
III. НАХОДКИ ПРЕДСКИФСКОГО И 
СКИФСКОГО ВРЕМЕНИ 

в сравнении с эпохой броипы, памятники продскифского и ранне-
скифского времени на территории Донбасса крайне малочислен[1ы и 
представлены, как правило, но1ребал1>нг.1МИ комплексами. Так, погребе-
ний нредски(|)ского периода на сегодняшний дс;н1) изнесчно 27 (Дубов-
ская О. Р., две работы в печати); еще 1 1 можно отнес ти к :)похе ски(1)ской 
архаики (Дубовская, 1989, 1990), и 15 датируются V—IV вв. до н. о. 
(Черпепко, Бессонова, Болтрик, 1986, с. 56, рис. 3, № № 379—381; 
Ольховский. 1991, рис. 1, 2, № № 1 9 0 - 1 9 2 , 194, 2 2 6 - 2 3 1 , 233, 235, 
236; Моруженко, 1989). 

В свяг'Ч с этим значительный интерес представляют случайнгие 
находки, кар'тогра(1)ированные в настоящем издании и сущест венно до-
полняющие мозаичную картину наших представлений, сложившуюся по 
погребальным памятникам. 

Материалы нредскифского и раннески1|)ского времени, помещен-
ные в каталог, предстанлеши, за редким исключением, предметами 
вооружения. 

Ряд находок прсдски(|)ского периода може т бы ть о тнесен к черно-
горовскому кругу тшмятников. Прежде всего, это каменные цилиндри-
ческие тoнopы-^юлo•ты (23 1, 232) , не всгтреченныс; тюка в донбасских и 
приазовских погребениях, но извесгтные по стенным захоронениям Се-
веро-Зат1адного Причерноморья (Калиновка), Крыма (Зеленьн1 Я[)), Ниж-
него Поднепров1.я (Звонеикое) (Тереножкин, 1976, с. 44, 47;Ромаи1КО, 
1991), а также сопределг.ным терричориям (кобанская, чернолесска}г, 
Высоцкая, сахарпо-солончепская кул1.туры). Эчим же временем ^южeт 
датироваться бронзовый 1юж с горбатой снннкой (234) (Тереножкин, 
1976, с. 1 6 1 - 1 6 2 ; Потапов, 1990, с. 1 6 0 - 1 6 1 ) и бронзовый браслет 
(230) , кобанское происхождение Koropoi'o более чем вероятно. 

Позднечерногоровские древ1юстн (времени Новочеркасского кла-
да) прсдставлен1>1 роговым 'топором-моло'том (229) , декорированным 
характерным для э1ого хронологическо1'о нлас:та, соляршлм знаком в 
виде чег1.|рехлет1естковой розетки. 

Представления о культурном комплексе раннески(|)ского времени 
основаны на материалах 1югребепий, характеризующихся достаточ[ю 
устойчивым набором погребального инвентаря (Дубовская, 1989, с. 
1 4 3 - 1 4 5 ) . Так, ряд наконечников стрел ( 2 4 5 - 2 5 1 , 2 5 4 - 2 6 С , 263, 
264 ) представлены в колчанных наборах циркуммеотийското региона, 
по отсустнуют пока в собсчвепно донецких комплексах (возможно, в 
силу Мс)лочпсле1июсти выборки) (Беснал1>1Й, Парусиьюв. 1991; Максн-
мепко, 1983, с. 39, 179, рис. 25, 1, 2, 3; Корепяко, Лукьяшко, 1982; 
с. 149—164, рис. 10). В то же время, публикуемая подборка содержит 
и более архаичные наконечники стрел, неизвестные пока в закрглтых 
комплексах Приазов1.я (239—24 1, 252, 253) . Этому же хро1юлогичес-
кому пласту, маркиру101цсму но всей видимости нижнюю границу выде-
ленной грунн1.1 раннески(|)ских памятников Степи (Дубовская, 1989, с. 
144), возможно соответствует биметаллический чекам (27 3), а также 
^юч из Славяногорска (2 76), без сомнения дaтиpyloи^иccя не позднее VI I 
в. до п. э. 

Остальные мечи и кинжалы (274, 275, 277, 28 1), включая и ранее 
опубликовантие (Шкурко, 1962; Голубчик, 1986; Мо1)уженко, 1974; 
Кравец, Швецов 1987) имеют более высокие даты. 

V—IV чв, до II. э. датируются наконечники стрел 261, 262, 
2 6 5 - 2 7 2 . 

О. Р. Дубовская, В. А. Подобед 
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229. Топор-молот роговой (рис. 50, 1) 
Концы имдолия оПломсШМ, длина сохрпиин-

шейся части 1 1,7 см, диамсггр 4,5 см. В цеигро 
дна сквопиых огнерсгия; мрямоугсмыюо, рмпмс;-
ром 3,0x1,5 см и, исриеидикуляриос; ему, малое; 
отворстио кру1лой (|)ормы для иоис;|)с;чпого 
тти(|)та, дииамотром 0,6 см. Понсрхпосч!. пред-
мета паполиронама и орнаментирована: одна 
плоскосгг> — семмо вор111кал1.н1,1мн |)ядам11 го-
чек, чередующихся с прямыми линиями, вюрая 
— солярным знаком в виде 2-х че'плрехленес гко-
BI.IX розеток, вписанных в ок[)ужнос1И. Входи т в 
серию культовых скипетров нредски(1)ского и 
раниески(|)ского времени (Ильинская, 1965, с. 
206—21 1, рис. 1, 3; Археология Венгрии, 1986, 
с. 14 9, рис. 1, 5). По ряду деталей нанбол(;е 
близок тoпopy-^юлo•|•y из погребения у с. Коюв-
ки в Приорельи (Роматко, 1987, с. 4 9, (JHC. 1, 
5). Датируется Vlil—VII до и. ;>. 

Найден в 1974 г. А. Г. Аукиновым на 
северной окраине г. Консганч иновка Доп(!цкой 
облости, в выбросах зс-мснаряда нрн (^чисчке 
русла р. К[)ивой Торец. 

Экоюнируется в Константиновсжом крае-
ведческом муз(;е. Б/н. 

Лтература: Дегерменджи, Дубовская, 1 988, 
с. 2 7 3 - 2 7 5 

О. Р. Дубовская 

230. Браслет бронзовый (рис. 50, 2) 
Изготовлен из 0вальн010 в сечсмпт npyia, 

концы разомкнуты, массивный. Диамсм р 6,4 см, 
тол1ципа сечения 0,9 см. По В. И. Козенковой, 
относится к IX чину кобанских браслеч'ов (Ко-
зснкова, 1982, с. 48, табл. XXVI I , 16). Kpyi' 
аналогий очень широк и сосредоточен на Север-
ном Кавказе: ^югилl.никн Клин-Яр, Индуст|)ня-1, 
Ясеновая Поляна, Кисловодскнй, Зандакский, 
на р. Эшкакон, у станицы Исправной и др. 
(Егоров, 1965, с. 137, рис. 59, 1; Ко;!(!НКова, 
Найденко, 1980, с. 205, рис. 5, 17, 26, 27; 
Биджиев, Козепкова, 1980, с. 232, 233, рис. 2, 
25; А(|)анасьов, Козенкова, 1981, с, 163, 167, 
рис. 2, 11, 6, 7; Ап(|)пмов, 1961; Ко:!еикова, 
197 7, табл. XXVI I I и др.). Датируется IX-V1I вв. 
до п. 3. 

Для терриитории Донбасса является пред-
метом импорта п представлен нублнкуемчим 
экземпляром в единственном числе, 

Найден Э. Е. К|)авчсм1ко в 1987 г. между 
селами Шурово и Д1)обы111ево К|)аснолимапско-
го района Донецкой области, в районе урочища 
Волоковое, ВИС! археологических комплексов. 

Хранится в (|)ондах Славяногорского исто-
рико-архитек'гурного заповедника. В/п. 

О. Р. Дубовская 

231. 232. Молоты каменные сверленые 
(|)ИС. 5 0 , 3 , 4 ) 

Размеры :)кземпляра №-23 1 — 7,0 х 4,3 см. 
Форма иравил1.пая цилиндрическая, с неболь-

6. 680 

тим расти()енис!м в средней час ти. Торец обуха 
К1)у1лый бляшковидтий. Носит следы вторично-
го иснользовини$г в качестве песта. 

Высчавлс;!! в :)кспозиции Донецкого крао-
ведч(н:кого музея. Передан в Д О К М H:I старых 
мариунол1.ск11Х собраний. Ши(|)|) М М К № 684 1. 
Под следующими номе[)ами значатся случайные 
иосчуилеппя 1 9 2 5 - 1 9 2 7 гг. 

Разме1)Ы № 232 8,0 х 4,8 см. Имеет цилин-
дрическук} (|)01)му с небольшим расширением в 
ироушной части. КаЕ1ал сверления цилиндричес-
кий. Орудие обломалосг. в древности и иов1орно 
использовалось в качестве песта. Была понычка 
вторично нросве|)лит1. отверстие диамечром 1,9 
см; канал внущсмг на 0,4 см. Торец обуха круг-
льи1 плоский. Найден в 1989 г. в с. Малоитать-
евка Волиовахского района. Хранится в Волно-
вахском краев(!дческом музее, Б/п. Оба :}кзсм-
пляра датируются IX—VIII вв. до и. .з. 

Цилнидрич(н;кие молоты имекгт короткий 
период су1цсн.твовапия, соотвечствуюший в 
основном предски(|)(;кому не()поду ( Т е р с 1 ю ж -
кин, 1976, с. 1 4 0). В Северном Пpичepиo^юpl>e 
найд(мн.1 в районе; Дпепр«)гзса, па Ке|)ченском 
полуострове, у х. Мешкова па Допу, близ с. 
Петровское Харьковской обласм'и и др. (Терс-
ножкин, 1976, рис. 14,5, 14,4, 20,9, 24,15). 
Хорошо извес тны в протомеотской и кобапской 
культу|)ах Севс;рного Кавказа :гтого же периода 
- IX—VIII вв. до п. (Aп(|)и^юв, 1961; Крупнов, 
1950; Дударев, 1976). 

О. Р. Дубовская 

2 34. Нож бронзовый одиолезвийный (рис. 
50,7) 

Ра:(меры: длина 1 2,6 см, ширина лезвия 2,0 
см. Лезвие проковано. 

Найден вместе с обработанными костями 
животных (233, 234 - рис. 50, 5, 6) в 1982 г. 
в с. Федоровка В0Л0дарск010 района До1ЮЦКой 
области, у водокачки, напротив скалы, па борс1'у 
р. Kiipa I'BIM. Видимо, нож и KOCIII об[)азую'т ОДИИ 

комплекс. Находки утеряны. 
О. Р. Дубовская 

2 35. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.1) 

Размер|.1: 3,2 х 1,9 см, диаметр втулки 0,9 
см. П(;1Х) нодтроу1ольпое, нижние К11ая тюд'lyni.iM 
углом соединяются с короткой втулкой. Сече-
ние крыл1.ев вогнуто-ромбическое. Относится к 
концу бронзового века. 

Храпн1(;я в Славянском краеведческом 
му;!ее. Происхождение неизвестно. Б/н. 

А. В. Шамрай 

236. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.2) 

Размеры: 3,4 х 1,1 см, диаметр втулки 0,9 
см. Наконечник двухлоиастой . Ромбические в 
с(!чепии лопасти переходят в шестигранную в 
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ссчспни короткую втулку. Ребро жссгкосги 
прохолнт по всему корпусу. Предположитель-
но, относи тся к концу бр0пз0В010 века. 

Хранится в Славянском краеведческом 
музее. Происхождение неизвестно. Б/и. 

А. В. Шамрай 

2 37. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.3 ) 

Размеры: 5,0 х 2,5 см, диаметр втулки 0,8 
см. Наконечник двухлонасгмый. Перо в плане 
удлиненно-треугол1>ное, нижние концы мод ту-
пым углом соединяются со втулкой. Ребро 
жесткости отчетливо выражено но всему перу и 
сглажено на втулке. Относится к концу бронзо-
вого века. 

Найден Б. Ю. Михлиным в 1971 г. на 
поверхности расгшханного кургана у п. г. т. Ялта 
Периютравневого района Донецкой области. 
Хранится в (})ондах Мариугюльского краевед-
ческого музея. 

Ши(1)р: А К А М - 7 1 
Р. И. Саеико 

237-А. Наконечник стрелы бронзовый (])ис. 
51,3-А ) 

Размеры: длина 5,0 см, ширина пера 1,8 см, 
диаметр втулкн 0,7 см. Наконечник двухлопаст-
ный с пером тюдтреугольной (|)ормы. Р(?бро 
жесткости сглаженное. Основание пера косо 
срезано к втулке. Сеч(!ние пера ромбическое;. Во 
втулке — отверстие диаме;ром 0,1 см. Аналоги-
чен № 23 7. 

Найден в 1 88 8 г. в балке Валн-Тарама близ 
с. Архангельское Крестовской волости Мариу-
польского уезда, вoз^южнo, Н. Е. Брапденбур-
гом. В тюрсч1ю насслет1ых пунктов Крестовс-
кой волости с. Архапгелг.ское отсутс твует (Рос-
сия. Пол1юе географическое описание.., 1910, 
с. 843) . Село Архангельское находилось в 8,25 
верстах от с. Анадолг., в б версчах — от с. 
Хлебодаровка и в 6,25 верстах от с. Крестовка 
(Сведения о расстояпих.., 1 990(? ) , с. 5). В насто-
ящее время с. Крестовка (Христовка) перенме-
иова1ю в с. Крас1ювку (Волповахский 1)-н Донец-
кой обл.). (История 1ородов и сел.., 1976, с. 
2 2 8 ) . 

Хранится в фондах Государствен!юго Эр-
митажа. Шн(1)р: 231/1. Ип(|)орМ(1Цпя о находке 
предоставлена В. С. Бочкареным. 

Ли|'сратура: Лесков, 1975, с. 231, рис. 
47,6. 

А. И. Усачук 

238. Наконечник стрелы бронзовый (|)ис. 
51.4) 

Размеры: 4,0 см. Втульчатая двухлопастпа5[ 
стрела. Лопасти овалг.пгис;. У основания пера 
рел1>ефпый валик. Отностттся к п|)едски(|)скому 
времени. 

Найдена в 1975 i'. па правом бе|)егу р. 

Калг.миус близ нос. Авдо1ьино (i-. Донецк). Экс-
понируется в Донецком областном краеведчес-
ком музее. Б/н. 

О. Я. Привалова 
239. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 

51.5 ) 
Размер: 4,2 см. Стрела втульчатая двухло-

пастная. Перо ассиметрично-ромбнческой (1)ор-
мы. Датируется VII—VI вв. до п. э. (Мелюкова, 
1964, с. 18). 

Найдена в 1969 г. в с. Старо-Игпачъевка 
Тел1>маповского района на пахотном тюле. Хра-
нится в {1)опдах Донецкого областного краевед-
ческого музея. Б/н. 

О. Я. Привалова 

240. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.6 ) 

Размер: 4,5 см. Аналогичен № 239. 
Поступил в (|)онд[.1 Мариуполг.ского крае-

ведческого музея в 198 7 I'. в качестве дара от 
частного лица. Происхождепне нензвеспю. 
Шп(|)р: Ж К М , 2140- а/38 997. 

Р. И. Саенко 

24 1. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.7) 

Ра:»мер: 5,0 см. Аналогичен № 239. 
Находка пс;редана Ю. Б. Полпдовичув 1 989 

г. Найдена в б. Хантарама Тельмановского рай-
она. А|)хеоло1Нческие разведки в балке не вг.1я-
вплп другие древности :)того вр(!мени. 

О. Р. Дубов екая 

24 2. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.8 ) 

Размер: 3,1 см. Двухлопастный втульчатый, 
с овалг>Н1>1ми лопасч'ями. Датируется временем 
с к и(|)с ко й а |) ха и ки. 

Найден в 1 97 4 i . у х. Зиьювникн Свердлов-
ского района Луганской области, шурф 12, вне 
культурпо1'о СЛ05Г. Хранился на базе Северско-
Донецкой :)кспедиции. Б/н. 

О. Р. Дубовская 

24 3. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.9 ) 

Размер: 3,1 см. Двухлопасппий (лопасти 
овальп1.1е) с коро ткой в тулкой. У основания пера 
шип. Время ски(1)ской а|)хаики. 

Найден в 1926 т. в с, Яписоль (совр. с. 
Куйбышеве) Володарского района). Хранится в 
(1)ондах Мариугюльского краеведческого музея. 

Шп(|)р: М М К , А-36-И-599 , 1 1576, 5945 
Р. И. Саенко 

244. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51, 10) 

Размеры: длина 6,8 см, ширина 2,2 см, 
диаметр вч улки 0,8 см. О тносится ктинудвухло-
нас1 1ых накопечииков с ромбовидной головкой 
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и шипом па в'гулко. По (1)ормс и размерам близок 
пакопечинку из кургана Аржаи н Туве (Торо-
иожкип, 197 6, с. 138, рис. 83,1) и иакоиочнику 
из погрсбсиия 5 н слое Сержст.-Юртовского 
посслепия на Кавказе (Козсикова, 1977, с. 74, 
табл. XIII, 5). 

Найден Э. Е. Кравченко в 1988 г. у с . 
Пришиб Славянского района. 

Экснонируе гея на археологической выстав-
ке в Славяногорском историко-культурном за-
поведнике. 

Шифр: С-140. 
О. Р. Дубовская 

245. Наконечник стрелы бронзовый (1)ис. 
51.11) 

Размер: 5,1 см. Вгульчагая двухлонастая 
стрела с овалы11>1ми лопастями и шипом в осно-
вании пера. Входиг в l-io хронологическую группу, 
по А. И. Мелюковой, датируется VII—VI вв. до п. 
э. (Мелюкова, 1964, с. 18). 

Найден в 1961 i. в с. С|'1>1ла Старобешевс-
кого района, на левом 6epei'y р. Сухая Волпова-
ха. Экспонируется в Донецком краеведческом 
музее. В/п. 

О. Я. Привалова 

24 6. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.12) 

Размер: 5.2 см. Аналогичен № 245. 
Найден в ВО-х годах в с. Землянки, ур. 

Писарево (г. Макеевка). Хранится в частной 
коллекции. В/п. 

В. А. Косиков 

250. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.16) 

Размер: 4,5 см. Аналогичен № 245. Шип 
обломан. 

Найден в 1976 г. в Артемовском районе 
Донецкой области. Хранится в ())ондах Донецко-
го обласч ного краеведческого музея. 

Шифр: ДКМ, КП-5 8413. 
О. Я. Привалова 

251. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.17) 

Размер: 4,0 см. Аналогичен № 245. Сохран-
110СТ1> п л о х а я . 

Найден в 70-е годи в окрестностях г. Сла-
вяно1орска, Хранится в Славяногорском пстори-
ко-архи'тектурном заповеднике. Б/и. 

О. Р. Дубовская 

25 2, 253. Наконечники стрел бронзовые 
(рис. 51,18,19) 

Размеры: 4,1 и 4,1 см. Перо ассиметрично-
ромбичс;(:кос! с утяжеленной головкой (сечение 
головки ромбовидное). СледьЕ заточки доходят 
до излома пера. На втулках видны след1.1 литей-
ного шва. У основания лопасти шин. Втулка 
укорочена. По времени соотносимы с наиболее 
архаическими образцами стрел ноздпежаботип-
cKoi'o облика. Вероя тная дач а — VIII—VII вв. до п. 

•J. Найденг.! в 70-е годы на морском побережье 
в устье р. Грузской Елапчик (левгий берег) в 
1'. Новоазовске. Хранятся в частной коллекции. 
Б/п. 

В. А. Подобед 

247. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.13) 

Размер: 4,0 см. А||(1Л01ичен № 245. Шип 
обломан. 

Найден вместе с № 246. 
В. А. Косиков 

248. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.14) 

Размер: 4,0 см. Втул1.чат[>|й двухлопас1'ньн1 
конечник с головкой ос1'ролис1пой (|юрм1.1. Входит 
в 1 хронологическую группу (VII—VI вв. до п. з.), 
по А. И. Мелюковой (Мелюкова, 1964, с. 18). 

Найден в 1973 г. в окрестностях г, Мариу-
поля. Хранится в (|)ондах Мариуг1ол1>ско1о крае-
ведческого музея. Ши(|)р: Ж К М , а-39 А-7 1, 
12045. 

Р. И. Саенко 

24 9. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51.15) 

Размер: 4,0 см. Аналогичен №-24 8. 
Найден в 1925 г. в окрестностях г. Мариу-

поля. Хранится в (1)оплах Мариупол1>ского крае-
ведческого музея. 

Шифр: ММК, а-38/1 1578-И-9300. 
Р. И. Саенко 

254. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
51,20) 

Размер: 2,9 см. Аналогичен № 245.0с1юва-
пие втулки и ижп повреждай.!. 

Найден в 1991 т. у с. Безыменное Новоа-
зовского района па поселении бронзового века. 
Хранится в ДДЮТ. Б/н. 

В. Н. Горбов 

255. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.1) 

Ра:1ме[): 3,0 см. Втульчап.т наконечник с 
трехграп1юй в сечении учяжелемной 1'оловкой. 
Основания ребер образуют шины. Входит в 1-ю 
хронологическую i pynny, по А. И. Мелюковой 
(Мелюкова, 1 964, с. 1 8) - V I I -V I вв. до п. э. 

Найден вместе с № 246. 
В. А. Косиков 

256. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.2) Размер: 3,3 см. Втульчатый с -трехлопаст-
ной 10Л0ВК0Й остролистной формы. У основания 
головки массивт>п1 шин. Входит в l- io хроноло-
гическую группу А. И. Мелюковой (Мелюкова, 
1 964, с. 1 8) - V I I -V I вв. до п. з. 

Найден BMOci-e с № 246. 
В. А Косиков 
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257. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.3) 

Размер: 3,2 см. Вгульчогая трохлоиасммия с 
головкой овальной (|)орм1)' Д<1ги()ус!1ся, но А . М. 
Мелюковой (Мелюкона, 1 964, с. 18), VII—VI кв. 
до II. о. 

Найден вмосге с № 24 6. 
В. А. Косиков 

258. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.4) 

Размер: 3,0 см. Амалогичсн № 257. 
Найден в 1963 г. в с. Сгснановка Шахтер-

ского района. Экспонируется в Донецком облас-
тном краеведческом музее. Б/н. 

О. Я. Привалова 

259. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52,5) 

Размер: 3,2 см. Аналогичен № 256. 
Найден вместе с № 24 6. 

В. А. Косиков 

260. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.6) 

Размер: 3,3 см. Аналогичен № 256. 
Найден вместе с № 24 6. 

В. А. Косиков 

261. Наконечник стрелы бронзовый (рис, 
52.7) 

Размер: 3,6 см. Втульчатий трехлонастнгий, 
Неправильно-ромбические лопасти косо среза-
ны к втулке. В основании головки тип. Относит-
ся ко II хронологической группе накоиечпикон 
(VI—V вв. до н. э.), но А. И. Мелюковой (1 964, с. 
21). 

Найден в 1925 г. в окрестностях г. Мариу-
поля. Хранится в {|)ондах Мариунольско| о крае-
ведческого музея. Ши(|)р: ММК-и-9 2 9 9, 
37/11577. 

Р. И. Саенко 

262. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.8) 

Размер: 3,5 см. Втул1.чатый трехлонасмный 
с ч'реуголыюй головкой и косо сре:1<1иным осно-
ванием. VI—V вв. до н. :). (Мелюкова, 1964, с. 
21). Хранится в (|)ондах Д0нецк010 областного 
краеведческого музея. Происхождение неиз-
вестно. В/п. 

О. Я Привалова 

263. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.9) 

Размер: 3,0 см. Втул1.чатый трехлопастный 
с прямо срезанными лопас:тями. Датируется не 
позднее V в. до п. з. 

Хранится в Славянском краеведческом 
музее. Происхождение неизвестно. Ши(|)р: КП 
2660, а-82. 

А. В. Шамрай 

264. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.10) 

Ра:)мер: 4,1 см. Втульчатый трехлопастный, 
вьттянутых пропорций, с косо сре:к1ииым осно-
ванием. Датируемся не; позднее V в. до н. :). 

Найден в 197 1 г. в Красноармейском рай-
оне. Экснопируется в Донецком областном 
краеведческом музее. Б/н. 

О. Я. Привалова 

265. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.11) 

Размеры: 3,4 х 1,1 см. Относится к типу 
чрехлонастиых наконечников со скр|.ттой втул-
кой. Датируется V—IV вв. до н. э. (Мелюкова, 
1964, с. 23). 

Найден в 197 8 г. в с. Провалье Свердлов-
ского района Луганской области в Грушевой 
бг1лке на терричорнн разрушенного срубиого 
иосс;лс;пия. Хранился на базе Сев(;рско-Допоц-
кой экспедиции. Б/н. 

О. Р. Дубовская 

266. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.12) 

Размс^р: 2,8 см. Верхняя часть юловки i pex-
граппая в сечсшии, ребра в виде заостренных 
лонас1с;й онущс.'ны до о(:1ювания короткой втул-
ки. Датируется V—IV вв. Дч> н. :>. 

Найден в 1991 г. у с. Безымсмпюе Новоа-
зовского района на поселении бронзового века. 
Хранится в ДДЮТ. Б/н. 

В. Н. Горбов 

267. 268. Наконечники стрел бронзовые 
(рис, 52,13,14) 

Размеры: 2,7 см и 3,2 см. Базисные трехло-
HacTHi.ie со скры той втулкой. Да тируются V—IV 
вв. до п. :). 

Найдсмп.! в 1967 г. в н. Мелекино Першо-
травиевого района. Х|)апя1ся в Мариупольском 
краеведчс;ском му;)ее. 

Шифр: Ж К М , 4 1-12044, А -2813 . 
Р. И. Саенко 

2 69. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.15) 

Pa:iM(;p 3,1 см. Втульчатый трехлопастный, 
Головка в плане треугол1.пой (l)opMi.i. Датируется 
V—IV вв. до и. :). 

Найдс;п »ia Белосарайской косе в Перию-
травпевом |)айоне. Хранится в (|)ондах Мариу-
нол1.ско1'о к|)аеведческого музея. 

Ши(|)р: Ж К М , 40-А, 2 8. 
Р. И. Саенко 

270. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.16) 

Размер 2,5 см. Трехгранный базисный со 
скрытой в1улкой. 

Рс;бра нс!реход5тт в шины. V—IV вв. до н. :>. 
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Хранится н Донецком областном К[)с1свел-
чсском музее. 

Найден в 1967 г. в Донецке. Б/н. 
О. Я. Привалова 

271. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.17) 

Размер 2,8 см. Трехг|)анм1>1Й со скричой 
втулкой. На одной из граней — «ме1ка» в виде 
двух рельес|)иых валиксв. Не позднее IV в. до н. 
3. 

Хранится в фондах Донецкого о б л а с т о г о 
краеведческого музея. Происхождение неиз-
вестно. Б/н. 

О. Я. Привалова 

27 2. Наконечник стрелы бронзовый (рис. 
52.18) 

Размер 3,0 см. Трехгранный со скрьпой 
втулкой. Датируется не позднее IV в. до п. з. 

Найден на Белосарайской косе в Периют-
равневом районе. Х[)анптся в Мариупольском 
краеведческом музее. 

Шифр: Ж К М , 4 1-А, 28. 
Р. И. Саенко 

27 3. Биметаллический чекан (рис. 53). 
Боек и обух изготовлены из одной желез-

ной пластины (длина 3 1 см), в поперечном раз-
резе имеющей (1)орму вы1'Япуто1о ромба с хоро-
шо различимым ребром жесткости; края бойка 
прикованы более Т1иа1ел1>но. Обушок прямоу-
гольной (|)ормг>1 (длина 9 см, ширина 4 см) с 
псзначитсльно расширяющимся скюсчренным 
концом. Боек с Т1ара.\лел1>пыми, плавно сужаю-
1ЦИМИСЯ к острию лезвиями (длина 18,5 см, 
ишрина у основания 3,6 см). Втулка бронзовая, 
литая (выполнена в технике утрачиваемой моде-
ли), цилиндрическая (длина 1 2,3 см), в попереч-
ном сечении окру1лая (диаметр 3 см); имеет 
следы нерегуляр1юй огранки. Сверху ее закры-
вает навершие в виде плоского округлой (|)ормы 
щитка с приостреп1и>1М выступом, обращепнгим к 
бойку (3,7x2,7 см). У10Л между бойком п втул-
кой декорирован литой об'ьемпой фигуркой 
головки хиицюй П'тцги. В верхней части втулка 
опоясаиа двумя .релье(|)ными валиками: нижний 
расположен на уровне ребра жесткости клинка, 
верхний занимает промежуточное положение 
между нижним п навершнем. У основания втул-
ки два окру1лых (диаметр 0,8 см) сквозных 
отверстия. 

Аналогии: случайные находки — 
1. Гора Сулак близ г. Оренбурга (C^иlpпoв, 

1961, с. 74, 75; Смирнов, Петренко, 1963, с. 
29. табл. 14, 34; Смирнов, 1964, рис. 77. 16; 
Членова. 1 98 1. с. 4, рис. 1, 3; Кузьминых. 1983, 
с. 14 2, табл. LI, XI. 9); 

2. Близ д. Боровой (Членова, 1 98 1. с. 
4, рис. 1. 6); 

3. Западнее оз. Ван близ Муши (Пиотровс-

кий, 1989, с. 8, рис. 7, 8; Медведская, 1992. с. 
96); 

4. Из коллекции Мечронолитен-Музея 
(Луконин. 1977, прим. 18 па с. 51); Пиотровс-
кий, 1989, рис. 7,4; Фаркаш, 1992, рис. 2, 3); 

в составс; погребальных комплексов: 
5. УЙ1'арак, курган 84 (Вишневская, 1973, 

с. 97, 98, табл. XX , 1; XXVI I , 7; Членова, 198 1, 
с. 4, 7. рис. 1. 4; Грач. 1980, табл. VII, 62). 

6. По1ребение в Имирлере близ г. Амасьи 
(Utial, 1982, S 79. Авв 1, 2; Hauplmann, 1983, 
ТаГ. 56,1; Kossack, 1986, Taf. 6,2; 1984, Авв. 
26,2; Горелик, 1987, с. 51, 52, рис. 2; Пиотров-
1.КИЙ, 1 989, с. 8, рис. 7,7; Медведская. 1 992, с. 
95. 96, рис. 2,2; Алексеев, 1992, с. 37, 85, 86; 
Погребова, Раевский, 1992, с. 78). 

7. 8, 9 — Анапьинский могильник, noipe6e-
пие 6, 9, 10, 1 1 (Збруева, 1954, рис. (с. 100), 7; 
Крунпов, 1960, табл. X X X V I . 5; Членова, 1981, 
с. 4, рис. 1, 1, 2; Кузьминых, 198 3, с. 14 2, табл. 
№ VI, 7, 8. 10). 

10. Гунделеновскнй ^югильник (Вп1югра-
дов. 1972, с. 63, 125, рис. 30,12) . 

1 1. Перкальскпй ^югильник, погребение 
(раскопки 1934 г.) (Егоров, 1955, с. 60, рис. 
20,3; Крунпов, 1960, табл. X X X V I , 4; Виногра-
дов, 1972, с. 1 25; Мелюкова, 1964, табл. 2 1,4; 
Фоменко, 1991, с. 6 3 - 6 6 , рис. (с. 64). 9). 

Ареал paci 1рострапепия биметс1ллических 
чеканов необычайно широк (см. OHI.TT картогра-
(|)ирования; Kossack, 1983, Karle 3, s. 181; 
Пиотровский, 4 989, рис. 8; Алексеев, 1992. с. 
3 7 - 8 6 , рис. 1; ср. Никопоров. 1992, с. 171). 
Трудно назват ь хотя бы два абсолютно идеитич-
пых образца, каждому из чеканов прису1ци свои 
ипдивидуальи(.1е черт1.1. Вероятно, это свя:юно с 
•техникой их изго товления — лит1>е с исгюлг>зова-
пием утрачиваемой ^юдeли (ср.: Вишневская, 
197 3, с. 98; Членова, 198 1, с. 4. вслед за А. В. 
Збруевой предполагают исиолг.зование двухсто-
ронних литейных (|)орм). При зтом все они 
имеют боёк и обух, изготовленные из одной 
железной нластипг.!. У хорошо сохранившихся 
чеканов обух нpя^юyгoлыlый с нриостренным 
концом. Форма бойка различна. Наиболее близ-
ки публикуемому бойки чеканов из Муша и д. 
Боровой. Бойки сулакской находки и чекана из 
Ме1рополитеп-Му:)ея имеют совершенно пря-
мой нижний край и верхний, плавно закруглен-
HbHi к острию в последней третн клинка. Втулки 
цилиндрические или конические, расширяющи-
еся к основанию; бронзовгле. за исключе1и1ем 
метронолитепской серебряной. Их венчают 
навершия в виде yrwoittennoio окру1Лой <|)ормы 
1цитка с приостреннгими вгиступами или круглой 
выпуклой «грибовидной» шляпки, у чеканов из 
Ме1ронолитен-Му:юя навершие декорировано 
гравированнг.1м изображ(М1ием свернувшегося в 
КОЛ1.ЦО Koiiia4iieio хищника «вписанного» в круг 
1цитка. В верхней части, как правило, па уровне 
размещения клинка, втулку «опоясывают» один. 
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дь.1 или ч'!)!! |)сльс(|)1п>1\ 1'ладких ьил.ика. Обичио 
понс^рхиоси. н'гулки 1'ладкая, и «огранка» вчулки 
публмкуо.мого чекана В1,11'ляд11Т уиикалык^й. Yi ол 
между втулкой и бойком украшался (|)игуркой 
головки ХИ1Ц110Й птицы, которые различаются 
степенью стилизации и качеством исполн(М1И5[ 
(от ИЗЯЩНЫХ образцов с хороию различимыми 
клювом, восковицей над ним, глазом, до совер-
ШОН1Ю схематизированных «нреврачпнтихся» в 
петлю или острый выстун). Только мегро1юли-
теиский чекан имеет сразу две т'ич1>и головки — 
у основания бойка и обуха. 

Датировка: благодаря находкам в Имирлере 
и Уйгараке биметаллические чеканы могут дати-
роваться VIII—VII вв. до и. •). 

Найден у села Орехово Антраци товского р-
иа Луганской обл. Хранится в Антрацитовском 
городском историческом музее. Ши(1)р: А-1-7 О, 
КП-834 1. 

В. А . Подобед, М. Н. Ключнев 

274. Меч (рис. 54,1 ) 
Желе зо . Ковка. Об|цая длина 30 см, на 

руко5тгь приходится 1 1,5 см, длина стержня 
рукояти 7 см, ширина у перекрестия 1,7 см, 
ширина у навершия 2,5-см, длина навершия 4 см, 
ширина перекрытия 5,3 см, длина клинка 1 9 см, 
ширина 2,5 см. Клинок двулезвийный, с парал-
лельными лезвиями, плавно сужают,имися к 
острию, в поперечном разрезе имеют {|)орму 
вытянутого ромба. Навершие сбоку имееч' (|)ор-
му бруска, в плане — вьт янутого овала. Стер-
жень руко5ГТи гладкий, в плане прямоуголыиий, 
значительно сужается у основания. Перекрес-
тие напускное, массивное, овалг.ной формы, с 
глубоким треугольнг>1М вгирезом в нижней части. 

Датировка: ^юp(j)oлol•ичecкиe особенности 
меча (форма новершия и перекрестия, гладкая 
рукоять с характерным сужением стержня) 
позволяют датировать его временем не позднее 
VI в. до п. э. 

Найден в 197 2 г. в 7 км к С-В от г. 
Новоазовска в районе распаханнгих KypianoB. 
Хранился в Новоазовской С Ш № 1. Б/н. 

Литература: Писларий, Филатов, 197 2, рис. 
(с. 97), 2; Привалова, Привалов, 1988, с. 77, 78. 

В. А. Подобед 

275. Кинжал (рис. 5 4,2) 
Желе зо . Ковка. Общая длина 29 см, на 

рукоять приходится 12,6 см, длина стержня 
руко$тти 7,5 см, ширина 2,4 см, длина навершия 
7,5 см, ширина 1,1 см, ширина перекрестия 7 
см, длина клинка 16,2 см, ширина 4,3 см. Кли-
нок двулезвийный, в поперечном разрезе имеет 
(|)орму вытянутого ромба. Лезвия от ос1ювапия 
под углом сужаются к острию. В це|ттре клинка 
проходит четко выраженное рел1>е(|)ное ребро. 
Навершие рукояти брусковидное, несколько 
изогнуто, концы слегка приподняты вверх. В 
плане имеют вид длинного узкого бруска, конц1.1 

которого I круглены; сечение пpя^юyгoльнoe 
Стержень рукоячи в плане прямоутолг.ный 
н[)0(|)илированный (нродолы1г>1Й широкий жело 
бок с двух сторон). Перекрестие напускное 
массивное, «сердцевид1юе», с глубоким выре 
зом нижнего края. 

Анало1ии: 
1. дер. Новг.1Й Валовой (Максимов, Полес-

ских, 1971, с. 238, рис. 1,3); 
2. Иде1ггичпый кинжал, с. Хмелевка (Кула-

това, 1985, с. 27; 1990, с. 49, 50, табл. V). 
Дат ировка: при отсутствии хорошо датиру-

емых аналогий наиболее вероятная дата - VI—V 
вв. до п. :). 

Место находки —Ма|)1>инский район Донец-
кой области. 

ЭксноЕжруется в археологическом музее 
Донецкого государственного универси тета. Б/н. 

В. А. Подобед 

27 6. Меч (рис. 55,1) 
Желе зо . Кокка. Длина рукояти 13,2 см, 

длина сгсуржня рукояти 9 см, ширина 2,5 см, 
длина навершия 5,7 см, ширина 1,8 см,ширина 
перекрестия 6,5 см. Клинок двулезвийный с 
параллельными лезвиями, в нонерч1юм разрезе 
имеет (|)орму вг.гтянутого ромба. Сохранилось 
ЛИ1Ш. основание клинка длиной 5 см, шириной 3 
см. Навершие руко>тти сбоку имеет форму брус-
ка, в плане — вглтянутого овала, в поперечном 
сечении — округлое. Стержен1> рукояти пpя^юy-
ТОЛЫИ.1Й в плане, нро(1)илированный, трехчаст-
ный. BoKOBf.ie валики рукояти в сечении округ-
лые, цегп'ральный — ромбовидный. Перекрестие 
напускное, Kc-JsepMeccKoro типа (Черненко, 1980, 
с. 1 1 - 1 3 ) . 

Аналогии: Случайны!; находки: 

1.С Сосновка (Кулатг.ва, 1992, с. 8 0 - 8 4 , 
мал. 1 ,2 ) . 

2. с. Ключ (Анальков, 1992, с. 6 9 - 7 1, рис. 
1,а). 

3. Собрание Курского музея археологии 
(Апальков, 1992, с. 6 9 - 7 1 , рис. 1,6). 

4. Собрание ГИМ, С С С Р (Шкурко, 1 962, с. 
98, |)ис. 3; Черненко, 1980, рис. 6,2). 

5. Ветря1И>1е торы на север1юй окраине г. 
Киева (Б(!Лозер, СкорГ|1Й, 1985, с. 255, 256, 
рис. 1,а,б; Хомчик, Шовконляс, 1 984, с. 82, рис. 
3,1; Черненко, 1984, рис. 26,5). 

6. с. Ста|)ое Захаркипо (Максимов, Полес-
ских, 197 1, с. 240, рис. 1,4). 

В составе по1ребальных комплексов: 
7. 8. Самтаврский могильник, погр .№№ 27, 

212 (Тереножкин, 1975, рис. 20,2,3; 1976, 
рис. 79,2,3; Есаян, Погребова, 1985, с. 44, табл. 
1,15,16; Ильинская, Тере1южкин, 198 3, с. 29, 
рис. 13). 

9—12. Тлийский могилгишк, погр. № № 68, 
128, 216 н 164 (Вознесенская, 1975, рис. 1, 
7 1 1, 807, 843, 727; Вознесенская, Техов, 1973, 
рис. 1,13; Техов, 1 980а, рис. 2,2; рис. 8,5; рис. 
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14,1; рис, 12,2;Тсхов, 19806, рис. 1,2; рис. 9,5; 
рис. 17,1; рис. 15,2; 1985, рис. 108,2; рис. 
130,5; рис. 159,1; рис. 142,2). 

13. Кслормес кургап 1 (рпскопки Д. Г, 
Шульца) (см. Пиотровский, 1939, НАЛ. 33; 34; 
1962, илл. X X X I I I - X X X V I ; 195 9, табл. LII, LI1I; 
Черненко, 1 980; Галамиип, 1 99 1, с. 2 0 - 2 3 , рис. 
4, 3, 5). 

14. Мол1Л'у11овский курган (см. Чериеико, 
1980). 

Аналогичные славяно1орскому мечи обла-
дают достаточно устойчивым набором морфоло-
гических признаков, свидегельсгвующим о их 
несомненной хронологической близости: (1) 
«Брусковидное» навершие в плане обычно оваль-
ной (|)ормы. (2) Наличие у большинства образцов 
нод навершием горизон1'ал1>но расположенной 
петли, предназначенной, предположительно, для 
крепления темляка (как правило, это отдельно 
изгочовленпая му(|)1а, снабженная 1оризон1ал)>-
пой петлей; иногда пе'1'Л1о приваривали к цент-
ральному" валику). (3) Трехчастпос сгроепие 
стержня рукояти (сечение 6OKOBI>IX и централ!»-
ного валиков, их сочетание различны: все три 
круглые; цетралг.ный — ромбовидный, крайние 
— округлые; боковые — нодквадрагпые, цент-
ральный — округл1.1Й). Вероятно, повторяя же-
лезную основу, мастер-торев г разделил золо ч ую 
обкладку ручки Келермесского меча нродолг>н-
ыми полосами. К ;)тому ос тается ли111[> добави rt>, 
что кузнецтл, работавшие в разных металлурги-
ческих центрах с различ111>1ми производствен-
ными традициями (о Тлийских материалах см.: 
Вознесенская, 1975, с. 89—90), с тюразитель-
ным гюстоянством стремились придать рукояти 
именно эту (()орму. (4) Перекрестие келермес-
ского типа. Подобное о(|)ормлепие рукояти 
(«брусковидное» павершие и чрехчастнг.ш стер-
жень), но в сочетании с перекрестиями иной 
(|)ормы («почковидное» и «сердцевидное») име-
ют столь же архаические акипаки, найдеишле в 
у^адр'гской крепости Тейшебаипи (Кармир-блур) 
(Пиотровский, 1959, с. 177, рис. 6; 1970, Илл. 
53; Погребова, 1967, рис. 1,18, с. 140; Есаян, 
Погребова, 1 985, с. ; Смирнов, 1961, с. 15, пр. 
72), погребении в Имирлере близ г. Амасг.и 
(Unal, 1982, ABB. 1,1 Haiiplniaiin, 1983, Taf 
56,2; Kossack, 1984, Анв. 26,1; 1986, S 131, 
ABB. 6,1; Горелик, 1987, с. 51, 52, рис. 2; 
Медведская, 1992, с. 95, 96, рис. 2,1; Алексе-
ев, 1992, с. 85,105) , гробниг;о № 2 Репяховатой 
могилы (Ильинская, Мозолевский, Тереножкин, 
1980, с. 4 1, рис. 11,5,6; 12,1,2; Черненко, 
1984, с. 47, рис. 24,1 1; Ковианенко, Бессогюва, 
Скорый, 1989, рис. 12,4); погр. 1 кург. б у с . 
Яснозорье (Ковпа1юнко, Бессонова, Скорый, 
1988, с. 17; 1989, с. 64, рис. 12,6), погребени-
ях № 93 и 106 ТЛИЙСК010 могилг.ника (Возне-
сенская, 1975, рис. 1, 717, 7 22; Вознесенская, 
Техов, 197 3, рис. 1,1 2,14), кургане 1 (раскопки 
Д. Г. Шул1>ца) Келермеса (Мапцевич, 1969, с. 

96; 1990, с. 62, 98, рис. 2,1; Галанина, 1989, с. 
257, пр. 4; Петренко, 1989, рис. 8 7,7; 1990, с. 
62) и беспаспортный меч из собрания П О К М 
(Черненко, 1980, с. 13, рис. 6,4; Белозор, Скорый, 
1985, с. 255, рис. 2). Последний меч, кармирб-
лурский и яснозорский снабжены прис1юсобле-
нием для крепления темляка. Хронологическая 
позиция Келермесского и Мельгу1ювского кур-
га1юв, тлийских и самтаврских погребений гюз-
воляе!' датироват!. выделенную группу мечей 
послс^дпими дес5п илетиями VIII-VII вв. до п. э. Н е 
противоречат ;)гомуда1ы Тейшебаипи, яснозор-
CK010, матусовского и имирлерского комплек-
сов 

Датировка: тюследние десятилетия VIII—VII 
нв. до н. ;). 

Найден в 1970-е гг. в окрестностях г. Сла-
вяногорска. Б/п. 

Литература: Привалова, Привалов, 1988, 
рис. 4,9. 

В. А Подобед 

277. Меч (рис. 55,2) 
Желе зо . Ковка, Длина рукояти 13,9 см, 

длина сте[)жпя рукояти 9,5 см, ширина 2,5 см, 
длина павершия 6,5 см, ширина 1,5 см, ширина 
перекрестия 6,5 см. Клинок двулезвийпый с 
параллел1.пыми лезвиями, в поперечном разрезе 
линзовндный. Сохранилось только основание 
клинко длиной 4 см, шириной 3,5 см. Навершие 
руко5тти сбоку имеет (|)орму бруска с приост-
ренными концами, в плане линзовидпое. Стер-
жень рукоя ти в плане нрямоу10льпый, профили-
рованный (продольный широкий желобок с двух 
сторон). Перекрестие напускное, верхняя часть 
разрушена, в нижней — глубокий подтреуголь-
И1.1Й вырез. 

Аналогии: разрушенное перекрестие зат-
рудняет поиск прямых аналогий. Брусковил1юе 
навершие с утонченными концами, линзовидных 
или ромбовидных в плане очертаний, про(|)или-
рованный (глубокие продольнью желобки) стер-
жеп1. рукояти имеют ^ючи с «гючковидным» 
перекрестием: 

1. Собрание Г И М У С С Р (Мелюкова, 1964, 
•табл. 15,2; с. 4 7,4 8; Шрамко, Фомин, Солнцев, 
1971, рис. 1,2). 

2, 3, Случайные находки близ г, Чигирина 
(Мелюкова, 1964, с. 47, 48, табл. 15, 4, 5; 
Шрамко, 1983, с. 61, табл. 23,2; 1984, с. 33, 
рис. 5,6). 

4. Окрестности г. Киева (Мелюкова, 1964, 
с. 4 7, 48, табл. 15,9; Хомчик, Шовкопляс, 1984, 
с. 82, рис. 3,2), 

5. Курган № 77 у с. Куриловка (Мелюкова, 
1964, с. 47, 48, табл. 15,10; Ковпаненко, 1981, 
с. 106, 107, рис. 25,4; 60,7; Шрамко, 1984, с. 
33, рис. 5,3). 

6. Старшая Мо1ила (Шрамко, 1984, с. 33, 
рис. 5,4; Шрамко, Фомин, Солнцев, 1971, с. 
14 4, 14 5; ср.: Ил1.инскпя, 1951, с. 199, табл. 
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1,1; 1968, табл. 1,1, с:. 88; Мслкжова, 1964, с. 
47, 48, таГм. 15,8). 

7. курган у хугора Шумейко (Ильинская, 
1968, рис, 21, с. 89; ср.: Мслюкова, 1964, с. 
4 7 - 4 8 , табл. 15,6, Оиайко, 1966, с. 159 сл., 
рис, 1,1). Этой группе близки мечи ип ci'. Удоб-
ной (Отрплнснский мупей) (Петренко, 1990, с. 
60—62, рис. 2, 1 ,3 ) ииогр. 6 мо1ил1>ника Султан-
Гора III) (Членона, 1984, с. 237, 238, рис. 2, 
3; Терехова, 198 3, с. 117, рис. 2, 23 1 1; 198б', 
с. 2 1, рис. (с. 22), 231 1) и меч с «серлцевидным» 
nejxiKpccineM, найденний в окреспюсггях с. Mrapi> 
(Кулакова, 1991, с. 6 6 - 6 9 , рис. (с. 67). 

Датировка: не позднее V I в. до и. э. 
Храни тся в краеведческом мупее г. Перво-

майска Луганской обл. 
В. А. Подобед 

278 .Ушебтн (рис. 55,3 ) PariMepi.i 13,5x4,1 
см. В1>толнен из т(>рракоты налево1'о цвета. 
Фрагментирован. Вероятно, относи тся к египет-
ским древностям эллиннс1Ического времени. 
Фигу11ка найдена в 70-е гг. в окрестностях г. 
Часов Яр Артемовского р-на Донецкой обл. в 
разрушенном кургане. 

Экспонируется в Арчемовском краеведчес-
ком музее. Б/и. 

С. И. Татаринов. 

279. Ворворка (рис. 55,4) . Бронза. Литье, 
PaoMcpi.i: Bt.icoTa 3 см, диаметр основания 1,5 
см, верхней части — 0,7 см. Имеет цилинндри-
ческнй корпус и копусонидное основание. Отно-
сится к CKH(J)CKHM древностям. 

Найдена в с. Стыла Старобе111евско| о ])-па 
Донецкой обл. в 197 2 г. 

Хранится в (1юидах Донецкого областного 
краеведческого музея. Ши(|)р: Д К М, кн2264 9, а 
322. 

О. Я. Привалова. 

280. Бляшка (рис. 55,5) . Размеры 2,2x2,1 
см. Щ и ток квадра тной (|юрм1.1. С тг.1льпой сторо-
н и — петля по дна1'Онали. Щиток гладк1Н1. 

Найден у с. Землянки (г. Макеевка) вместе 
с комплексом скн(1)скпх стрел VII—VI вв. до н. :>. 
Хранится в ч а с т о й коллекции. Б/и. 

В. А. Косиков. 

281. Меч (рис. 56,1). Железо . Ковка. Об1цая 
длина 38,5 см, па рукоять приходится 14,3 см, 
длиЕШ стержня рукояти 7,5 см, шприпа 2,4 см, 
длина перекрестия 3,2 см, ширина 5,5 см, длина 
клинка 24,4 см, ширина 4 см. Клинок двулезвий-
ный, в поперечном разрезе лнизовидный, ле:!вия 
нара,ллел1)ИЫС, плавно сужаются к ост()Н1о в 
последней трети клинка. НаверштГе простое, 
аитепное — доволг.по большие волюты с загну-
тыми Bnyipb несм1.1каю1цимися концами; основа 
навертия раскована и уилош,ена. Стержень 
рукояти в пл.'1не нpя^юyгoлыlьп1, но краям (с 

двух сторон) выступают узкие пев1.1сокие п|ю-
долы11.1е валики. Перекрестие напуск1юе, оваль-
ное, имеет неболг.шой нp^l^юyгoлг.ный вырез в 
нижней части. 

Анало1ии: 1. Поле Полтавской битвы (Сун-
рупепко, 1991, с. 25, рис. 9,1); 

2. Ивановский склад близ г. Смелы (Мелю-
KOBU, 1964, с. 53—54, табл. 20,7; Воронина, 
1962, с. 131, рис. 1, 2; Шрамко, 1983, с. 62, 
рис. 24,1; 1984, с. 33, рис. 5, 9); 

3 .с . Сахновка (Мелюкова, 1964, с. 53, 54, 
табл. 20,4; Шрамко, 1984, с. 33, рис. 5.8); 

4. Таманский некрополь, погребение 5 
(раскопки 1931 г.) (Гайдукевич, 1959, с. 158, 
159, рис. 4,1; ср.: Мелюкова, 1964, с. 54; 
Воронина, 1962, с. 131, 132, рис. 1,3; Шрамко, 
1984, с. 33). 

Датировка: достаточно точно люжет датиро-
ватг>ся лишь меч из некрополя Герьюнассы. 
Предложенная В. Ф . Гайдукевпчем и по,\до:">-
жаппая ски(|)оло1амп (Мелюкова, 1964, с. 54; 
Вероппна, 1962, с. 13 1, 132; Шрамко, 1984, с. 
3 3) дата - 2-я половина V I в. до п. з., представ-
ляется несколько :1ав1>Ш1епиой. Скорее всего, 
реч1. должна пдтп о первой тюловипе V I в. Этим 
же в|)емс;нем датируется ионийская чаша, ний-
депная в 1юг1зебенип (Кузнецов, 1991, с. 47). 

Найден в окрестностях с. Грани тного Тель-
мановского р-на. Храни тся в Староигиап.евской 
СЬЦ. Б/н. 

В. А. Подобед. 

282. Кинжал (рис. 56,2) . Желе зо . Ковка. 
Об1цая длина 28,5 см, на рукоять приходимся 
10,5 см, длина стержня рукояти 8 с:м, ширина 2 
см, длина паве|)111ня 4 см, ширина 1 см, длина 
перекрестия 1,4 см, ширина 4 см, длина клинка 
19 с;м, ширина 2,2 см. Клинок двулезнг.^нгий, в 
нон(;|)еч1юм разре:)е ромбовидный, лсзиия на-
раллельн1.1о, плавно сужаю1ся к ос1|)ию, Навер-
шне рукояти брусковидное, в плане имеет вид 
у;жото бруска, нрямоугол1)Ного в сечении. Стер-
жеп1. РУК05ТТН в плане прямоугольпьп"!, гладкий, 
у основания едва заметно расширяется; сечеиие 
его 11|)ямоугол1.1юе. Перекрестие панускпое, 
узкое, сегменчовпдное; округлая сторона обра-
щена к клнпку, прямая — к оспованпю стержня 
рукояти. 

Аналогии: 1. С. Тагапча (стержеп!. |)уко>Т1и 
декорирован) (Петренко, 1967, с. 42, табл. 
33,13; Шрамко, 197 1, рис. 1,2; 1983, с, 61, 62, 
табл. 23,8); 

2. Собрание Г И М У С С Р (да|) Tepeи^eнкo) 
(Мелюкова, 1964, с. 53, табл. 18,4; Фодор; 
1969, с. 252, рис. 2; Шрамг.о,-1971, рис. 1,1); 

3. «Венгрия» (Воронина, 1 J.C2, с. 132, рис. 
1,7; Фодор, 1969, с. 252, рис. 3; Евдокимов, 
Мурзин, 1984, рис. 4,6); 

4. Собрание Л.вовского историческою музея 
(Косиков, Павлик, 1992, с. 1 13, рис. 1,1). 

Да тировка: А. И. Мелюкова отпосич' подоб-
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11Ы0 ки11жал1.1 к 1 огдолу 5-му типу (:вос!Й клас- Найден в с. Красном Артсмовского р-на 
сификаиии, датируя Г1ри()ли;1и1'слы10 VI—V вв. до Доис;цкой обл. в 1989 г 
н. э. (Молюкова, 1964, с. 53). Эгай жо датиров- Экспонируется в Артемовском краеведчес-
ки, отмечая ее условнос ть, придерживаю тся В. Г. ком музее. Б/п. 
Петренко (1967, с. 42) и Б. А. Шрамко (1983, 
с. 61 ,62 ) . В. А. Подобед 
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