа 3,1 см. 
Крем(м11. се[)1.1Й 1!олунрозрач111.1Й. 

Найден у с. Белокуз1.ми11овска Ко!1сча1!чи-
!ювско1'о райо!1а в 1968 i'. C6opi.i Д. С. Цвей-
бель. Фонды Донс!Цко! о обласччюго краеведчс!с-
ко!Ч) музс!Я. Ши(1)р: Д К М в 8 1 7. 

С. М. Дегерменджи. 

4 1. Фрагмент крелншвого наконечника (рис. 
8.12) лип;!овпдного сечс^пия. 

Вынолпе!! в технике двусторонней плоской 
ретуши, Фо|)ма и размер!.! неопределим!.!. 

Найд(!п у с. Яп!1сол1. (Куйб!.1111ево) Володар-
CKoi'o райо!!а в 193 6 !'. Фонд!.! Ма[)иунол1.ского 
к[)а(?ведческо!'о му;1ея. Ши(|)р:ММКи 24 4, 5 4 2, 
Ж К М кп. 2 1 4 4 8. 27 7 А. 

Р. И. Саенко. 
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42. Серп кремнегый (рис. 8.13), Эпоха 
бронзы. 

Bi.iiioAiieii н гсхпико двусгороиисй оПбинки 
плоскими сколами. Имеот иаогиуч о-иод гроугол!.-
nyio (полуссгмсмп'овилпую) форму со слс1'ка 
воту гым лезвием и выпуклой спинкой. Конец 
усеченный узкий и неровный широкий. Рабочий 
край неровный, нсрсгушированный. 

Размеры: длина 13,5 см, ширина 6,5 см. 
Место находки неизвестно. Фонд|.1 музея 

археоло1'ии Донецкого росуниверсигега. Б/н. 
Д. П. Кравец. 

43. Роговая мотыга (рис. 9.1). Неолит — 
энеолит (?). 

Имеет кайлообразнук) (|)орму. Рабочий край 
поперечно1'о типа. Выполнен в виде косо срезан-
ного окончания. В обушковой часчи сверленное 
отверстие диаметром 2,5 см. О б у т о к тупой с 
естественным утолщен!,I;M (основание рота) п 
следа ми за б нч'ос'тп. 

Длина 17,8 см. Диаметр в (:()едпей части 3,2 
— 3,8 см, в обушковой — 4,5 — 5,1 см. 

Место находки — урочище Перека! ' у с. 
Стародубовка Славянско1о района (?). Фонды 
Славянск010 краеведческо1о музея. Ши(1)р: кп. 
2679 А 288. 

А. В. Шпмрпй. 

4 4. Роговая мотыга (рис. 9.2.). Неолит — 
энеолит (?). 

Имее'Т кайлообразную (|)орму. Рабочий к[)ай 
нотюречного тина (плоскость лезвия пе|)пепди-
кулярна оси насадки) вьтолп(!н в кт1де косо 
срезанного окончания с естествепп1)1М продоль-
HiiiM желобком. Имеет след|.1 подмески плоским 
HiicipyMeirroM. Обушковая часп. массивная. В 
области обутка сверленное о|'верстио (проутп-
на). О б у т о к тупой. Лезвийная часть длиннее 
обушковой. При (|)ормирован11И н(;р(^численных 
элеме1тгов истюльзована естественная (|)ормс1 [Юга. 
Поверхность обработана путем обрезки, обтес-
ки, нри1нли([)0вки. Б л и з о к Mo i i.ire из с. Т а б у р и щ е 
(см. стат1>ю 4 6). 

Длина 1 8,6 см. Диаметрв с:редпей ч а с т 6,2 
— 5,7 см, в обушковой — 6,2 — 6,9 см. Дпаме!] ) 
проушины 2,2 — 2,5 см. 

Поступила в Мариупол1>(:кий музей в 1935 
г. Запись в кн. 1948 г. 

Место находки неизвестно. Фонды Марпу-
ПОЛ1.СКОГО краеведческого муз(!я. Шп(|)р: М М К 
305/6718, 13-08-А. 

Р. И. Саепко. 

45. Штамп из трубчатой кости (рис. 9.3). 
Выполнен из трубчатой кости iiyieM обрез-

ки эни(|)изов и кососетча 'ой нарезки по Д11а(|)и-
зу, образующей релье(|) и:! выступов в виде 
па|)аллслог|)аммов. 

Длина 20 см, макс11мал1.ньн1 диаме1р 3-4 
см. 

Очевидно, использовался для •| испе11ия кожи. 
Аналогичен изделиям из Саркела (Семенов, 1957, 
с. 226, 227, рис. 106, 1-4) 

Найден у с. Калиноно Волновахского рай-
она в 1980 г. Фонды Мариупол1.ското краевед-
ческо|'о музея. Шп(1)р:ЖКМ кп. -4 0 87 9, 2 2 25а. 

Р. И. Саенко 

4 6. Роговая мотыга (рис. 9.4). Энеолит (?). 
Имеет кайлооб[)азну1о {|)орму. В плане — 

подпрямоугольпую, расширяющуюся к обутку . 
О б у т о к и слегка лезвие onyni,en[.i (свисают). 
Лезвие клиновидное гюнеречного типа (плос-
KOCTI. лезвпя перпендикулярна оси насадки) с 
естественн1>1М нродол1.н1.1м ж е л о б к о м . Bi>inoAHe-
по в виде косо срезанного окончании. Обушко-
вая часгть массивная. В области обушка св(!рлен-
Hot; tiTBepcTBHe (проушина). О б у т о к (упой. 
Лезвийная часть длиннее» обушковой. При (|)ор-
мированпи пс?рс!числсчим.1Х элс^менчок использо-
вана (!С1СК. 1В(Ч1пая (|)0[)ма poivi. Поверхностг, 
обработана путс^м обрезки, обтсн;ки, пришли-
(|)овкп. 

Ближайшая аналогия — моч'ыга из с. Табури-
ще (Теле1пн, 197 3 г. с. 7 4, рис. 4 1,7). ((|юпды 
Ки()овоград(жо1Ч) муг(ея). 

MecTt) находки пс;пзвес1'по. Сборы Темира 
С. К. Фонды Старомлиповсжого народного му-
зея. Б/н. 

С. М. Дегермсиджн. 

4 7. Костяная му(|)та (рис. 9.5). 
Именит выс^мку в 'тс̂ р||,(?вой частт! и попер(!Ч-. 

но(! сквозп(к; о1'верстпе. 
Длина 14 см, диаметр 2,7-2,1 см. Глубина 

выемки — 0,8 см, диаметр — 1,5 —0,8 см. 
Диам(гт|) o'TBej)CTH4 — 4-6 мм. 

Найдена па бо1)егу Кривого Торца. Фонд:,! 
Копстантпповского краеведческого музея. Б/н. 

Д. П. Кравец. 

48. Костяное колечко (рис. 11,1). Из.тоюв-
лепо из ч-рубчатой кости. Диаметр 2,4 см. Проис-
ходит из jjacKOHOK Н. Е. Макаренко 1 932 i'. у п. 
Ста|)омпхайловка Марьипсжого района. Отчет 
отсутс1'вус;т. Хранится в (|)ондах Мариунол1.ско-
I'o к1)ас!ведческого му;)ея. Штк|)|): М М К 3 1 кп. -
9690. у\п'1(>рату[)а: Латынин, 1 967. 

Р. И. Саенко. 
4 9. Костяная пряжка (рис. 1 1.2). Разме|)ы 

3,9 X 3,3 см. На нряжке имекпся повреждения. 
В частности, (гтломап выступ на ч'ыльпой сторо-
не. Сбоку выполпсм! пропил для К1)е|1ленпя рем-
ня. Для (|)икс:ации 1н;мпя было нервопачалг>1Ю три 
отверстия. Из-'.'.а повреждеппоспи изделия сох-
])анилось л и т ь одно. П])яжка отпос1пч:я к куль-
•lype ммиговалпковой керамики. Прот1сходпт из 
расксяюк Н. Е. Макаренко 1932 г. у п. Староми-
xaiMOBKa Марьинскод) 1)айона. Хранится в ([юндах 
Мариупил1>ского краеведческого музея. Ши(()р: 
М М К 32 а, кп-9691. 
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Литература: Латынии, 1967; Гершкович, 
1986. 

Р. И. Саенко 

50. Косг5шая молоточковидноя булавка ({)ис. 
1 1.3). Имеет длину 4,5 см. Диаметр сгержия 0,9 
см. Стержень обломай. Изделие очиосится к 
ямному или катакомбиому времени. Происходи т 
из раскопок Н. Е. Макаренко 1932 г. у п. 
Старомихайловка Мар1>инского района. Хранит-
ся в фондах Мариупольского краеведческого 
музея. Шифр: М М К кп-9694 35 а. 

Литература: Латыиии, 1967. 
Р. И. Саенко. 

5 1. Клыки животного просверленные (рис. 
11.4), Происходят из раскопок Н. Е. Макаренко 
1932 г. у п. Старомихайловка Марьинского 
района. Хранятся в Мариупольском краеведчес-
ком музее. Шифр: М М К кп-9692, 3 3 а. 

Литература: Лапинин, 1967, рис. 26. 
Р. И. Саенко. 

52. Пест каменный (рис. 1 1.5). Размеры 
22,6x6,4 см. Имеет вид вьпянугого усеченного 
конуса. Навертие грибовидное. В верхней трети 
выделены четыре симметрично расположенных 
цилиндрических выступа. Поступил в (|юнды 
Мариуполського краеведческого музея из соб-
раний Александровской гимназии в 1925 г. 
Шифр: ММК-И-44 3; 1296а. 

Р. И. Саенко. 

53. Кирка каменная (рис. 1 1.6). Размеры 
21,4x8,8x7,2 см. Изготовлена из удлиненной 
гальки, у которой на одном конце сделано при-
туплённое коническое осчрие. Найден па юж-
ной окраине с. Гуселыциково Новоазовского 
района. Хранится в ДДЮТ. Б/н. 

В. В. Цимиданов. 

54. Топор каменный сверленый (рис. 1 1.7). 
Заготовка без канала сверления. Размергл 
26,2x1 1x7,6 см. Боек КЛИНОВИДЕН,Ш, обух зау-
жен. С боко^лмеются унло1ценн1.1е выступы. На 
лицевой и нижней П0ве()хн0с'1ях — неглубокие 
выемки. Материал — песчаник. Найден в 60-х 
годах на курганном поле в 3 км к северу оч' с-за 
«Мирный» Амвросиевского района. Хранится в 
Амвросиевском районвюм музее при ДК им. 
Кирова. Б/н. 

В. В. Цимиданов. 

55. Бусина костяная (рис. 1 1.8). Изготовле-
на из трубчатой кос ти. Поверхность заполирова-
на. Размеры 2,1x1,5 см. Происходит из коллек-
ции Александровской гимназии. Место находки 
неизвестно. Хранится в (|)ондах Мариупольско-
го краеведческого музея. Ши(|)р: ММК-И-597 9; 
1464а. 

Р. И. Санеко. 

56. Сосуд лепной, баночной (|>ормг>1 с не-
болыпой закраино^й в н()идонной части (рис. 
1 1.9). Срубная кул1>тура. Диаметр венчика 1 4,3 
см, диаметр дна 9 см, высота 1 1 см. В верхней 
части сосуда — изображения четырех колес, 
выполненных с помощью паленного . валика. 
Между каждой нарой колес отпечатками палоч-
ки вьиюлнена подковообразная ду1'а, обращен-
ная о'ткрьттой сч'ороной к одному из колес. Н. Н. 
Чередниченко рассматривает изображение на 
сосуде как «дне колесницы, толг.ко без упряж-
ных животных». На рисунке сосуда в публика-
ции Н. Н. Чередниченко ошибоч1ю показан 
паленной валик ниже края венчика, который в 
действител[>ности отсутствует. Мс!Сто находки 
неизвеспю. Хранится в экспозицин Мариуполь-
ского краеведческого музеи. Ши(|)р: ММК-И-
364. 

Литература: Чередниченко, 1976, с. 139, 
рис. 5 

Р. И. Саенко. 

57. Пест каменный (рис. 11.10). Размеры 
1 1x4,7 см, Имее!' коничес:кую (|)орму, грибовид-
ное нанертие, четыре в|.|стуна в средней час ти и 
выпуклую рабочую гюверхносчь. Хранится в 
облСЮТур. Б/[|. 

М. Л. Швецов. 

58. Скипетр (рис. 12.1). Разме|)ы 
17,4x2,1x6,3 см. Имеет коленча тую (|юрму. В 
мес:те с:1'иб<1 находичся подцилинд[)ическам цап-
(|ю. ЗьюсЕренпая часть в сечении тюдlpя^юyI•oль-
па. На боков[,1х поверх! юс тях от перегиба до 
острия проходя т желобы. Материал — гранит. 
Поверхно(гть атолировапа. П[юисх0дич' из 6cic-
сейна р. Берда. Найден в 20-е годы. Хранится в 
(|)ондь\ Мариупол1^:кот к[Тс1еведческого музея. 
Ши(|)р: ММК 57 36/577, ММК-И-4 21 

Литература: Дчпилонко, 1974, рис. 69,5. 
Р. И. Саенко. 

59. 60. Топоры камелные сверленые (рис, 
12.2, 3) (заготовки без сверления). Размеры № 
59 - 17x5,6x6,3 см, № 60 - 19x6,5x6,9 см. 
Имеюи' вьттяпуто-клиновидную форму бойка, 
высокое гlpя^юyтoлl>нoe сечение, короткий ци-
липд1)ический обух, двуска тную лицевую повер-
Х1ЮСТ1.. У № 60 двускатную огранку имеют и 
боков1.1е сторонг.1. Материал — песчаник. Найде-
nt.i в окрестностях с. Старая Ласпа учительни-
цей С Ш с, Ст. Ласпа Пуды Е. Н. Хранятся в 
частной коллекции. Б/н. 

В. В. Цимиданов. 

6 1. Топор каменный сверленый (рис. 13.1). 
Размер|>1 1 1,4x4,7x5,2 см. Форма в плане капле-
видная с наибол1.и1им расширением в проушной 
части, Проух сме1цен к обуху. Канал сверления 
цилиндрический, расположен несколько косо 
по отношению к продольной оси орудия, Верх-
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имя и нижняя стороны уМЛО|ЦОН|,1. BlilCOTO КЛИН<1 
унсличиваегся к лезвию. Лезвие приострено. 
Материал — с;ерый 1'ранит. Найден в окрестнос-
тях г. Мариу11ол>1 в 1986 г. Хранится н (|)oiiAax 
Мариуполського краеведческого музея. Ши(|)р: 
Л<КМ 2.1 4 За. 

Р. И. Санеко. 

62. Топор каменный сверленый (рис. 13.2). 
размеры 9,4x3,6x5,5. Форма в плане Ксшлевид-
ная, сечение прямоугольно. Верхняя и нижняя 
грани плоские, нараллелыпие. Канал снерления 
правильный цилиндрический. Тщательно опнли-
фован. Найден в 1 927 г. в с. Темрюк Володарс-
кого района. Хранится в (1)ондах Мариупольско-
го краеведческого музея. Ши(|)р: ММК-И-307 . 

Р. И. Санеко. 

63. Топор каменный сверленый (рис. 13.3). 
Размеры 1 2 ,8x6,1x4,9 см. Форма гонора клино-
видная со скругленным в плане обухом. Тело 
топора уплощено. Ребра ок|)угл(!ПЫ. П|)оух сме-
щен к обуху. Канал све|)лепия конический со 
входом с верхней грани. Лспшие нриосгрепо, со 
следами срабоганносги. Материал — серый гра-
нит. Топор обнаружен в 1969 г. на пахотном 
поле между хут. Донецким и с. Павловка Амвро-
сиевского района. Храни тся в (|)ондах народного 
музея при ДК им. Кирова в г. Амвросиевка. 
Шифр: АКМ-69 . 

В. В. Цимиданов. 

64. Топор каменный сверленый (рис, 13.4). 
Размеры 1 4 ,2x7,1x5 см. Характс;ризуегся упло-
щспн1>1М корпусом, правильной клиновидной 
формы. Цилиндрический канал сверления сме-
щен к обуху. Топор сделан из серого гранича. 
Найден в районе с. Степановка Консганчнновс-
кого района в 60-х годах. Хранится в (|)опдах 
Копстаитиновского краеведческого музея. Б/н. 

В. В. Цимиданов. 

65. Топор каменный сверленый (()ис. 14.1). 
Размеры 10,5x4,7x4,5 см. Обух цилиндрйчес-
кий. Канал сверления правилып.т. Боек клино-
видный с округлыми очертаниями. Проух сме-
щен к обуху. Найден в ок|)ес гнос гях г. Мариупо-
ля. Поступил в Мариуполський краеведческий 
музей от И. rpyjuHHKa. Б/и. 

Р. И. Саенко. 

66. Топор каменный сверленый (рис. 14,2). 
Размеры 9,8x5,7x5,6 см. Имеет косое широкое 
проуппюе отверсч'ие, короткий клиновидный боек 
с высоким вер тикальным лезвием, относи тел1>но 
крупный обух с ()вал1.ным торцом. Изго товлен из 
серого гранита. Отделка небрежная. Найден в 
60-х годах в с. Степановка Копстаитиновского 
района на восточной стороне ставка. Хранится в 
школьном музее с. Стенанвока. Б/н. 

В. В. Цимиданов. 

67. Топор каменный сверленый (рис. 14.3). 
Размер|.| 8 ,2x4,9x3,2 см. Форма неправильно-
ромбическая. Т е л о -орудия yнлoп^eнo. Капал 
сверления конусовидт.1Й. На у{ювне проуха 
слегка намечен!.! боковые вь!ступь!. Происходит 
из сборов С. Г. Ольхового. Топор поступил в 
(|)онды Мариупол1>ского краеведческого ь!узея в 
1988 !•. из с. Талаковка Новоазовско!'о райо!1а. 
Шифр: Ж К М кп 40870 , 2229а. 

Р. И..Саенко. 

68. Топор каменный сверленый (рис. 14.4). 
Размер!.! 7 ,6x4,7x3,7 см, Очерч'ания окру1'лые, 
нро(|)ил1. сле!-ка изо!11у т, о тверстие узкое цилин-
дрическое, '10[)ец обуха кругл1.1й. Найден в 60-х 
10дах в с. Степановка KoiicraimiiioBCKoio рай-
она на В0С10ЧН0Й стороне ставка. Хранится в 
п!кол1.ном музее с. Сч'епановка. Б/i!. 

В. В. Цимиданов. 

69. Топор каменный сверленый (рис. 1 4.5). 
Раамс;р|.! 7 ,7x3,7x3,3 c^!. Имееч' (|)орму нет!ра-
вил!.!10!0 ромба с усечеп!1ой ве|)!1!И!1ой. Торец 
обуха кру1Л1.!Й. Ка1!ал сверления конический. 
Месчо !!аходки !1С!Изве(:ч11о. Экс!10!1ирус!ся в 
Донецком обласчлом краеведческом музее. 
Шифр: Д К М 6727 , 6847 2214. 

О. Я. Привалова. 

70. Топор каменный сверленый (рис. 14.6). 
Размер!.! 7 ,7x4,0x5,2 см. Харакчеризуечся ок-
ру!ле!!11!.!ми очорчаниями, трапециевид!!!.!м 
!!p^}c|)l!лe^! с 1!арасч'а!1иеь! В1.!Соты оч' обуха к 
бойку. Понереч!!ое сечение подпрямоуголь!1ое. 
Поврежде!! . Ка!!ал сверле!!ия !!,илипдрический. 
Мачериал — чем!!0(;ер1.|й песчаник. Хранич'ся в 
(1)01!дах Мариу!!ол|.ского краеведческого музея. 
По за!!ис!1 19 4*8 !•. !!роисхоАит из Новотрои!!,ко-
го райо!1а (часчич1!о совр. Волновахский район). 
Шифр: ММК-И-372 , 1320а. 

Р. И. Саенко. 

7 1. Топор каменный сверленый (рис. 14.7). 
Размер!.! 6 ,7x4,4x4,4 см. Форма в плане ромбо-
видная. По!!ереч!!оо сече!!ие i!a ypoB!ie проуха 
подквадрат!!ое. Верх!1яя и 1!ижняя !'рани плоские 
параллел!.!1!>!е. Канал сверления !1или!1дричес-
кий. Обу!11Ковая част!, учрачена. Лезвие осч'ро 
очточено. М е с ! о находки неизвесчно. Экспопи-
руеч'ся в Допе!1,ком област1!ом краеведческом 
музее. Ши(1)р: ДКМ, а 22 16. 

О. Я. Привалова 

72. Топор каменный сверленый (рис. 1 4.8). 
Сохрапилас!. кли!!овид1!ая бойковая часть раз-
мерами 5 ,7x4,4x4,0 см. По! !сречноо сече!1ие i!a 
ypoB!!t) проуха боче1!Ковидиое.Лезвие расширс • 
!10. Найден у xyi'. Григор1>евка Славянского района. 
Экспо!!ируе!ч:я в Дolleцкo^! областном краевед-
чecкo^! музее. Ши(1)р: ДКМ, а 221 1, 6729. 

О. Я. Привалова 
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7 3. Топор каменный сверленый (рис. 15.1). 
Размеры 10,8x4,1x4,7 см. Фо1)м<1 асимметрич-
ная. Bi.icoia гоио|)а уволичинпегся от обуха к 
лезвию. Боек клипонидтий. Лезвие слегка вы-
пуклое с зазубринами. То|)ец обуха эллип тичес-
кий выпуклый. Сечение в ироутиой час1'и нодк-
вадратное. Канал сверле! им конический. Най-
ден в окрестностях г. Еиакиево. Ма1е|)иал -
диорит. Хранится в частной коллс^кции. Б/и. 

С. Н. Постников 

7 4. Топор каменный сверленый (рис. 1 5.2). 
Размер сохранившейся бойковой части 4,8x5x5 
см. Боек КЛИИОВИДИ1.1Й. Сечение в нроутной 
части подквадратиое. Канал сверления коничес-
кий. На лезвии следы заби тости. По месту слома 
имеются сл(;дг>1 вто|)ичного исиол1.зова11ия. Ма-
териал — гранит. Пове|)Х11ос11> за111ли(|)оваиа. 
Найден в ок|)естпостях г. Славяногорска. Х[за-
иится в (1)омдах Славяиого|)ского исгорико-а[)-
хитск'ту]5Н010 заповс;дника. Ши(|)[): С, Арх. 124. 
Вст. 255. 

Э. Е. Кравченко 

75. Топор каменный сверленый (рис. 15.3). 
Размеры 10,9x6x6 см. Форма в плане каплевид-
ная. Сечение нодквадра'пюс;. Вс!|)хняя грань 
плоская, нижняя и боковые; — вьтуклые. Торс^ц 
обуха овалмпий. Лезвие сжруглос;. Матс^рнал — 
серо-[)озов1.1Й гранит. Свс;рленис; двустороннее, 
нсзаверигенное. Канал|>1 сверления коннчеижне. 
Найден у с. Хомучово Новоазовско1'о района. 
Х))анится в С Ш № 1 г. Новоазовска. Б/п, 

В. В. Цимиданов 

7 6. Топор каменный сверленый (рис. 15.4), 
Размеры 14,8x7,8x8 см. Форма в плане капле-
видная, сечение нодквад[)а1чюе. Нижняя rpani. 
упло1цет1ая, боковые п верхняя - выпукл:,le. 
Поверхность обуха выпуклая. Капал сверления 
цилиндрический. Лезвие н[)иос1рсмто(!. Мачерп-
ал — базал1>'т, Поверхность нолпровапная, Най-
ден в с. Мтьково-Качкары Новоазовсжого |)ай-
она. Хранится в ДДЮТ. Б/п. 

В. В. Цимиданов 

7 7. Топор каменный сверленый (рис. 15.5). 
Размер сохрапивнюйсм бойковой части 
6,3x4,5x3,5 см. Сечение? в нроутной части 
овальное. Лезвие В1.п1уклое, слегка iiaciimpeii-
ное со следами заби тости. В мелете слома имемот-
ся следы вторичн1)Го использования. Мачч^рнал — 
гранит. Поверхность зс1Н1лн(|)ова11а. Найдем: в 
1 98 1 г. у оз. Банное в г. Слав>п1огорске. Х|5апн т-
ся в(1)опдах Славяиогорского псторпко-арх'н тек-
ту1)ного заповедника. Ши(|)р: с. А|)х, 123. Вст. 
254. 

Е. Э. Кравченко 

7 8. Топор каменный сверленый (рис. 1 6.1). 
Размеры 1 4,7х5,3.к6,8 см. Форма в нлапе капле-

видная. Коническое оч'верстие смещсмю к обуху. 
Понер(;чное сечение близко к прямоугольному. 
Тело топора расти1 )яется к лезвию. Лезвие 
приостретюе, в|.туклое. Хропится в фондах 
Мариутюльского краеведческого музея. Ши(1)р: 
ММК-Н-304; 1297а; (67 16). 

Р. И. Саенко 

79. Топор каменный сверленый (рис. 1 6.2). 
Размеры 13x5,4x5,6 см. Форма канленидиая. 
Торец обуха кругльи'1 плоский. Канал сверления 
цилинд|)ический, смещен к обуху. Бока слегка 
выпуклые. В(;рхням и пи>".пяя 1'рани ут1лот,еп1.1. 
Лезвие; exri'peje, е;легка выпуклое. Материал — 
е)дивин (в Донбассе не встрсчаете:я). Найден в 
вос1'очне)й части с. Николаевка Красноармейс-
KOi e) райе)на. Пе|)с^дан Бурим Е. Н. в Л ЛЮТ, 

В. В. Цимиданов 

80. Топор каменный сверленый (рис. 16.3). 
Размеры 9,3x6x6,5 е:м. Обушковая часч'ь уч раче-
на в древ1юе: ти. Сохра1П1лае;ь массивная высокая 
клиновидная ударная чаегть со скру|'ленным 
лезвием. Верхняя грань чогюра е)е|)ормлепа в 
виде двускатпе)й поверхноегти, нижняя - плос-
кая. Хранпче:я в (1)опдах Славянско|'е) краеве;д-
че;ского музеем. Пре)исхе)ждсние не;изве;стно. 
Ши(()р: КП-2 666, А-10. 

А. В. Шармай 

8 1. Топор каменный сверленый (рис. 1 6.4). 
Разме!р|>| 12,2x4,9x4,9 см. Форма в плане близ-
ка к каплежидпем1. Каплевидное очерч'ание имеет 
пе)перечне)е; се^чение е)рудим и чорец обуха за 
е:чеч' вые;окого нроде)льпого 1)ебра. Канал сверле-
ния цилппд|)иче;е;кий, е;мемцен к обуху. Лезвие 
е)бле)мапе) в дре;впосч'и. Найден в окреепчюсчях с. 
Ст. Лае;на Tev\i>MaHejBCKe)i'ej райеша. Перс;дан 
учттте!льпице!Й С Ш в с. Сч'. Ласна Пудг,1 Е. Н. в 
Мют. 

в. В. Цилн1данов 

82. Топор каменный сверленый (рис. 17.1). 
Разме;[)1>1 18,3x7,9x7,3 см. Имееч' вг.ттянучч,1Й 
клин, кезреп'кпй граненый обух с кру1'Л1>1м ч'ор-
це)м. Верхняя и нижняя Г|)ани уплотцеиы, бока 
слегка В1>1нукл11|е. Понегречное сечение близко к 
квад|)ачч1ому. Канал све|)лепия е:легка коничес-
Kin'i, е:ме;т,е;н к е)буху. Лезвие прие)е:трено. Tm,a-
'1е;льпе) е)чч11лн(|)е)вап. Найден в е-, Талаковка 
Не)воа;!е)вежо1Ч) района е:. i'. Ольхов1.1М. Храпичся 
в (|)е)пдах Марнупемьежого краеве!Дческого му-
зе;я. Шн(|)р: Кн -4087 1; 2230а, Ж К М . 

Р. И. Саенко 

8 3. Топор каменный сверленый ([)ис. 1 7.2). 
Сох|)<'тплае:ь Ку\пповндная в плане бе1Йковая чае'ч ь 
разме;рамп 8,6x4,3x5,9 е:м. Сечение В1>1се)ке)е. 
Ве;1)хняя rpani. клнна нем1равпл1>ная, лезвие при-
ое;|ренне)е в1>1пуклое. Капал сверлешия цилипд-
рнченжий. Храпнте:я в (|)ондах Волновахского 
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краев(;дч<ч;кого му:к;я. Нойдои в 198 2 г. II. 
Грибонским по территории г. Волиоваха. Ши(|)р: 
а-18 8. 

В. В. Цимидлпии 

8 4. Топор каменный сверленый (рис. 17.3). 
Pa'JM(?pi.i обломка 8,5x4,7x7,2 см. Сохранилась 
боковая часть с гранью, намечающей i ie i )exoAor 
корпуса к обуху. Верхняя и нижняя грани rcjiiojia 
уплощеш.!, бока выпуклы. Проух цилиндричес-
кий. Мате[)иал диабап (в Донбассе не; встрс!чае г-
ся). Фpaг^ЮIгг найден А. В. Колесником ма ска-
лисгой млотодке над входом в Сгылижую П1мцеру 
в 1985 I'. Пещера расположсмю в 4 км к loio-
востоку o r г. Докучаевска в вс|)х<)в1.ях б. Архун-
дыяс-тарама. Хранится в ДДЮТ. Б/п. 

В. В. UnNHiAanoB 

85. Топор каменный (заготовка беп канала 
сверления) (рис. 1 7.3). Ра:!М(>[)ы 9,3x5,2x4,4 см. 
Имееч- ^юлoгкoвндпylo в нланс (()орму, ири:1(?-
мистые нронорцип, плоскую нижнюю и 1|)апеи-
иую верхнюю пове[)хпость. To|)eii. обуха овал1.-
пьп1. Но исключ(;на атр1и)уния данпсл о орудия 
как расти|)альппка тоноровидиой (|)орм1>1. Хра-
нится в (|)опд11х Славянскогс) кра(!вс!Дческо1() 
музея. Происхождеппе пеипвесчпо. Ши(|)р: 266 1, 
а-83. 

А. В. Шпмрай 

86. Топор каменньп"! сверленьн! (рис. 18.1). 
PcKiMepi.i 10,2x6,3x4,5 см. 11мо(гс нодромбичс;с-
кую (|)орму, уплот,<}пный ко|)пус и кругл1)1Й 'I'opĉ n, 
обуха. Проух широкий 11,плпнд|)пч(к:кпй. Oi'no-
лироваи. Точные обсмоя тс!льс1 ва находки не 
за(1)иксирова11ы. В 1975 i'. посчупил н 1|)опд|.1 
Ма|)иупольского краеведческого му:1ея о т жи те-
ля города И. Гру1и(1ика. Б/н. 

Р. И. Саенко 

87. Топор каменный сверленый (|)И(;. 1 8.2). 
Размеры 13,2x7x5,6 см.Тс;ло lonopa ромбичес-
кое уплощетюе , несколько более высокое в 
бойковой части. Торец обуха нрямоугольнглй с 
округлепшими углами. В в(;рхп(П1 части широко-
го цилиндрического канала видны два несовпа-
дающих по оси глубоко врезанных кольи,а tvT 
предтеству101цего сверления. П( )оисхождеиие 
неизвестно (окрестности i'. Славяиска). Хранит-
ся в ([юндах Славянского краевс!дческ1)го музс!я. 
Шифр: 2 665, а-7. 

А. В. Шамрай 

88. Топор каменный сверденьп"! (jinc. 18.3). 
Размеры 10,2x6,7x4,2 см. Имс;ет плоскос; под-
ромбичсскос тело, окру1ЛЬИ1 торец обуха, iiinpcj-
кое, несколько сужакяцееся, нроуипюс; oiBepc-
тие. Т|ца'тел1.ио огтли(|)оваи. Найден в 1956 г. в 
с. Талаковка Новоазовского района. Х|)аип тся в 
(|)ондах Мариутюльско1() краеведческого музс!я. 
Шифр: М М К , 132 1а. 

Р. И. Саенко 

4. (if)6 

8 9. Топор каменный сверленый (рис. 1 8.4). 
Размс^ры 10,4x6,1x4,5 см. Имеет неправильное 
подромбичс^ское оч1!р|'ание. Обух поврежден. 
Найдсм! в 1970 г. в с. Рай-А-лексаидровка Сла-
вянсксч'о района. Хратттся в (|)ондах Славяпско-
rt) кр<к;ведч(!Ского музе5ь Ши(|)р: КП-728 8, 
а-150. 

А. В. Шамрай 

90. Топор каменный сверленый ([inc. 1 8.5). 
Ра:!меры сохранившейся бойковой чисти — 
6x6,6x5,7 см. Судя 1Ю дашюму (})рагме1г1у, гонор 
имс;л укороченп1>1е пропорции. Канал све})лония 
узкий бпкопич(!ский. В(![)хняя и нижняя грани 
yил0и^c!иы. Найд(;н в 6 км к западу от с. Стыла 
Отаробсчиевского района у чрассы па г. Докуча-
евск. Х|)апи тс:я у С. В. Савостина в г. Еиакиеве. 
Б/п. 

С. Н. Постников 

9 1. Топор каменный сверленый (рис. 1 8.6). 
Размеры 7,1x5,8x4 с:м. Имеет округлеипо-под-
ромбпческую (|)орму, упло1цепиое тело, кру1лое 
окопчанис; обуха. Капал све|)леиия широкий 
цилиндрический. Пове|)хпос'1'ь отполирована. 
Найдем! в окр1;стпос1'ях г. Славяиска в 70-е годь]. 
Храпи1(:я в (|)опдах Славянского краеведческого 
музея. Шп(|)р; 2667, а-89. 

А . В. Шамрай 

92. Пес- каменный (рис. 19.1). Разме|)|.1 
10,8x5,8см. 11мсч!т вид усечеппого конуса. Ра-
бочая iKJBC^pxHoc'Tb выпуклая. Противоиолож-
iibHi конец сбит. Найден у с. Красное Apгe^ювc-
кого |)айона в 50-е годы. Хранится в (|)опдах 
Ap rĉ MOBCKOTcj краеведческого музея. Ши(()р: АВ-
34. 

С. И. Татаринов 

93. Пест каменный (рис. 19.2). Размеры 
18,5x5,8 см. Имеет вьттянутую (|)орму и округ-
лое сечепне, диаметр Koioporo уменьшается к 
концам. Рабчоий конец упло|цен, нротивополож-
И1.И1 — закруглен. Материал — песчаник. Найден 
в 1 970 г. в не1Ц(!(К! у с. Гуселыциково Новоазов-
ского района. Хранится в Д Д Ю Т . Б/н. 

В. В. Цимиданов 

94. Топор каменный сверленый (рис. 1 9.3). 
Бойковая часть отб1тта. Сохранившаяся часть 
пмснут ра;!меры 10,1x6x6,2 см. Выделепн1.1Й 
коническ1И1 обух имеет вынукльп1 чорец. Капал 
сверления конический. 0|)удие после поломки 
было слегка подправлено по плоскости слома 
(остались локальн]>1с; слс;ды подправки в виде 
боро;1д в разных направлениях). Остаток топора 
нсноЛ1.;ювался в качестве ло1ЦИла но коже. При 
:) том орудие с тавилось под углом в 68—70 граду-
сов. Залош,енпост1> повой рабочей поверхности 
аналогично :шло1Ц(М1Ностн некото|)ых орудий с 
1юселс!ипй срубпой культур|>1 Приазов|.я (Широ-
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кая Балка-П, Безымспиоо-П). К|)оя поной рабо-
чей поверхности топора :)авал1|Цона11Ы. Найден н 
1989 г. ма правом 6cpoiy р. KaMi.iiiieHarofi н 4,5 
км к сенеро-пападу or пп Я л т Псртогравпевого 
р-на. Хранится в ДДЮТ. Б/ч. 

А. Н. Усачук 

95.Топор каменный сверленый. (|)ис. 1 9.4). 
Размер сохранившейся обушковой части 
6x5,5х/,6 см. Лицевая и нижняя поверхности 
уплощены, боковые выпуклы. Торец обуха вы-
пуклый. Канал сверления конический не:и1не[)-
шспный. НайдеЕ! в окрестностях с. Отароигнат!.-
евка Тельмановского р-на. В настоящее время 
храни тся в средней школе с. Сгароигпап.екка у 
учителя К. Д. На'тарипа. Б/п. 

B. В. Цнмиданов 

96. Топор каменный сверленый, (рис. 1 9.5). 
Размер 13x6,2x6 см. Имеет клиновидный боек. 
Лезвие зауженное выпуклое. Лицевая нонс^рх-
ност1> слеска уплощена. Торец обуха выпуклый 
подкводратный. Канал свс!рления конический 
незавертенный. Мате])иал — мелкозернистый 
песчаник. Топор н1|йден в 1977 i'. на дюнах в 
у[)очи1це Лиманское озеро Краснолиманского 
района. Хранится в (|)ондах Артемовского крае-
всдческо1о музея. Б/н. 

C. И. Татарннов 

97. Топор каменный сверленый, (рис. 1 9.6). 
Размер сохранившейся бойковой части 
15,4x6x6,2 см. Форма клиновидная В1>ттянутая. 
Сечение в проушной час ти нодквадрач'пое, пере-
ходящее но направлению к лезвию в зллинч и-
ческое. Лезвие расширенное выпуклое. Тогюр 
найден у с. Благодатное Артемовского р-на. 
Хранится в фондах Артегювск010 краеведчес-
кого музея, Ши(|)р: АКМ/АВ-36 БП 1586. 

С. И. Татарннов 

98. Клевец каменный сверленый. (Рис. 20.1). 
Заготовка без канала све|)лепия. Размеры 
12,4x5,6x4 см. Бойковая часть коническая с 
притуплённым окончанием. В проушной части па 
лицевой и нижней поверхностях имеются выем-
ки. Сечение в проухе подовальпос;. Обух усечен-
но-конический, торец В1.тукльп1. Найден Н. 
Качетуровг,1м в 1972 г. па правом 6epeiy Грузс-
KOFO Еланчика в 0,4 км к востоку от М1Ю10СЛ0Й-
1ЮГО поселения, на север1юй окраине г. Новоа-
зовска. Хранится в (|)опдах Донецкого краевед-
ческого музея. Ши(|)р: Д К М кн 65001 а 819. 

В. В. Цнмиданов 

99. Топор каменный сверленый, (рис. 20.2). 
Заготовка без капала (:нс!()лепия. Размеры 
14,7x6,8x6,3 см. Имеет округлепно-клиновид-
Н1ИЙ в плане боек и трапециевидный обух. Б 
про(|)иле орудие пoдиpя^юyl•oльнoe. Торец обу-
ха округлг.1Й. На верхней 1'рапи видна кругл(1Я 

нлoм^aдкa для сверления отверсчия диаметром 3 
см. Найдсм! па '1'е()рнтории Ар1еьювск010 р-на. 
Храни тся в (|)оидах Донецкого областио1о крае-
ведческого музея. Ши(1)|): ДКМ, КП 7 92 37 а 
2070. 

О. Я. Привалова 

100. Топор каменньв"! сверленый, (рис. 20.3). 
Размеры 16,5x7,7x7 см. Высота лс!зния 8,2 см. 
Имеет крестовидную (|)орму за счет выделенных 
боковых .элементов. Тело округлое, обух тюдци-
линдрический. Лезвие лонасгевидиое, в плане 
округлое, дугообразно загибается под нижнюю 
час11. клипа. Капал отверсчия конический, не 
завершен, со счуненчатым окончанием. Найдем 
в 1929 г. в с. Благодатное Аьшросиевско1о р-на. 
Храпн1ся в (|)опдах Мариупол1»ского краевед-
ческого музея. Ши(|)р: ММК-2 77, (13977) , 1301 
а. 

Р. И. Саенко 

101. Топор каменный сверленый, (рис. 20.4). 
Размеры 14,3x6,4x4,7 см. Имееч тюдромбичес-
кие очертания, клиновидный боек и конусооб-
разиьн1 обух. Боковые ребра нриострепы. Высо-
•ia лезвия пескол1>ко бол1>ше высоччл корпуса. 
Верхняя и нижняя стороны уплощены. Отв(;рс-
тие относительно широкое, цилиндрическое. На 
боковой части выделено невысокое ребро. 
Обнаруж(Ч1 в 1984 г. в районе ГРЭС у п. 
Нпколаевка Славянского р-на недалеко от раз-
pyiiieiinoio кургана. Хранится в кабинете архео-
логии ОблСЮТур . Б/н. 

М. Л. Швецов 

102. Топор каменный сверленый, (рис. 21.1). 
Размеры 8,8x4,6x3,0 см. Слегка изогнут в про-
(|)иле, подромбичс;ский. Канал сверления цилин-
дрический. Высота клина уйеличивается к лез-
вию. Корпус огранен. В|,1деляется восемь 1'раней. 
Боковые грани в1.1клиниваются к обуху. Торец 
обуха шесчиграпный. Топор найден в с. Новот-
роицкое Волновахско1о р-на,. Хранится в музее 
археологии при До1юцком госупиверси'тето. Б/н. 

Р. А. Литвиненко 

103. Топор каменный сверленый, (рис. 21.2). 
Размеры сохранившейся части 5,4x4x2,5 см. 
Сохранилась обушковая часп. слегка изогнутого 
в нро(|)нле тогюра с г|)аненым телом. Выделяется 
шесть геометрически п[)авильных граней. Разме-
ры топора небол|.шие, очертания изя1ЦН1.1, отдел-
ка ччцательна. Мачериал, возлюжно, пор(1)ирит 
из еленовских месторождений. Место находки 
неизвестно. Хранится в (|)опдах Донецкого об-
ластного краеведческого музея. Ши(|)р: С К М до 
443. 

О. Я. Привалова 

104. Топор каменный сверленый, (рис, 21.3). 
Размеры сохранившейся обушковой части 
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3,7x5,2x3,1 см. Торец обуха круглый выпуклый 
близкий к грибовидиому. Но ЛИЦОВОЙ поворх-
пости у обуха сохранилось продолыюо j)o6po. 
Канал сверлсиия коиичоский. Проух о к о т у р о и 
невысоким валиком. Материал — нор(|)ириг иг! 
елсновских месторождений, гщагельно отшли-
фован. Найден в районе :1-да « А з о в с т л ь » 
(г. Мариуполь). Обстоягслг>ства находки неиз-
вестны. Хранится в фондах Доноцко10 обласию-
го краеведческого музея. Ши(|)р: Д К М 6730, 
3848, 37. 

О. Я. Привалова 

105. Топор каменный сверленый, (рис. 2 1.4). 
Размеры 4,5x5,4x3,0 см. Сохранилась оббитая 
обушковая часть с биконическим каналом свер-
ления. Найден в окрестностях г. Макеевки. 
Хранится в Донецком областном краеведческом 
музее. Шифр ДКМ, КП-65003 а 821. 

О. Я. Привалова 

106. Топор каменный сверленый (рис. 21.5). 
Размер сохранившейся обушковой части 
6,7x5,3x3,2 см. Про(|)нл1. тонора отчетливо 
изогнут, (1)орма, вероятно, нодромбическая. Канал 
сверления цилиндрический. Торец обуха оваль-
ный. Материал мелкозернисп.1Й песчаник. Мес-
то находки неизвестно. Хранится в (|)ондах 
Донецкого областного краеведческого музея. 
Ши(1)р ДКМ, а 22 1 2. 

О. Я. Привалова 

109. Топор каменный сверленый (рис. 21.8). 
Размеры 5,1x4,2x4,6 см. Сохранилась клино-
видная бойковая часть. Верхняя и нижняя грани 
плоские, бока выиуклг.ю. Поиеречш.т профиль 
относительно в1.1Сокий. Канал сверления цилин-
^жческий двусторонний. Место находки неиз-
вестно. Храни тся в (|)опдах Донецкого областпо-
10 краевс!дческо1о музея. Ши(|)р: ДКМ, а 2213. 

О. Я. Привалова 

1 10. Топор каменный сверленый (рис. 21.9). 
С о х р а н и л а с ь б о й к о в а я част1> размерами 
7,4x5,1x3,5 см. Боек клиновидный скруглен-
ных очертаний. Канал сверления конический. 
Найдем в 197 2 г. у с . Васильевка Амвросиевско-
I'o р-на на поле к-̂ а̂ им. Ленина. Х|)ами'гся в 
сел1>ском музее с. Белоя})овка Амвросиевского 
р-на. Б/п. 

В. В. Цимиданов 

111. Топор каменный сверленый (|)ис. 22.1). 
Размер1,1 11,8x4,8x4,3 см. Корпус слегка изог-
нут в 11ро(|)иле. Обух цилиндрический с круглым 
выпуклым окончанием. Канал сверления цилин-
дрический. От проуха к лезвию проходит невы-
сокое ребро. Лезвие с к о ш е т ю е в про(|)иле, 
слегка (:виса101цес; вниз. Тщательно очполиро-
ван. Пpoиcxoд^тт из заповедника «Хомутовская 
степь» в Новоазовском р-не. Экспони[)уется в 
Мариупольском к{К1еведческом музее. Ши(|)р: 
ММК-вст-2757, 34 0. 

В. И. Саенко 

107. Топор каменный сверлвЙЬш (рис. 21.6). 
Сохранилась обушковая часть размером 
5x5,2x3,6 см. Топор, видимо, имел подромби-
ческую (|)орму. Поперечное сечение овальное. 
Торец обуха круглый. Топор найден А. Б. Колес-
ником и 1982 г. на правом берегу б. Широкин-
ский (Новоазовский р-н) в 5 км к северу от с. 
Широкино па новерхпости pacnaxannoio сред-
невекового кочевг.я в нойме балки. Хранится в 
фондах Донецкого областно1о краеведческого 
музея. Б/п. 

В. В. Цимиданов 

108. Топор каменный сверленый (рис. 21.7). 
Размеры 7,5x5,1x2,6 см. Бойковая часп. орудия 
утеряна в древности, форма топора под[)омби-
ческая. Торец обуха окру1Л[>1Й миниатюрный, 
тело плоское с округлыми боками и изогнутым 
поперечным сечением. По бокам па уровне проуха 
— два асимметричпгих валика. Канал сверления 
широкий округленно биконический. Поверхность 
пцательпо заполирована. Топор найден в 1980 г. 
на поле в окрестностях с. Кирилловка Володар-
ского р-на. Хранился у сел1.ского учителя исто-
рии Г. К. Бузаджи. Б настоящее время находится 
в школьном музее ci'. Кс1Л1.чик Володарского 
р-на. Б/н. 

В. в. Цимиданов 

112. Топор каменный сверленый (рис. 22.2). 
Размеры 1 1x4,3x4,2 см. Корпус слегка изогнут 
в про(|)иле. Обух цилиндрический с кругл1лм 
вьтукл1.1м окончанием. Капал сверления пра-
вил1.ньн1. Oi' проуха к лезвию проходи!' невысо-
кое ребро. Лезвие выпуклое в нро(1)ило, слегка 
свисаю1цее вниз. Орудие найдено на поле у г. 
Ол1.хова1ка Епакиевского горсовета. Хранится в 
С Ш 4 г. Енакиево. Б/н. 

С. Н. Постников 

113. Топор каменный сверленый (рис. 22.3). 
Размеры 10,5x6,2x5,2 см. Имеет асимметрич-
ные очертания, сме1ценпое к обуху проунпюе 
о тверст ие, ребро на лицевой поверхности. Канал 
сверления цилиндрический. Материал — серый 
грапит. Найдеп в с. Егоровка Волновахского р-
на. Храни тся в Донецком обласпюм краеведчес-
ком музее. Ши(|)р: К П 1 1665 ар. 288. 

О. Я. Привалова 

114. Топор каменный сверленый (рис. 22.4^ 
Размеры 7,5x4,6x5,0 см. Сохранившаяся бой-
ковая часп. плюет кли1ювиАное в плане очерта-
ние, хорошо выраженное ребро па лицевой 
стороне, овал1>пое поперечное сечение и верти-
кальное 1:ритуплен1юе лопастевидное лезвие. 
Найдеп па юго-западной окраине г. Волповаха. 
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Хршги'гся н Волиовсчхском кроонолчснжом му:к;с. 
Б/п. 

В. В. Цимидпиов 

1 15. Топор каменный сверленый (рис. 22.5). 
Размер 7,8x4,6x4,5 см. В иллпо иодромбичсч:-
кий. Высоте! 'loiiopa исц^скмчкп' от обуХ(1 к лс;:ши1о. 
Канал сворлсм1ия коничсчжий. Между логшисм и 
проухом 110 лицевой стороне — 11ев1>и:окая широ-
кая нервюра. Найдем ко:(ле кургана па пахо'тиом 
поле у пово|)ота дороги на тюс. Миртий с i pacci.! 
Амвросиевка—Шахтерск в 1989 г. Хранится в 
ДДДОТ. Б/н. 

М. Н. Ключнев 

го [)-на Луганской области. M e c i o хран(41ия в 
настоящее время неи:1ве<.111о. Б/н. 

В. В. Цимиданов 

1 20. Топор каменный сверленый (рис. 23.4). 
Рапмер сохранившейся бойковой часми 6x5,4x3,9 
см. Боек клин<жидт>н1. На лицевой новерхности 
о'т Hf)0yiiiH0i'0 отверстия к лезвмч проходят два 
валика. Два валика оиоясмвают корпус с боков 
в нроутной части. К ^ а л сверления цилиндри-
ческий. Найден в г. Антраците Луганской обл, 
Хранится н Антрацитовском историческом му-
зее. Шифр; А-27, НП-7884 . 

М. Н. Ключнев 

1 16. Топор каменный сверленый (|)ис. 22.6). 
Рапмеры?,8x4,8x4,6 c^t. Боек клиновидный, обух 
цилиндрический. Материал песчаник темиобу-
рого цвета. Происхождение — окрестности г. 
Еиакиево. Хра|ттся в (|)оидах Енакиевского музея 
истории 1орода. Б/н. 

В. Ф. Клименко 

1 17. Топор каменный сверленый (()ис. 23.1). 
Размеры 13,8x5x4,2 см. Высота лезвия 5 с:м, 
Боек клин0видн1>н1. Обух комический с грибо-
видным окончанием. Асиммсгтричное вынукло(? 
лезвие скошено. Канал (:верл(Ч1ия цилиндричес-
кий. По всей длине лицсжой новерхности прохо-
дит ребро. Найден в окрес1пос1ях с. Нижнетеп-
лое Стапичпо-Лу1'апско1'о р-на Лугансжой обл. 
Место хранения в настоящее в[)(^мя нс^известпо. 
Б/н. 

В. В. Цимиданов 

1 18. Топор каменный сверлены?! (рис. 22.2). 
Размер сохранившейся б о й к о в о й час1и 
10,7x5,5x4,9 см. При перс;ходе oi- бойковой 
части к нроутной имсчутся слабовыражеиньн^ 
уступ. Канал сверления близок к цилиндричес-
кому. Мач'ериал — песчаник зелепова'1о-серого 
цвета с включениями гранита. Лезвийная часп. 
за111ЛИ(|)ована, но лезвию — след|>1 сработаннос-
ти. Поверхносп. часчичио заизвесткована. Най-
дем Ковалевым Н. П. па приусадебном участке 
на правом бер<му р. На1()Л1.чик (ул. Суворова, 7 1 
г. А|гт[)аци'т Луганской обл], Хранится в Анчраци-
•товском историчесжом музее. Ши(|)р; А-5 1, КП-
3018. 

М. И. Ключнев 

1 19. Топор каменный сверленый (рис. 23.3). 
Размер сохранившейся бойковой части 9x6 
(рекоисч'руируемая 111ирип<1)хЗ см. Высота лез-
вия 4,7 см. Боек клип0вндн1>н1. Лс!звпе В1>1пук-
лое, расширенпое к низу. В нроушной части на 
боковом выступе тотюр о[)пам(мттп[)овап •|р(!мя 
валиками, на ср(;днем из Koiopi.ix иапесс;па «(!лка». 
На уплощенной лицевой поверхност так же 
напосен «елочньп^» 0рнаме1тт. Найден на лс!Вом 
берегу р. Айдар у с. Райго|)одка Ново-Айдарсжо-

121. Топор каменный сверленый (рис. 23.5). 
Размер сох()а1НШМ1ейся обушковой части 
4,5x4,1x3 см. Форма в сечении овальная. Канал 
сверлсмшя цплиндричесжий. Торец обуха к1>1пук-
лый. Хранился в С Ш с. Ракнонол!. Волповахско-
го р-на. Б/п. 

B. В. Цимиданов 

1 22. Топор каменный сверленьи'1 (ptK;. 23.6). 
Размер сохранившейся бойковой части 5,6x5x3,1 
см. Бо(;к клиповпдп1>1Й. Лс^звие скруглено. Лице-
вая и нижняя новс^рхностн умло1цен1.1, боковые 
с:кругл4;п1.1. Канал све|)лс!ния коничсчжий со входом 
с нижней стороны. Найден в 1 км к западу oi' с. 
Сч'ыла Старобсчиевского р-на на правом берс;гу 
р. Сухая Волповаха у Mocia па Докучаевск. 
Х|)анится в час1ной коллекции. Б/п. 

C. Н. Постников 

1 23. Топор каменный сверленый (рис. 23.7). 
Размер сохранившейся б о й к о в о й часчи 
6,9x3,9x3,3 см. Высота лезвия 3,6 см. Боек 
клиновидный. Mecic) находки — балка Корзинка 
у с. П|)овал|.е Свс^рдлов жого р-па Лу1'апской 
обл. Мето хранения в иастоя1цее время неизвес-
тно. Б/н. 

В. В. Цимиданов 

124, Топор каменный сверленый (рис. 23.8). 
Размер|>1 9,5x4,1 (реконструируемая ширина)х4,5 
см. Бос;к КЛИНОВНДН1.1Й. Лс;звие скруглено. Боко-
вые пове|)хпос:ти упло|цепы. Канал сверления 
цнлиндрнч(чжпй. Торс^ц обуха унло1цеп. Хранит-
ся в С Ш с. Равпонол!. Волповахсжого р-на. Б/н. 

B. В. Цимиданов 

125. Навершие булавы мергелевое (рис. 
2 3.9). Размеры сохранившейся части 5,2x6,2 
см. Имсчут шаровидную (|)орму с ребром в ниж-
ней части корпуса. Канал сверления цилиидри-
ч(чж1н"1 2-х с:торонннй. Орудие найдено в с. 
Покровсжое Артс;мов(жо|'о р-па в 1974 г. Хра-
питс:я в (|)опдах А|)1'емов(жого к|)аеведческо1'о 
музея. Б/н. 

C. И. Татаринов 
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126. Топор каменный сверленый (рис. 24.1). 
Размеры 17,5x4,3x3,7 см. Высота логшия 5,3 
см. Диаметр обуха 2,8 см. Пропорции выло()ж<1-
iibi, (|)орма ['роцил(.иа. Т е ло гонора 11,или11дричс;с-
кое, плавно рас111и|)я10|цесся иа уровне проухп. 
На верхней поверхмосчи влол1> обуха и клина 
выдслемо ребро высотой 0,2 см. Канал свс;рле-
ния плавно округленный биконический. Легшие 
расширенное, округлое, вертикальное. Поверх-
ность зашлифована. Найден у с. Печровское 
Волновахского р-ма. Хранится в Донецком об-
ластном краеведческом музее. Ши(|)р: кп 2 2 6 5 0 
ар. 3 24, ДКМ. 

Литература: Привалова, П|)ивлаов, 1988, 
рис. 8,2. 

О. Я. Привалова 

127. Топор каменный сверленый (рис. 24.2). 
Размер!.! 10x4,0x2,2 см. Раскололся к древнос-
ти по нроуху. Сохранилась л(;:!вийная часть 
треугольной в плане {1)ормы. Выпуклое Bi.icoKoe 
лезвие свисает вниз. Bi . icoia лезвия превг.пиает 
высоту корпуса. Сечение поднрямоугольное. 
Всрх!1яя сторона имеет четко модели1)ованну|о 
двускатную огранку. Кан<1л сверления цилинд-
рический. Найден в окрестностях г. Мариуполя. 
Храни тся в Мариуполськом краеведческом музее. 
Шифр: ММК-И-4 22; (5 7 5 7); 1300 а. 

Р. И. Саенко 

128. Топор каменный сверленый (рис. 24.3). 
Размеры 8,2x4,5x3,4 см. Сломан тю нроуху. 
Сохранилась бойковая часть тотюра клиновид-
ная в плане с лонастевидным лезвием. Лот1ас'Т1. 
заходит под нижнюю час11> бойка. Лицевая 
поверхпостг. — с двухска'Т1юй огранкой. Сечение 
овальное. Капал све1зления цилиндрический. 
Место находки !юизвестио. Хрантттся в фондах 
Донецкого областного краеведческого музея. 
Шифр: ДКМ, а 2215. 

О. Я. Привалова 

по сходящимися плоскостями, р(!бро между ними 
округлено. Цилиндрическое отверстие смс1цспо 
к клиновидному концу, в ()аботе использовался, 
видимо, обух. 0|)удие изготовлено из крупно-
зернистого песчаника. Место находки неизвест-
но. Хранится в (})ондах Донецкого област1Юго 
краеведческого муск!Я. Б/п. 

О. Я. Привалова 

131. Топор каменный сверленый (рис. 24.6). 
Размеры 9х5,8(рекочструиру(;мая 1пирина)х4,8 
c^ь Левая (по рисунку) c iopona утеряна в древ-
ности. Форма не11|)авил1>по-ромбичоская. Проух 
смеш,(м1 к обуху. Канал сверления цилиндричес-
кий. Боковг.ю плоскости клина вг>|делены нриш-
ли(|)ованн1>1ми гранями. Торец обуха круглг.т 
В1>1пукл1.1Й. Bi.icoia клипа несколько увеличива-
ется к лезвию. Найд(!П в окресшостях с. Старом-
линовка В.-Новоселковсжого р-на. 'Х[)анитс5[ в 
Ста|)омлиповском народном музее. Б/п. 

В. В. Цимиданов 

1 32. Топор каменный сверленый (рис. 25.1). 
Размер|.1 24 ,8x11 ,2x10 см. Форма усечеппо-
ромбичесжая. Боек кли1!овиднг.1Й. Лицевая и 
нижняя иоверхнос'ги бойковой части упл01це|п.1. 
Капал сверления цилиндрический. Обух усечеп-
!Ю-копический. Торец обуха вг.туклый. Найден 
в с. Фа1Ц(!вка Антраци товского р-на Луганской 
области. Хранится в Апчрацитовском историчес-
ком музее. Ши(|)р: КП-3, Л/3. 

М. И. Ключнев 

1 33. Топор каменный привязной (рис, 25,2). 
Размер1>1 9 ,8x6x7,2 см. Имеет клиновидный боек, 
пе[)ехват на средней части, обух с упло1ценпым 
торцом. На лицевой новерхгюсти в ^юcтe пере-
хвата вьк!мка. Обнаружен в с. Полтавка Коис-
•таптиповского р-иа у балки в саду. Хранится в 
ткол1.иом му:!ее с. Полтавка. Б/п. 

Б. В. Цимиданов 

129. Топор каменный сверленый (рис. 24.4). 
Размерг.г 10,3x5,7x6,6 см. То1юр раскололся в 
ДРСВ1ЮСТИ по наиболее широкой части. Бойковая 
часть в плане клиновидная, лезвие широкое 
лопастевидное с выступающей вперед верхней 
половиной, корпус округлый в сечении. Лицевая 
поверхность имеет двускатную огранку, Канал 
сверления цилиндрический. На уровне проуха 
корпус опоясан ребром, придаю1цим орудию 
ромбовидное очертание. Материал, веро>п1Ю — 
диорит, •т1цател1.ио отшли(|)ова!1. Обнаружен в 
1990 г. в нос. Моспиио Донецкого 1'орсовета. 
Хранится в ДДЮТ. Б/п. 

В. В. Цимиданов 

1 30. Топор каменный сверленьп! (рис. 24.5). 
Размеры 13,7x7,2x7,9 см. Обушковая част1> 
орудия имеет пoдпpя^юyгoлг>пr.le очертания, 
Противоположная часть образована двумя плав-

1 34. Молот каменный привязной (рис. 25.3). 
Размер!.! 1 1,7x8x6,5 см. Нижняя сторона плос-
кая. П о б0К0В|,1М и Л!!11,еВОЙ сторо! !ам проходит 
желоб. Изделие использовалось как растираль-
!1ик. Найде1ю у с, Отрадовка Артсмовскохо р-па. 
Хра!1И!(:5! в Арчемовском краеведческом музее. 
Ши(1)р; АКМ/АВ-32 . 

С. И. Татаринов 

135. Топор каменный сверленый (рис. 25.4). 
Размер!.! 19 ,6x11x9 ,2 см. Боек кли!1овидп1.1Й. 
Лезвие в!.1пуклое заужеп!!оо. Канал сверлс!1ия 
цилиндрический. Обух в1>!доле!1 уступами i!a 
боковь!х с1оро1!ах. Торе ! ! обуха круглый в[>1пук-
Л!.1Й. Мач'ериал жел1о-корич!1ев1,!Й мя!'кий песча-
ник. Место !!аходки пеизвестпо. Экспонируется 
в (|)оидах Слав>!пско1о краеведческого музея. 
Шифр: 6264, А-86 . 

А. В. Шамрай 
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136. Топор каменный сверленый (рис. 25.5). 
Размеры 1 1., 1x5,4x5,4 см. Боек клиповилпый. 
Высота изделия увеличивпегся or проуха к лез-
вию. Капал сверления цилиидрический. Торец 
обуха вымукл1)1Й. Найдем в с. Федоровка В.-
Новоселковского р-иа. Хранится в ЛАЮТ, Б/н. 

А. Н. Усачук 

1 37. Топор каменный сверленый (рис. 26.1). 
Размеры 9,6x6,6x6,5 см. Сохранилась бойковая 
часть параболической в плане (|)op^n.I, Попереч-
ное сечение подквадрачиое. Канал све()ления 
конический. Материал — песчаник. Найден на 
территории Артемовско1о р-на. Хранится в (|)ондах 
Донецкого областного краеведческого музея. 
Шифр: ДКМ, 6728 - КП 79235 - а 2 0 7 1 . 

О. Я. Привалова 

138. Топор каменный сверленый (рис. 26.2). 
Сохранилась бойковая часть размерами 
9,4x6,8x5,0 см. Форма клиновидная. Нижняя 
поверхность упло1цепа, лицевая округлс;на в 
поперечном сечении. Найден у р. Семенонка 
Амвросиевского р-на на левом берегу с. Кр1)1нка. 
Хранится в фондах Донецкого областЕЮГо крае-
ведческого музея. Ши(|)р: Д К М КП 4 13 82 а 
461. 

О. Я. Привалова 

139. Топор каменный сверленый (рис. 26.3). 
Размеры бойковой (сохранившейся) части 
6,5x6,6x5,8 см. Форма клиновидная. Сечение 
подквадратное. Найден в окрестностях г. EEUIKH-

ево. Хранится в (|)011дах музея археологии Дон-
ГУ, Б/п. 

Р. А. Литвиненко 

140. Топор каменный сверленый (рис. 26.4). 
Сохранилась бойковая часть размерами 
8,2x8,2x6,3 см. Форма клиновидная. Сечение 
подирямоугольное со скруглыми у|лами. Канал 
сверления цилиндрический. Найден у с. Новосе-
ловка Старобешевского р-на. Хранится в (|)ондах 
Донецкого областного краеведческого музея. . 
Шифр: ДКМ, КП 4 1 383 а 4 62. 

О. Я. Привалова 
14 1. Топор каменный сверленый (рис. 27, 

1). Размеры 18,2x7,3x5,9 см. Топор имеет ([юр-
му утюжка, плоскую нижнюю (юверхность, 
асимметричное сечение, низкое лезвие, c^ю-
|ценный к обуху цилиндрический нроух, отшли-
фован. Найден в с, Павлоноль Новоазовского р-
иа в 1967 г. Хранится в фондах Мариупольско-
го краеведческо1о музея, Ши(1)р: Ж К М вен. 
3013; арх. 3 7; 1302а. 

Р. И. Саенко 

142. Навершие булавы каменное (рис. 27, 
2). Размеры 6,8x8,4 см. Имеет В1>1тянут0-яйце-
виднуЕо (1)орму с чегг.1|)1>мя г()ибовидными высту-
пами, Диa^ю'тp цилиндрического канала сверле-

ния 1,2 см. Место находки неизвестно. Хранит-
ся в (|)ондах Славянского краеведческого музея. 
Шифр: КП-155 8 2, а-510. 

В. А, Шамрай 

14 3. Топор каменный сверленый (рис. 27, 
3). Размеры 8x4,6x5 см. Форма нодромбичес-
кая. Тор<!Ц обуха округлый. Высота нарастает к 
лезвию. Отделка небрежная. Канал сверления 
широкий цилиндрический. Найден на берегу р. 
Мокрые Ялг.1 в с, Старо-Ь/1лииовка В,-Новосел-
ковското р-на. Хранится в Старомлиповском 
народном музее. Б/н. 

В. В. Цимиданов 

144. Мотыга каменная сверленая (рис. 27, 
4). Размеры 14,8x9,0x5,4 см. Отличается мас-
сивное Т1)Ю, ненравильно-трапециевидными фор-
мой и сечением. Приостренное лезвие располо-
жено 1оризо1ттал1.но, Проух смещен к обуху, 
Проупиюе отверстие выполнено с 2-х сторон. 
Вход в канал сверления на лицевой стороне 
налагается на выемку от 1юудачной ноньттки 
сверления. Мотыга найдена в с. Свободном 
Волновахского р-на в 194 8 г. Хранится в фондах 
Мариупольского краеведческого музея. Ши(|)р: 
ММК-И-4 4 16; 1319а. 

В. И. Саенко 

145. Топор каменный сверленый (рис, 28, 
1). Размер сохранившейся боковой части 
7,7x5,1x3,8 см. Высота вГ)туклого лезвия пре-
Bi.iiiiaeT высоту корпуса. Лезвие свисает вниз. 
Сечение овалыюе. На лицевой стороне имеемся 
в районе нроушно1о отверстия углубление вытя-
нутой (|)ормы с уступча г1̂ 1мн краями. Капал свер-
ления цилиндрический. Изделие н|)оисходит из 
коллекции С. И. Кудакоцева, хранящейся в 
настоя1цее время в музее при правле1гии колхоза 
в с. Урзу(|) Першотравневого р-на. Место наход-
ки — окрестнос ти с. Урзу(|). Б/п. 

В. В, Цимиданов 

14 6. Топор каменный сверленый (рис. 28, 
2). Размер сохранившейся боковой части 
7,2x4,5x5 см. Боек клиновиднглй. Высота вы-
пуклого лезвия меньше высоты проуха. Нижняя 
новерхност1> упло1цена, лицевая окру1лена. Капал 
сверления цилиндрический. Изделие происхо-
дит из коллекции С. И. Кудакоцева, хранящейся 
в музск! при правлении колхоза в с. Урзу(|) 
Пе[)Ш01равпевого р-на. Найдено в окрестностях 
с. Урзу(|). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

14 7. Топор каменный привязной (рис. 2 8, 
3). Размеры 17,3x6,6x7,2 см. Имеет клиновид-
ную бойковую часть. Высота изделия увеличива-
ется от проуха к лезвию. Лезвие скруглено, 
1орец обуха слегка В1.111укл1|1Й. На лицевой по-
верхности имсмо тся следы пезавер1иенного свер-
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лспия, причем образовавтийс5г при этом отрос-
ток был сломан. На нижней поверхности — 
залощенная выемка для упора рукоятки. 
На лезвии забитостг.. Материал — серый грани'т. 
Поверхность отполирова[га. Найден в окрест-
ностях ст. Кальчик Володарского р-на. Хранится 
в Кальчикской С Ш (учи1ел1. Верменко Н. Н.). 
Б/н. 

А. И. Усачук 

148. Каменное лощило (рис. 28, 4). 
Размеры 14,0x4,0x3,1 см. Орудие имеет 

слабую залощенност!.. На торцах — след1>1 запо-
лированности. Нижняя, уплощенная грань ору-
дия имеет слабые линейтие следы, а также одни 
локальный нопсрсч1и.1Й след. Вероятно, лощило 
использовалось для обработки кожи. Материал 
— плотная желто-бурая галька. Изделие проис-
ходит из коллекции С. И. Кудакоцева, хранящей-
ся в музее при пранленни колхоза в с. Урзус|) 
Першотравневого р-на. Найдено в окресчиосгях 
с. Урзуф. Б/н. 

А. И. Усачук 

149. Вкладыш серпа кремневый (рис. 29, 
1). Выполнен в технике двусторонней об])абот-
ки. Размеры 9,5x2,6x1,5 см. Место находки не-
известно. Храничгя в материалах обласч ной стан-
ции юных туристов. Б/н. 

М. Л. Швецов 

150. Молот каменный привязной (рис. 29, 
2), Размеры 14,2x9,6x6 см. Молот имеет пере-
хват в средней части и вглемку для упора на 
нижней поверхности. Сечение подовальное. Оба 
торца выпуклые. Найден на терри тории заповед-
ника «Каменные Могилы» в Володарском р-не. 
Хранится в М Ю Т . Б/н. 

В. Н. Горбов, А. Н. Усачук 

151. Топор каменный привязной (рис. 29, 
3). Размеры 15,7x6,8x8,2 см. Топор имеет рас-
ширенную обушковую частг> и клиновидный боек. 
Высота бойковой части iipeBi.iiiiaeT высоту обут 
ха. Лезвие выпуклое скругленное. В средней 
части имеется круговой перехват. Торец обуха 
округлый уплощенный со следами забитости. 
Найден у с. Талаковка Н0в0аз0вск010 р-на. 
Хранится в (})ондах Мариупольского краевед-
ческого музея. Шифр: КП-4О872; 233 1 а, Ж К М . 

Р. И. Саенко 

152. Топор каменный привязной (рис. 29, 
4). Размеры 14,3x4,6x4,3 см. Имеет уплощен-
ные пропорции. Лезвие выпуклое заовалыюе. 
На боковых поверхностях — слабоныражепные 
желобы. Торец обуха круглый, слегка В1.1пук-
лый. Место находки неизвестно. Хранится в 
фондах Славянского краеведческого музея. 
Шифр: С К М 2662, А-84. 

А. В. Шамрай 

153. Топор каменный привязной (рис. 30, 
1). Размеры 1 1,2x5,8x6 см. Форма орудия неп-
равильная. В|.1деле11Ы ило1цадка для упора, глу-
бокий ж(;лоб в средней части корпуса. Клин 
массивный. Сечение обуха близко к овальному. 
Ма |'ериал — песчаник. Место находки неизвест-
но. Хранится в (|)ондах Донецкого областного 
краеведческого музея. Ши(1)р: ДКМ, инв. 63 9. 

О. Я. Привалова 

154. Топор каменный привязной (рис. 30, 
2). Размеры 9x4,5x6,7 см. Форма неправилыю-
клиновидная. Погюречное сечение непранильпо-
округлос^. Ж е л о б CMejueii к обуху и опоясывает 
весь ко|)пус. Материал темпо-серг.тй песчаник. 
Найден в 2 км к северу от с. Широкино Новоа-
зовского р-на па пахоте вне культур1юго слоя в 
1980 г. Хранился в Широкинской СШ. В насто-
Я1Ц<Ч! время в (|)ондах Мариупол1.ского краевед-
ческого музея. Ши(|)р: Ж К М КП-8703 , За. 

Р. И. Саенко 

155. Топор каменный привязной (рис. 30, 
3). Размеры 10,2x4,3x6,4 см. Форма клиновид-
на5г, сеченис; прямоугольное. Ж е л о б перехвата 
сплошной, широкий и неглубокий. По обуху 
проходи т донолничельный горизонталг>ный же-
лоб. Материал — песчаник. Происходит из ок-
рестност(!Й нос. Александровка Марг.инского р-
на. Получен учи телем нс1ории Г. А . Карма!ювым 
от школг.ников.' Хранится в Марьинской СШ. 
Б/н. 

В. В. Цимиданов 

156. Топор каменный привязной (рис. 30, 
4). Размеры 13x5,9x7,8 см. Форма неправиль-
но-клииовидиая. Перехват сплоппюй, смс1цен к 
обуху. Ма те|)иал — грани!'. Найден в с. Калинов-
ка Новоа:ювского р-нс1 на берегу р. Кальмиус в 
1966 г. Хранится в ([юндах Мариупольского 
к|)аеведческого музея. Шифр: Ж К М вст. 2754, 
арх. 3 1. 

Р. И. Саенко 

157. Топор каменный привязной (рис. 31, 
1). Размеры 1 1,8x7,5x6,9 см. Имеет у с ечетю-
конический обух и КЛИЕЮВИДНЫЙ боек. Перехват 
В1.1делен двумя высокими валиками. На нижней 
HOBepxHoci H круглая вогнутая пло1цадка для упора. 
Материал — серый песчаник. Происхождение 
неясное. Хранится в (1)ондах Мариупольского 
краеведческого музея. Ши(1)р: ММК-И-320; 
1292а. 

Р. И. Саенко 

158. Топор каменный привязной (рис. 31, 
2). Размеры 9,4x5,0x7,5 см. Изготовлен из уп-
ло1це11пой яйцевидиой песчаниковой гальки, что 
определило (|)орму орудия. Круговой желоб 
расположен ближе к обуху. Обнаружен в г. 
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Епакисве по территории мое. им. 1905 г. Xp<iiiMi-
ся в музее г. Епакиево. Шифр: КП-62, А-62 . 

Литература; Климеи! о, Цымбал, 1991, с. 
25. 

В. Ф . Клименко 

159. Топор каменный привязной (рис. 3 1, 
3). Размеры 9 ,8x4 ,3x6 ,2 см. Топор имеет упло-
щенные пропорции, тр(1пециенилм1>п1 обух, кру-
говой перехват, овальную бойковую часи.. Се-
чение обуха подпрямоугольное, у бойка — овал1,-
иое. Ж е л о б смещен к обуху. Орудие найдено в 
1983 г. на территории с. Волновахи. Храиилосв, 
в С Ш № 15. В настоящее время — в фондах 
Волновахского краеведческого музея. Ши(|)р: А-
205. 

В. В. Цимидпиов 

160. Молот каменный привязной (рис. 32, 
1). Размеры 13,5x8,2x7,0 см. Форма нодцилин-
дрическая с уплощенной керхней н нижней 
гранями. Имеется овал1)Ная В1.1емка для упора. 
Ж е л о б врезан в корпус. Обушковая часть нодк-
вaд l̂aтнaя в плане со скру|Л(!НП1.1ми углами. Вторая 
ударная час ть кру|лая, на ней имее1ся заби тос ть. 
Материал — габбро. Тщател1>но затли(|)ован. 
Найден в 1975 г. в окрскгтностях с. Митьково-
Качкары Новоазовского р-на. До 1 985 1'.х|)анил-
ся в Новоазовской СШ. В настоящее время в 
М Ю Т . Б/н. 

В. В. Цимиданов 

161. Топор каменный привязной (рис. 3 2, 
2). Рс\змер1>1 14,7x5,9x7,1 см. Про(|)нл1. сле1ка 
изогнут. Боек клиновидный, лезвие выпуклое. 
По лицевой и боковой поверхностям нроходи'1' 
желоб. На нижней пон(;рхностн имеется выем-
ка. Обух усеченно-коничесжий с выпуклым тор-
цом. Место находки нс!Пзвсн;'тно. Хранится в 
(|юндах Славянского краеведческ010 музея. 
Шифр; А-87 , 2665. 

А. В. Шамрай 

162. Топор каменный привязной (рис. 32, 
3). Размеры 15,5x6,2x6 см. Боек клиновидный, 
лезвие выпуклое. П о боковым поверхностям 
проходит желоб. На нижней поверхности выем-
ка. В наиболее широкой части сечение подквад-
ратное со скругленными углами. Обух усеченно-
конический с кругл1.1м вьшуклым окончанием. 
Найден на терри тории с-за «Донбасс» Велпконо-
воселковского р-на. Хранится в <|)омдах Макеев-
ского краеведческого музея. Ши(|)р: A I -162, кп 
12281. 

В. В. Цимиданов 

163. Топор (молот) каменный привязной 
(рис. 3 3, 1). 

Размер сохрапивтеЙ1.я части 12x5,6x6,9 
см. Сечение подовалыюе. На левой (но рисунку) 
стороне имеется слабо в|.|ражепньн1 желоб. На 

нижней ci 'opoiie — ныемка. Обух закруглен. 
Ма'териал — светлый жел'1'1.1Й рг.1хлый песчаник. 
Изделие происходи т из коллекции С. И. Кудако-
цева, храня1цейся в музее при правлении колхо-
за ВС. Урзу{|) Пертотравневого р-иа. Найдено в 
окрестностях с. Урзуфа. Б/н. 

В. В. Цимиданов 

164. Молот каме1П1Ь'й привязной (рис. 33, 
2). Размеры 8,8x6x4 см. Сечение иодпрямоу-
гольное. CiopoHbi слегка выпуклы. Бойковая 
поверхносп. упло1цена, торец обуха зак[)у1лсн. 
На боков|.1х сторонах имею тся желобы. Ма те()и-
ал — желто-сер],|й мелкозернистг.ж песчаник. 
Издели(! происходи т из коллекции С. И. Кудако-
цева, хранящейся в музее при правлении колхо-
за в с. Ур;1у(|) Периютравпевого р-на. Найден в 
окрестностях с. Урзу(|). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

165. Топор каменный привязной (рис. 33, 
3). Размер!.! 19x8,5x7 см. Боек клиновидн1.1Й, 
лезвие с:к[)у1лено. Подцплиндрический обух 
отдс;ле!! oi' !1(?рс?хва1'а валиками. С боков имеют-
ся 1лубокие желобы. На лицевой 1!Оверхности 
имеемся у!лублепис;, !ia 1!ижней — В1.1емка для 
упора рукояти. Изделие происходит из коллек-
ции С. И. Кудако1!,ева, храп}!!цейс>! в музее 1!ри 
!1равлении колхоза с. Урзу(|) Пер1ЛО|равневого 
р-на. Найде1Ю в окрестностях с. У1)зу<|). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

166. Молот каменный привязной (рис. 34, 
1). Размс̂ |)1>! 9,6x6,3x7 см. Форма подцилиндри-
чесжая. Перехват В1.|ражем слабо. На лицевой и 
пиж!1ей (:!оро!!ах И!\!е10!ч:я вглемки. Материал — 
жел1()-с(Ч)1.1Й мелкозернис11>1Й песчаник. Изд('-
лис; 1!роис:ходи'1' из К0ЛЛ(;К1!,И1! С. И. Кудакоцева, 
храня!!1ей(:я в музее при правлении колхоза в с. 
Урзус|) Перто1равнево1о р-на. Найдено в окрс^с-
•1'постях с. Урзу(|). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

167. Топор каменный сверленый (рис. 34, 
2). Размер сохранившейся обушковой части 
6x6,7x6,4 см. В Mecie слома имеючся следы 
вторич1Юго иснол1>зования. Орудие вторич1ю 
ис!юльзовал!1 довольно дол1'о в качесч'ве расти-
рал!.1!ика. Нов1.!с; рабочие края силг,!!о завал!>цо-
ват.|; масса коротких следов, идущих в разиью 
С!'оро!11,|. Сечение •!опора круглое. Обух упло-
!!!.ен. Изделие происходи!' из коллекции С. И. 
Kyдaкo!^eвa, хранящейся в музее ири правлении 
колхоза в с. Урзу{|) Периютравневого р-на. 
Найдено в окреспюсчмх с. Урзуф. Б/п. 

А И. Усачук 

168. Кирка каменная сверленая (рис. 34, 
3). Размер!.! I 2 ,2x7,2x4,9 см. Скру!леп1юе лез-
вие раСП0Л0Ж(?!!0 !ОрИЗО!!!аЛ1>НО. Пр0у!!! !10е 
о'|'верс!'И(? с:ме!!1е!!о к обуху.. Поперечное сече-
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иие близко к эллипсу. Капал сворлсмия цилинд-
рический. Изделие происходит из коллекции С. 
И. Кудакоцева, храп5пце"1ся в музее при правле-
нии колхоза с. Урзу(}) Перточравневого р-на. 
Найдено в окрестностях с. Урзу(|). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

169. Топор каменный сверленый (рис. 34, 
4). Размер сохранившейся бойковой части 
8x5,5x4,6 см. Боек клиновидный. Сечение под-
прямоугольное. Лицевая и нижняя поверхности 
уплощены, боконгле слегка выпуклы. Лезвие 
скруглено. Канал сверления цилиндрический. 
Изделие происходит из коллекции С. И. Кудако-
цева, храня1цейся в музее при правлении колхо-
за в с. Урзу(1) Першоч равневого р-на. Найдено в 
окрестностях с. Урзус}). Б/п. 

В. В. Цимиданов 

170. Пест каменный (рис. 35, 1). 
Один торец сбит. Размер сохранившейся 

части 8,3x5,2 см. Имеет оочонковидную (|)орму. 
Материал — желчгий мелкозерписччий песчаник. 
Изделие происходит из ко.ллекции С. И. Кудако-
цева, храня1цейся в музее при правлении колхо-
за с. Урзуф Першочравневого р-на. Найдено в 
окресччюсч'ях с. Урзус}). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

171. Растиральник каменный (рис. 35, 2). 
Размеры 8x6,7 см. Верхняя часгь закругле-

на, рабочая повсрхносч1> слегка выпуклая. В 
поперечном сечении округлый. И;1делие проис-
ходит из коллекции С. И. Кудакоцева, хранящей-
ся в музее при правлении колхоза в с. Урзу(1) 
Першочравневого р-на. Найдено в окресч носгях 
с. Урзус}). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

172. Растиралы1ик каменный (рис. 35, 3). 
Размеры 5,7x4,9 см. Верхняя часть закруг-

лена, рабочая поверхность упло1цеиа. В попереч-
ном сечении округлглй. Мачериал — желгый 
песчаник. Изделие нроисходич' из коллекции С. 
И. Кудакоцева, храня1цейся в музее при правле-
нии колхоза в с. Урзуф Першочравневого р-на. 
Найдено в окрестносгях с. Урзу(|). Б/н. 

В. В. Цимиданов 

173. Молот каменный привязной (рис. 35, 
4) Размеры 13x6,4x6 см. Сечение окру1лое. 
Оба чорца закруглешл. В средней часч и изделие 
заужено. Изделие происходич' из коллекции С. 
И. Кудакоцева, хра11я1цейся в музее при правле-
нии колхоза в с. Урзу(|) Першочравпево1'о р-на. 
Найдено в окрестносгях с. Урзу(|). Б/п. 

В. В. Цимиданов 

174. Растиральник каменный (рис. 35, 5). 
Размеры 8,2x6,1 см, Верхняя часчч. закруг-

лена, рабочая поверхпосч ь уплощена. В попереч-

5. 686 

пом сечении округльм1. Изделие происходит из 
коллекции С. И. Кудакоцева, хр<1пя|цейся в музее 
при правлении колхоза с. Ур;)у(|) Першотравне-
BOIO р-на. Найдено в окресччюсчях с. Урзуф. 
Б/н. 

В. В. Цимиданов 

175. Пест каменный (рис. 3 6, 1). 
Размеры 15,8x6,8 г:м. Имеет вид у с ечетю-

го конуса. Сечение кру1лое. Материал — песча-
ник. Найден в с. Талаковка Новоазовского р-на. 
Хранится в (1)опдах Мариуполг.ского краевед-
ческого музея. Ши(1)р Ж К М , КП-2 61 1. 

Р. И. Саенко 

176. Пест («растиральник») каменный (рис. 
36, 2). 

Размеры 18x7 см. Форма вычянуто-кони-
ческая. Сохранился (1)рагме1гг орудия. Мачериал 
— 11сн:чаник. Предмег получен учителем из Марь-
инки Г. А. Кармаповым ог школ1>пиков. Точное 
месго находки и(!извес1чю. Хра1Н11ся в MapF>HH-
ской СШ. Б/и. 

В. В. Цимиданов 

17 7. Пест каменный (рис. 3 6, 3). 
Размерг.1 16,5x7,5 см. Форма выч'япуго-

коническая. Сечепие подкнадраччюе со скруг-
лeнпы^пl углами. Мачериал — желтый песчаник. 
Найден на герригории Арч'емовского р-на. Хра-
ПИТС5Г в (|)опдах Донецкого областного краевед-
ческого музея. Шифр: Д К М К П 7923 3 а 2069. 
Передан в 1 94 9 г. из Мариуполя (ши({)р уничто-
жен). Сгарый ши(|)р - С К М 34 1, 950. 

О. Я. Привалова 

178. Пест каменный (рис. 36, 4). 
Размеры 9,2x5,6 см. Имеег вид усеченного 

конуса. Рабочая поверхность слегка выпуклая. 
Мачериал — апдезиг. Найден в 1986 г. у с. 
Талчковка Новоазовского р-на. Х|эа1шчся в фондах 
Мариуполг.ского краеведческого музея. Ши(})р; 
Ж К М , 2915. 

Р. И. Саенко 

179. Пест каменный (рис. 36, 5). 
Размеры 1 1,2x5,6x4,3 см. Имеет вид пря-

моугольного бруска. Т|ца гсльно отшли(})ован. По 
словам М. М. Волхова, учителя истории из с. 
Казацкое Новоазовского р-на, орудие найдено в 
б. Харцызская в Новоазовском р-пе. Хранится в 
ДД,ЮТ. Б/н. 

В. В. Цимиданов 

180. Пест каменный (рис. 36, 6). 
Размер|.1 1 1,7x5,7 см. Пест имеет цилинд-

рическое основание и унло1цеп11ый противопо-
Л0ЖП1.1Й конец. Мачериал — андезит. Найден у 
с, Казацкое Новоазовско1'о р-на. Хранится в 
ДДЮТ. Б/п. 

В. В. Цимиданов 
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181. Грузило сланцевое (рис. 3 7, 1). 
Размеры 1 Ох8х 1,5 см, Форма псправилыю-

прямоугольиая. Отверстие бикопическое. Най-
дено О. Я Приваловой в 197 9 г. па западной 
окраине с. Селидово Новоазовского р-ма. Про-
исходит, видимо, с поселения. Хранится в До-
нецком областном краеведческом музее. Ши{1)р: 
кп 1 1667 ар 290. 

О. Я. Привалова 

182. Пест каменный (пращевой камень) 
(рис. 37, 2). 

Диаметр 4,2 см. Материал — известняк. 
Найден в с. Талаковка Новоазовского р-на в 
1988 г. Сборы в С. Г. Ольхового. Хранится в Ма-
риупольском к^эаеведческом музее. Ши(1)р: Ж К М 
40876 км; 2235а. 

Р. И. Саенко 

183. Пест каменный (рис. 3 7, 3). 
Размер 9,6x5 см. Имеет бочонковидную 

форму с торцами разного диаметра. О'толиро-
ван. Место находки неизвестно. В 1930 г. посту-
пил в Мариупол1>ский краеведческий музей. 
Шифр: ММК-И-4 42. 

Р. И. Саенко 

184. 1 85. Ступки каменные (рис. 3 7, 4, 5). 
Размеры № 184 - 12,6x9,6; № 185 -

13x10,0 см. Обе ступки подобнг.1. Имеют нод-
дон и устг.евую часть. Рабочая поверхность вог-
нутая. № 184 происходит из коллекции Алек-
сандровской (г. Мариугюл!.) гимназии. Хранится 
в Мариупольском краеведческом музее. Ши(|)р; 
ММК-И-443, 1294-А. № 185 выполнена из 
черного камня с жирным блеском (диабаз). 
Найдена в 1927 г. на территории Кривой Косы 
в Новоазовском р-не. Экспонируется в Ма-
риупольском краеведчесжом музее. Шп(1)р; 
ММК-И-4 45. 

Р. И. Саенко 

186. Курант каменный (рис. 37, 6). 
Размеры 8,8x4 см. Имеет правильную круг-

лую форму. Гурт вынуклгий. Полирован. Найден 
в 1935 г. в г. Мариуполе в урочище Красная 
Горка (совр. т. п. «Стадион»). Хранится в (|)онлах 
Мариупольского краеведческого музея. Ши(|)р; 
ММК-И-441. 

Р. И. Саенко 

187. Ступка каменная (рис. 37, 7). 
Размеры 15x5,2 см. Форма дисковидпая. 

Рабочая поверхнос1 'ь Bornyi'a. Ма териал — песча-
ник. Найдена в с. Зрубиое Шахтерского р-на. 
Хранится в частной коллекции. Б/н. 

Р. А. Литвиненко 

188. Пест каменный (рис. 37, 8). 
Разлюры 13,5x6,1 см. Форма нег1равил[>но-

коническая. Мат ериал —песчаник. Найдена О. Я. 

Приваловой в 197 9 г. на запад1юй окраине п. 
Седово Новоазовского р-на. Происходит, види-
мо, с поселения. Хранится в Донецком област-
ном краеведческом музее. Шифр КП 1 1 666 ар 
289. 

Привалова О. Я. 

189. Топор каменный сверленый (рис. 38, 
1). Размер сохранившейся обушковой части 
8,9x5,3x6,2 см. Топор плавно сужаемся от проуха 
к обуху. Торец обуха слегка выпуклый. Канал 
сверления близок к цилиндрическому. Материал 
темно-серый ^юлкoзepниcтый гранит. Поверх-
ность отполирована. Найден в начале 80-х гг. в 
огороде возле балки в с. Кирилловка Володарс-
кого р-на. Хранится у учительницГ)! истории С Ш 
с. Кальчик, Верменко Н. Н. Б/п. 

В. В. Цимиданов 

190. Топор каменный сверленый (рис. 38, 
2). Размер сох|)апинтейся бойковой части 
7,5x6,3x5,8 см. Боек кли1ювидн[.1Й, нижняя 
поверх1юсть уплощена, лицевая окру1лена. Канал 
сверления цилиндрический. В месте слома име-
юч ся следы вторич1юго использования. Изделие 
происходит из коллекции С. И. Кудакоцена, 
хранящейся в иастоят,ее врем>г в музее при 
правлении колхоза в с. Урзуф Перпютравневого 
р-на. Meci 'o находки — окрест1юсти с. Урзу(|). 
Б/н. 

B. В. Цимиданов 

191. Пест каменный (рис. 38, 3). 
Размерг.1 10,1x6 см. Имеет подцилиндри-

ческую (|)орму. Торц|>1 слег'ка вг.тукл!)!. Выявлен 
в 4 км ниже с. Мин[>ковки Артемовского р-на. 
Хранится в ч.к ' той коллекции. Б/н. 

C. Н. Постников 

192. Скипетр каменный (рис. 38, 4). 
Размер|,1 12,5x4,6 (максимальная ширина)х 

4 см (в1.1сота в проушпой части). Имеет изогну-
•тьн1 про(|)ил1>, обух, близкий к грибовид1юму и 
горизонтально расположенный кру1'лый и вы-
пуклгий «КОПЬП'ОВИДНГ.Ш» противоположный 
конец. Канал сверления конический со входом с 
нижней стороны изделия. Найден у с. Красное 
Артемовского р-на. Хранится в археологичес-
ком музее ДонГУ. Б/н. 

Литература: Писларий, Филатов, с. 70, 
Санжа|)ов, 1988, рис. 8,7. 

Р. А. Литвиненко 

19 3. Молоток каменный сверленый (рис. 
3 9, 1). 

Размеры 10,5x6,0x4,0 см. На рабочих 
поверхностях имеются следы совремешюго 
использования. Материал — бал1.за'т с террито-
рии Старобешевско1'о р-на. Найден в 1991 г. в 
окреспюстях г. Авдеевки Донецкой обл. Хра-
нится в АДЮТ. Б/н. 

В. в. Цимиданов 
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194. Топор каменный сверленый (рис. 39, 
2). Размеры 13x4,7. Висота клипа 7,2 см. Обух 
имос'г овальное сечение, клиновилиое лезвие, 
выпуклые бока в проуппюй части. Тело топора 
приплюснуто с боков. Канал сверления кониче-
ский со входом с нижней стороны орудия. Ма-
териал — серо-желтый мелкозернистый песча-
ник. Топор найден в г. Славяногорске на левобе-
режье Северского Донца в окрестностях оз. 
Банное в 1982 г. Обстоятельства находки неиз-
вестны. Топор помещен в экспозиции Арте-
мовского краеведческого музея. Шифр: 
АКМ-АВ-28 . 

С. И. Татаринов 

1 95. Лепной сосуд приземистых пропор-
ций с выделенным ребром, на поддоне (рис. 4 1, 
1 ) . 

Диаметр венчика 10 см, диаметр дна 7,5 см, 
высота 6,5 см. В верхней части орнаментирован 
прочерченными линиями, образующими запттри-
хованные треугольники вершинами вверх. О т1Ю-
сится к развитой срубной кул1>туре. 

Найден в 70-с 1'оды в с. Воскресенка Вели-
коновоселковского района. Храни тся в Старом-
линовском народном музее. Б/н, 

В. Н. Горбов 

196. Округлобокий сосуд с высокой, слег-
ка расширенной кверху шейкой, орнаментиро-
ванной отпечатками шнура (рис. 4 1, 2). 

Диаметр венчика 9,3 см, диаметр дна 7,8 
см, высота 9,1 см. Имеетаналогии среди керами-
ки бахмутского типа донецкой ка'такомбной 
кулг.туры (Братченко, 1976, рис. 32). Проис-
хождение неизвестно. Хранится в (1)ондах Мари-
упольского краеведческого музея. 

Шифр: М К М , КП-2567 , 147а. 
Р. И. Саенко 

197. Лепной сосуд с выделенным ребром 
(рис. 4 1 ,3 ) . 

В верхней час ти орнаментирован оттисками 
зубчатого штампа, образую1цими треугол1>ники, 
разделенные вертикальными прочерченными 
линиями. Сверху и снизу о|)наментальный пояс 
ограничен прочерченной линией и рядом вдавле-
пий. Придонная часть орнаментирована оттиска-
ми иттампа. Диаметр венчика 13,2 см, диаметр 
дна 8 см, высота 8,2 см. Относится к ранней или 
развитой сруб1ЮЙ куль'туре. 

Найден в с. Конста1тти1юполь Великоново-
селковского района в 1971 г. Хранится в Ста-
ромлиновском народ1юм музее. Б/н. 

В. И. Горбов 

198. Лепной сосуд с высокой профилиро-
ванной шейкой и зауженным плоским дном (рнс. 
4 1,4) . 

Верхняя част1. орнаментирована но1-тсв[)1ми 
вдавлениями. По срезу венчика — насечки. Диа-

метр венчика 9,2 см, диаметр дна 3,4 см, высота 
1 1,3 см. Предположи 1ел1)Тю ^южeт быть отне-
сен к бахмутскому тину доиснкой катакомбной 
культуры. Найден в с. Талаковка Новоазовского 
района. Хранится в (|)ондах Мариуполь-
ского краеведческого музея. Шис1)р: Ж К М , 
вст. 2 3 62, 1а. 

Р. И. Саенко 

199. Лепной сосуд с намеченным ребром и 
невыделенным венчиком, с закраиной в придон-
ной части (рис. 4 1, 5), 

Диаметр венчика 15,5 см, диa^ютp дна 9 см, 
высота 11,3 см. Найден- в балке Хантарама 
(правобережье р. Кальмиус) в 1988 г. Относит-
ся к срубной культуре. Хранится н С Ш с. Гранит-
ное Тельмановского района. Б/н. 

В. Н. Горбов 

200. Лепной бесшейный сосуд с заужен-
ным дном (рис. 4 1, 6). 

Диаметр венчика 6,2 см, диаметр дт1а 1,2 
см, вг.1Сота 7,4 см. Ка1акомбная культурно-исто-
рическая об1цность(?) Происходит из г. Крама-
торска. Храни тся в (})ондах Донецкого областно-
го краеведческого музея. Передан в 1948 г. из 
Мариугюльского музея краеведения. Шифр: 
ММК-И-3 89. 

В. Н. Горбов 

201. Лепной сосуд с округлым туловом и 
выделенным венчиком (рис. 42, 1). 

Орпаментировав! оттисками пттамна. Ниже 
венчика оттиски образуют горизо1ттальнг.1е ли-
нии. Под ними — ряд свастик, ниже которых — 
ряд косо расноложенпг.1х оттисков штампов. 
Диаметр венчика 13,4 см, диаметр дна 8,7 см, 
высота 11,9 см. Срубная культура. Найден в 
1989 !•. в г. Артемовске на нравом берегу р. 
Бахмутка в усадг.бе по ул. Трудовая, 3 1. Хранит-
ся в (|)опдах Ap•тe^ювcкoгo краеведческого му-
зея. Б/н. 

С. И. Татаринов 

202. Лепной высокошейный сосуд с округ-
лым туловом (рис. 42, 2). 

П о основанию шейки орнаметирован ря-
дом об'ьеднненнг>1х попарно оттисков палочки. 
Диаметр венчика 14,2 см, диаметр дна 9,2 см, 
высо та 16,9 см. Наличие орнаменталтзного пояса 
в основании шейки гюзволяст от1Юсти сосуд к 
керамике бахмутского тиьа донецкой катакомб-
ной культуры (Братченко, 1976, с. 63), Найден 
в 1989 г. возле оз. Волоковое. Хранится в 
(1)ондох ApieMOBCKoro краеведческого музея. 
Б/н. 

С. И. Татаринов 

203. Лепной сосуд с округлым туловом и 
слабо выделенным венчиком (рис. 4 3, 1). 

Диаметр венчика 12,3 см, диаметр дна 8,5 
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CM, высота 9,1 см. Срубиаи кул1.тур<). Нпидоп 
вместе с № 204 н 1 989 г. в ур, Гай у с. Дибровп 
Красполимаиского района. Хранится в Славян-
ском краеведческом музее. Б/п. 

В. Н. Горбов 

204. Лепной баночный сосуд со стянутым 
устьем (рис. 4 3, 2). 

Диаметр венчика 10,8 см, диаметр дна 8,3 
см, вмсота 8,9 см. Срубная кул1.'1'ура. Найден 
вместе с № 203 (возможно, принадлежит одно-
му погребальному комплексу). Хранится в Сла-
вянском краеведческом музее. Б/н. 

В. Н. Горбов 

205. Лепной сосуд, орнаментированный 
рядом насечек по краю венчика и рядом насечек 
по намеченному ребру (рис. 4 3, 3). 

Диаметр венчика 1 1,7 см, диаметр дна 9,8 
см, высота 10,3 см. Срубная кул1.1'ура. Найдем 
вместе с № 206 в песчаном карг>ере в 1,5 км к 
северу от с. Стенаиовки Комстантиновско1о 
района. Хранится в Степановской СШ, Б/н. 

В. Н. Горбов 

206. Сосуд баночной формы с прямыми 
стенками и закраиной в придонной части (рис. 
43, 4). 

В верхней часч'и украшен рядом значков, 
напоминающих букву «V » . Диаме1р венчика 1 2,8 
см, диаметр дна 9,3 см, Bi.icoia 1 2,2 см. Срубная 
культу}1а. Найден вместе с № 205. Хранится в 
Степановской СШ. Б/н. 

В. Н. Горбов 

207. Лепной сосуд с выделенным ребром 
(рис. 4 3, 5). 

Орнаментирован в верхней час:ти компози-
цией из прочерченных •треу1'олы1Иков вершина-
ми вверх, верхняя частг> которых подчеркнута 
рядом вдавлений. Диаметр венчика 16,7 см, 
диаметр дна 10,8 см, вглсога 14,6 см. Развитая 
срубная кул1>тура. Найден в т. Консччпттиновке в 
1974 году. Хранится в Констатиповском крае-
ведческом музее. Б/н. 

В. Н. Горбов 

208. Бронзовый топор кобпнского типа 
(рис. 4 4, 1). 

Общая ДАИпп 21 см, ширина клинка 12 см, 
длина лезвия 6,5 см, размер1.1 нроуха 3,4x5,1 
см. Близок к топо1)ам 1 тина 1 отдела (Козенко-
ва, 1989, с. 23), с которыми его сближает 
характерный изгиб корпуса, выпуклая концевая 
час1Ъ обуха, ipn рел1>е(|)ные линии, которыми 
украшены боковые грани. Найден в с. Зажиточ-
ное Тельмановского района в 1965 г. Эксноми-
руегся в Мариупольском краеведческом музее;. 
Шифр: Ж К М , К 2372, 1369, А-3. 

Литература: Черных, 197 6, табл, XIV, 9. 
Р. И. Саенко 

209. Бронзовый серп, обломок (рис. 4 4, 2). 
Размер1>1: длина обломка 14,5 см, ширина 

4,2 см, толщина 0,5 см. Лезвие проковано, 
ребро жесткости выделено валиком но внешней 
стороне. Срубиое врсмя(?) Найден в 1976 г. в с. 
Витиеватое Запорожской области. Хранится в 
ДАЮТ. Б/н. 

В. Н. Горбов 

2 10. Бронзовый втульчатый топор с округ-
лым проушным отверстием, с сильным расши-
рением клина к лезвию (рис. 4 4, 3). 

Украшсм! '1'ремя валикообразнглми утолще-
ниями на втулке. Судя п.) наличию усадочной 
раковины отлит в ли'1'еЙЕ1ую (j)opMy cnnriy (в 
брюшко). Общая длина 1 4,9 см, длина клина 1 2 
см, длина лезвия 6,5 см, высота обуха 3,7 см, 
диаметр отверст ия втулки 3,3 см. Такие тогюры, 
являвшиеся оружием ближнего боя, нроизводи-
лисг. в начале :)похи средней брон и.! на Сев(;р-
пом Кавка:)е. Данный lonop о т п о с т с я к группе 
1.1 но С. Н. Кореневскому (Кореневский, 1981, 
с. 2 3, 2 7). Бронзовые топоры, в производстве 
которгих прослеживаются определенные заим-
ствования из бронзолитейпого производства 
C(!BepH0L0 Кавказа, извесч ны в памятниках кача-
комбпой культурги Украины (Нечтттайло, 1991, 
с. 78, 7 9). Рассматривасм1.1Й топор ближе всего 
к •то1Ю|)ам из Дереивки и Опацки, которые 
о'тпооттся к указанной выше группе кавказских 
•1'01юрав и рассматриваются как ранпий северо-
кавказский импорт (там же, с. 80). Это позволя-
ет высказать нред1юложепие, что описанный 
тогюр также о тноси тся к кавказскому и^п•|opтy. 
Топор проанализирован в лабора тории Инстш'у-
ча археологии РАН. Химический состав металла 
(основа - медь): Sii-0,003, Pb-0,009, Zii-0,001, 
Bi-0,003, Ag-0,01, Sb-?, А.ч-2, Fe-0,01, Ni-0,04, 
Co-0,008. Таким образом, он отлит из мсдио-
м1.пт,яковистого сплава, характерного для Цир-
кумпон'тийской металлургической провинции. 
Топор найден в 1975 г. па левом берегу р, 
Калг.миус у с. Пищевик Новоазовского района. 
Хранится в Новоазовской СШ. Б/п. 

В. Н. Горбов 

211. Бронзовый серп-секач кабаковского 
типа (рис. 4 4, 4). 

Длина 24,5 см, наибольшая ширина 6,8 см, 
наибольшая толш,ина 0,8 см. Серн имеет дугооб-
разную (|)орму, плавный И31Ч16 [ыльной части 
ближе к острию, массивный крюк и фигурную 
ня тку. Лезвие острия изогнуто под тупым углом. 
Из1'отовлеп способом литья с дал1.пейтей про-
ковкой изделия. По •1'1.1ЛГ.ной стороне имеются 
следы обрубки. Лезвие остро заточено по всей 
длине и не стунлено. Относится к типу С-16 по 
Е. Н. Черныху (Черп1,1х, 1976, с. 94, 95). Расп-
рострапеи oi' Зауралг.я до Правобережной Укра-
ины. Цегттр ареала — па Левобережье Днепра. 
Характерен для Лобойковского ача1а металло-

36 



обработки. Дата бигонани)! серпов гусого типа в 
работах разных авторов отличается вес[.ма 
существенно: от рапмесрубного времени (Черед-
ниченко, 1986, с. 653 ) до (|)И11ала поздней 
бронзы (Черных, 1976, с. 155). Существует 
также точка зрения о длител11Ном существова-
нии Лобойковского оча-а в пределах X V I - X I I I 
вв. до п. э. (Клочко, 1938, с. 10). Н е меньший 
разброс мнений и по поводу фувжииопальной 
принадлежности серпов-секачей. Помимо опре-
деления их как орудий для сбора зерновых 
(Шарафутдпюва, 1971, с. 42), в1.1сказывались 
предположения об их использовании при дере-
вообработке (Mepiiepi', 1 954, с. 4 8) или в воен-
ном деле в качестве оружия для метания (Цими-
данов, Кравченко, 1 98 9). Серп найден в 1 988 г. 
в г. Славяногорске, в районе о. Банное. Экспони-
русгся в археологическом музее Славяногорс-
кого историко-архитек'турного заповедника. 
Б/и. 

Литература: Цимиданов, 1<равчеЕ1КО, 1989. 
Э. Е. Кравченко 

2 1 2. Бронзовый нож, округленный на кон-
це, со слегка расширяющимся книзу клинком, с 
выделенным черешком (рис. 45, 1). 

Общая длина 16,6 см, длина клинка 
12,8 см, максимальная ширина клинка 3,7 см, 
длина черешка 3,9 см, ширина черешка 0,8 см. 
Близок к ножам, найденным в погребениях 
поздпеямной культуры в Приазовье, Подонье 
и Поингулье, основная част|, кото[1ЫХ относит-
ся к кавказскому импорту (Нечитайло, 1991, 
с. 8). Хранится в (|)ондах Мариупольского 
краеведческого музея. Происходит из довоен-
ных сборов (запись 1948 i.), обстоятельства 
находки неизвестны. Ши(|)р: М М К , К П 1366, 
416а. 

Р. И. Саенко 

213. Бронзовый нож с ромбовидным лез-
вием, коротким широким черешком и раскле-
панным перекрестием (рис. 4 5, 2). 

Общая длина 16,4 см, длина клинка 
13,7 см, максимальная ширина 4,2 см, дли-
на черешка 1,7 см, ширина черешка 1,2 см. От-
носится, вероятно, к срубной кул1)|уре. Проис-
ходит из раскопок(?) Н. Е. Макаренко в 1 93 1 г. 
в с. Старо-Михайловка (совр. Марьинский рай-
он). Хранится в (|)ондах Мариупольского крае-
ведческого музея. Ши(|)р: М М К , КП 14496, 
414а. 

Р. И. Саенко 

214. Бронзовый нож, фрагмент (рис. 45, 3). 
Общая длина 8,2 см, ширина клинка 2,6 см, 

длина черешка 0,9—1,4 см. Датируется, вероят-
но, катакомбным временем. Найден А. В. Колес-
ником в 1989 г. на левом берспу Мииьевского 
Яра у с. Богородичное Славянского района Bsie 
культурного слоя поселения. Хранится в (|)ондах 

Славяно1орского историко-архитектурпого за-
тюведника. Б/и. 

В. Н. Горбов 

2 1 5. Наконечник копья (рис. 45, 4) с корот-
кой втулкой, прорезями средних размеров без 
валика-ободка (ребра жесткости) вокру!' них, с 
остролистным длинным пером. Обш,ая длина — 
13,6 с:м, длина пера 11,3 см, ширина 4,6 сьт, 

длина втулки 2,3 см, ширина 1,9—2,3 см; длина 
про1)езей 3,4 и 3,6 см, ширина 1,0 и 1,1 см. Се-
чение в тулки ок|)углое, стержня - округло-ром-
бовидное, а на конце — ромбовидное. Асиммет-
ричность стержня свидс;телг>стнует о его фор-
мовке при сдвинутых с творках ли тейной (|)ормы 
или же изначально несимметричных негативах. 
Острие обломано; устье втулки разорвано наса-
дом, над ним сбоку отверстие. На пере и стерж-
не есть де(|)екты ли тья в виде тpen^ин и раковин. 
Л т е й н ы е швы ие удаленг>1 и раскованы грубо. 
Перо до прорези замочено. 

Наконечник из Донецка в болг.шей мере 
свя:1ан с производящими ц^^пТрами ЕМП, неже-
ли ЕАМП. Индикатором здесь являю-тся остро-
л и с т о е перо и нолугрупювидные прорези. Среди 
;)кзe^mляpoв без валика вокруг п])орезей в один 
типологический разряд с донецким можно об'ь-
единтп'ь лишь наконечник из Чечено-Ингушетии 
(Дударев, 1991, табл. 1). Среди экзc^пlляpoв с 
валиком мор(|)ологичсски близкие обнаружива-
ются в разряде П-12 (Черных, 1976, с. 101, 
102), KOTopi.m Е. Н. 4ei)in)ix расмачривает как 
узколокал1.н1.1Й нодненровский тип, связанный с 
производством Завадово-Лобойковско1'о очага 
металлобработки. Дат11ру(51'ся в рамках сабати-
новск1)го :)тат1а. Найден в 1987 г. в черте 
г, Донецка, поступил к учи'телю истории С Ш 
№ 30 г. Донецка Солов1.1о А . В. Хранится в 
ДДЮТ. Б/н. 

С. В. Кузьминых 

216. Наконечник копья (рис. 45, 5) с корот-
ким листовидпь1М пером и сравнительно д л и т ю й 
втулкой. Сечение втулки и стержня округлое. 
Ус11.е втулки несколько дес|)ормировано. Боко-
вое о1ве|)стие в о'тливке не удалось — литейный 
брак. Обп1ая длина — 9,4 см, длина пера 6,9 см, 
ширина 2,9 см; длина втулки 2,5 см, ширина 
1,8—2,7 см, глубина 4,7 см. Такого рода нако-
нечники чрезвычайно широко раснрострапены в 
Северной Ев|)азни, особенно в конце бронзово-
го и раннем железном ьеках, различаясь лишь 
размерами и дeтaля^m о(|)ормления. В раннем 
железном веке их ареал главн1>1м образом в 
лесной зоне (Кузьминых, 1983, с. 94, 95), 
по;)'Гому более веро5тта нрипадлежгюстгэ данно-
го :)кзe^mляpa к бронзовой эпохе н в меньшей — 
к нредски(|)скому периоду. Сборы С. Г. Ольхово-
1о в районе п. Талаковка Новоазовского района, 
60—70 гг. Экспонируется в Мариупольском 
к1)аеведческом музее. Ши(|)р:ЖКМ, К П 40874 , 
22 3 3а. 

С. В. Кузьминых, Р. И. Саенко 
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217. Бронзовый нож с листовидным клин-
ком, выделенной нервюрой, кольцевым упором, 
шестигранным в сечении черенком, клиновидно 
сужающимся к концу (рис. 4 6, 1). 

Острие обломано. На боковинах черепка — 
следгэ! литеЙ111>1Х швов. Общая длима 11,9 см; 
длина клинка 6,4 см, ширина 3 см; длина череш-
ка 5,5 см, диаметр упора 1,6 см. Отностся к 
тину Н-36 по Е. Н. Черныху (Черных, 1976, с. 
1 20 -122 ) . Срубнос время. Найден в 1990 г. в с. 
Кремеиевка Володарского района. Хранится в 
часпгой коллекции. Б/н. 

Р. А. Литвиненко 

218. Бронзовый нож с листовидным клин-
ком, кольцевым упором, выделенной нервюрой 
(рис. 4 6, 2). 

Длина ножа 1 6,9 см, длина клинка 13,1 см, 
максималыгая ширина 3,6 см; длина черепка 3,1 
см, ширина 0,7 см. Фрагментирован. .Относится 
к тину Н-36 по Е. Н. Черныху (Черных, 1 97 6, с. 
1 20), Срубное время. Судя по данным химичес-
кого анализа, при его отливке использовалась 
медь из Донецкого горно-мсталлу])гичсского 
центра (Татаринов, 1979, с. 263). Найден в 
1972 г. в 5-ти км к СВ от Новоазовска на нравом 
берегу балки Широкой. Хранится в С Ш № 1 г. 
Новоазовска. Б/н. 

Литература: Писларий, Филатов, 197 2, с. 
82, рис. 6; Татаринов, 1979, рис. 3, 4. 

В. И. Горбов 

2 1 9. Бронзовый нож с листовидным клин-
ком, выделенной нервюрой, подчеркнутой дву-
мя широкими долами, кольцевым упором (рис. 
46, 3). 

Конец черешка расклепан. Верхняя часть 
клинка обломана. Общая длина 12,3 см; д,лина 
сохранившейся части климка 3,2 см; длина че-
решка 3,6 см, ширина 1,1 см. Относится к тину 
Н-36 по Е. Н. Черныху (Черных, 1976; с. 120, 
121). Срубное время. Происходит из г. Сватово 
Луганской области. Ин(1)ормация предоставлена 
И. А. Писларием. Хранится в Сва товском крае-
ведческом музее. 

В. И. Горбов 

220. Бронзовый нож с листовидным к,\ин-
ком, кольцевым упором, выделенной нервюрой, 
подчеркнутой широкими долами (рис. 4 6, 4), 

Длина ножа 1 8,2 см,7\,ли11а клинка 14,1 см, 
максимальная ширина 4,6 см; длина черешка 3,2 
см, ширнЕШ 0,9 см. Относится к типу Н-36 но Е. 
Н. Черныху (Черных, 1976, с. 121). Срубное 
время. Найден в 1981 г. у с. Трехизбенка 
Славяносербского района Луганской области, в 
44 кв. совхоза «Донецкий». Ип(|)ормация пре-
доставлена И. А. Пи<^ларием. Хранится в (1)01!дах 
Луганского областного краевсдческо1о музея. 

В. И. Горбов 

221. Бронзовый нож с листовидным клин-
ком, выделенной нервюрей, которая раздваива-
ется в нижней части, образуя рельефный треу-
гольник, нижняя сторона которого служит упо-
ром (рис. 4 6, 5). 

Конец клинка обломан. Об1цая длина 1 1 см, 
длина сохранившейся части клинка 8,1 см, 
максимальная ширина 2,7 см; длина черешка 3,1 
см, ширина 0,7 см. Относится к типу Н-36 по Е. 
Н. Черныху (Черных, 1976, с. 120, 121). Сруб-
нос время. Найден в окрестностях г. Краматор-
ска. Информация предоставлена А. Ф. Горели-
ком. Хранится в Луганском областном краевед-
ческом музее. 

В. И. Горбов 

222. Бронзовый нож с кольцевым упором, 
параллельными лезвиями и выделенной нервю-
рой (рис. 4 6, 6). 

Нож был обломан н древности и в месте 
излома за точен для в торичного использования в 
качестве орудия с поперечно расположенным 
рабочим краем пырнной 1,9 см. Об|ца5[ длина 
15.1 см; длина сохранившейся части клинка 
10.2 см, максимальная игирина 2,7 см; длина 
черешка 4 см, максимальная ширина 1,3 см. Тип 
Н-38/40 по Е. Н. Черныху (Черных, 1976; с. 
12 2). Небол1>шое количество ножс;й этого тина 
найдено и Поднепровье. Наиболее близкая ана-
логия — нож из погребения па поселении у с. 
А(|)апас1.евка (Ваичугов, 1990, рис. 33, 17). 
Белозерское время. Найден в 1985 г. н с. Boio-
родичное Славянского района. Хранится в Сла-
вянском краовсу\ческом музее. I1IH(|)II: К П - 1 2 2 1 4 , 

а 497. 
В. И. Горбов, А. Н. Шамрай 

223. Кельт (|)ис. 47, 1) с лобным и боковы-
ми ушками, асимметричный, с валиком-ободком 
по устью втулки: (|)аски — арковидная и подтра-
пециевидная; ниже устг.я — орнаме[11альный 
поясок из 1—2 рельс(|)ных горизо1ттал1>ных ли-
ний и свисают,их от них заппрнхованнглх и 
вписанных треугольников с бугорками на верши-
нах: сечение овал1.пос (устье) и овально-шестиг-
ранное (посередине). Общая длина — 8,5 см, 
длина устья — 4,8 см, ширина — 2,4 см, длина 
лезвия 4,4 см. Морфоло! нческие и орпаменталь-
m.ie детали указЕ.тают на связь с производя1ци-
ми це1Т1рамн ЕАМП. Наиболее близки орудия из 
Сосновой Мазы (Чернг.1х, 1 970, рис. 48; 22) и с. 
Деушево Апастовского района ТССР (Talgren, 
1916, р1 XI, 8 PI. Х1:8), украшенные вписанными 
•треугольниками с бугорками на концах. Дати-
ровка возможна в пределах ноздпесабатиновс-
кого и раннебелозерского времс;пи. Найден в ок-
рес1ностях г. Новопсково Луганской обл. Хра-
нится в Новопсковском краеведчс!ск0м музее. 
Шифр: НКМ, КП-1501, Н-3 15. 

С. В. Кузьминых, Б. Ю. Выборный 
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224. Кельт (рис. 47, 2) двуутконый, с нали-
ком-ободком по ycTijio вгулки, :)с1ужс;и11ым ле:!-
вием, вогиуга-липзовидмой коп(1)И1у|)ацией (|)(:1ски. 
Сечоиие — овальное (устье) и oBiiAi.iio-iiiocTur-
раипос (посередине). Под венчиком рел1.е(|)ная 
горизонтальная линия. Одно ушко с де(|)екгом 
литья. Лезвие затуплено. Ли чейние швы не сра-
ботаны и грубо заделаны. Общая длина 9,8 см, 
длина устья втулки 6,3 см, ширина 3,4 см, длина 
лезвия 3,7 см. Аналогичные орудия из101'0вля-
лись как в очагах металлообрабо тки Е М П (Чер-
ных, 1976, с. 86, К-66) , гак и ЕАМП. Их 
производство в Северном Причерноморг>е доку-
ментируется находками литейн1.1х фо[)м (Лес-
ков, 1967, рис. 2:11, 12, 16). В то ж е время 
волго-уральские экземпляры (15) численно 
преобладают над северонричерноморскими. 
Вероятна датировка в рамках сабагиновского 
этапа. Найден в с. Адамовка Славянского рай-
она. Экспонируется в Славянском краеведчес-
ком музее. Ши(1)р: К П 2663, а-85. 

Литература: Татаримов, 1979, с. 259, 260, 
рис. 4,1. 

С. В. Кузьминых 

225. Кельт (рис. 47, 3) одпоушковый, с 
узким длинным туловом, валмком-ободком но 
устью втулки, расширенным лезвием, арковид-
1ЮЙ выступающей (})аской. Сечение округлое но 
устью, овально-шестигранное посередине. Ниже 
устья два рельс(|)М1>1х горизотал1.н1.1Х Вс1лика. 
Лезвие притуплено. Литье недоброкачествен-
ное: медь пористая, литейные ишы не сработаны. 
Общая длина 1 3,3 см, длина устья втулки 3,7 см, 
ширина 3,8 см, глубина втулки 8 см, длина 
лезвия 4,9 см, длима ушка 4,5 см, ширина 1,5 см. 

Мор(|)ологические снеци(|)ические черты 
сближают это орудие с западными образцами — 
круга кульчур черполесской, высоцкой, Гава-
Голиг[Х1д, лужицкой и др. Данный экземпляр 
является как будто наиболее юго-восточным н 
этой серии и может дачировап.ся в рамках 
белозерского этапа (вероя тно, его конца). Кельт 
найден в окрестностях г. Енакиево (пос. Ол1.хо-
ватка). Экспонируется в Енакиевском музее 
истории города. Шифр: КП-107 2, А-1 60. 

Литература; Клименко, Цымбал, 1991, с. 
25, рис. 8, 2. 

С. В. Кузьминых 

226. Бронзовая литая булавка с кольцевид-
ной головкой (рис, 4 8, 1) 

Длина 24,2 см, внешний диаметр кольца 1,3 
см, диаметр очнерстия 0,8 см, максимальный 
диомет() С1'е|)жпя 0,5 см. Булавки тако1о типа 
бы туют в течение дли тол1>ного времени в культу-
рах западного облика: сабатиновской, поа, вы-
соцкой, белозерской, белогрудовской, черпо-
лесской (Шара(|)у1динова, 1987, с. 75). Bepojn-
пее всего, большая часчь их -тяготеет к (|)ипалу 
поздней броизг.1. Булавка датируется позднеса-
батиновским-белозерским временем. Найдена в 
70-е гг. у с. Диброва Краснолиманского района. 
Экспонируется в Донецком областном краевед-
ческом музее. Шифр: ДКМ, а207 2. 

Литература: Привалова, Привалов, 198 8 
О. Я. Привалова 

227. Бронзовый нож листовидной формы с 
выделенным перекрестьем, плоским, закруглен-
ным на пятке черешком, ребром в средней части 
клинка (рис. 4 8, 2) 

Длина 1южа 17,2 см, длина клинка 1 1,6 см, 
максимальная ширина 3,6 см; длина черешка 
2,5 см, максимальная ширина 1,7 см, Хранит-
ся в час'1'1юй коллекции, Происхожд(;ние 
неизвестно. 

В. И. Горбов 

22 8. Бронзовый нож листовидной формы с 
выделенным перекрестьем, плоским черешком, 
ребром в средней части клинка (рис. 4 8, 3) 

Длина 17,4 см, длина клинка 11,4 см, 
максимальная ширина 3,8 см, длина черешка 4 
см, макс:ималг>ная ширима 1,3 см. Раннесрубнос 
время. Найден в ок1)ест1юстях г. Харцызска при 
случаЙ1юм ра;)рушемии курганного погребения. 
В иасго}пцес В1)емя уте|)яп. 

Оба ножа (22 7, 228 ) относятся к типу Н-32 
поЕ. Н. Черт.1ху (Черных, 1976, с. 119) с очень 
широким ареалом раснространения от Правобе-
режья Украины до Зауралья. Основное количес-
тво аналогий — в Волого-Уралье. Большая часть 
ножей этого типа относится к раннесрубному 
време1м1 (Черных, 1976, с, 176; Кривцова-Гра-
кова, 1955, с. 140; Чередниченко, 1977, с. 5). 

В. И. Горбов 
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