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In 2009 season, the expedition of Luhansk Department of 
the Eastern Ukraine Branch of the IA NASU conducted res-
cue archaeological research at the Late Bronze Age settlement 
near Zymohirya in the Luhansk River region. The remains of 
two stone buildings exposed to the intensive devastation by the 
erosion were studied. The material found in the filling and on 
the floor of the buildings belongs to the late stage of Zrubna 
cultural and historical community.

В июне—августе 2009 г. экспедиция Лу-

ганского отделения Восточноукраинского 

филиала ИА НАН Украины проводила спа-

сательные раскопки поселения позднего 

бронзового века возле г. Зимогорье Славяно-

сербского р-на Луганской обл. Памятник из-

вестен с 1981 г. (разведки К.И. Красильнико-

ва), и здесь неоднократно производился сбор 

подъемного материала (К.И. Красильников, 

М.В. Степанов, А.Ф. Горелик, В.Ю. Выбор-

ный и др.). Во время осмотра 2008 г. зафикси-

рованы значительные разрушения культурно-

го слоя, что вызвало необходимость проведе-

ния спасательных работ.

Поселение расположено примерно в 1,0—

1,2 км к востоку от г. Зимогорье на левом берегу 

р. Лугань (приток Северского Донца) на первой 

надпойменной террасе. Поверхность задерно-

вана, площадь распространения находок со-

ставляет примерно 500 × 50 м по линии восток—

запад, то есть вдоль берега реки. Южный край 

террасы подмывается водами Лугани, в резуль-

тате чего обнажились остатки стен каменных 

построек и культурный слой. В месте разруше-

ния одной из стен заложен раскоп 1.

Стратиграфия: 0—0,15 м — гумус, 0,15—

0,40 м — суглинистый чернозем с малочислен-

ными находками керамики эпохи бронзы и ко-

стей животных, 0,4—0,7 м — золистый черно-

зем, содержащий основную массу находок, 

0,7—0,9 м — суглинок предматерика, с 0,9 м — 

материк (мергель, глина).
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РАСКОПКИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОЗДНЕЙ БРОНЗЫ ВОЗЛЕ 
г. ЗИМОГОРЬЕ НА р. ЛУГАНЬ

В горизонте предматерика попадались фраг-

менты керамики срубной культуры и изделия 

из кремня энеолитического времени. Открыты 

остатки двух построек.

Постройка 1 (рис. 1). Признаки ее зафикси-

рованы на глубине 0,4 м от современной по-

верхности в виде завалов камней мергеля, меж-

ду которыми находились фрагменты керамики 

и костей животных. Несмотря на то, что кам-

ни лежали без видимой системы, уже на этом 

уровне прослеживались очертания южной и 

частично западной стен, остальная масса кам-

ней находилась внутри сооружения. Заполне-

ние постройки состояло из золистого грунта 

мощностью до 0,2 м, залегавшего ниже гори-

зонта камней.

Судя по сохранившимся участкам стен, по-

стройка была прямоугольной формы размером 

6,8 × 5,6 м, ориентирована по линии восток—

запад. Юго-восточный и юго-западный углы 

уничтожены обрывом, а участок кладки север-

ной стены, видимо, разобран во время строи-

тельства более поздней постройки 2.

Прослежены два строительных приема: по-

стелистая кладка и орфостатный ряд. Первым 

способом сооружены южная и восточная сте-

ны, западная, северная и частично восточная 

стены сочетают оба приема. Использованы 

камни мергеля размерами 0,2—0,4 м, изредка 

до 0,6—0,7 м. Хорошо видны следы перестрой-

ки восточной стены жилища: расчищен учас-

ток старой стены длиной около 2 м из постав-

ленных на ребро плит. Позже с внутренней сто-

роны постройки была возведена новая стена, 

но уже постелистой кладкой, сохранившейся 

на высоту до 0,7 м. Северный край восточной 

стены слегка наклонен наружу, но положение 

камней не нарушено. По конструкции выде-

ляется северо-восточный угол постройки c не-
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большим выступом размером 0,5 × 0,7 м, кото-

рый был как бы продолжением северной стены 

и сооружен постелистой кладкой. Назначение 

этой архитектурной детали не вполне понятно, 

возможно, она служила дополнительной опо-

рой для восточной стены, являвшейся, судя по 

всему, наименее прочной. Вход в виде полого-

го пандуса обустроен в северной части жилища 

ближе к северо-западному углу.

Прослежено два уровня пола — горизонты А 

и Б, разделенные стерильной прослойкой су-

глинка мощностью до 0,2 м.

На горизонте А пол фиксировался по плот-

но утрамбованному с «жирным» блеском грун-

ту, здесь же расчищены две очажные ямы.

Очаг 1 находился в северной части построй-

ки. Яма трапециевидной формы размером 1,4 × 

0,9 м ориентирована с запада на восток. Внут-

ренняя часть очага выложена камнями мерге-

ля. Засыпка ямы состояла из золы и углей.

Очаг 2 расположен в северо-западном углу 

постройки. Яма овальной формы размером 

1,05 × 0,80 м ориентирована в направлении 

север—юг. Стенки ямы плавно сужаются к цен-

тру, имеют следы прокала.

На нижнем уровне пола (горзонт Б) просле-

жена тонкая прослойка золы и углей, в кото-

рой находились фрагменты керамики и костей 

животных. Горизонт пола Б подстилает сугли-

нок предматерика мощностью до 0,2 м, ниже 

которого — материк в виде скальных выходов 

мергеля. С нижним горизонтом связан очаг 3.

Очаг 3 находился в центральной части по-

стройки 1. Очажная яма овальной формы разме-

ром 0,60 × 0,45 м ориентирована по линии северо-

запад—юго-восток, дно на уровне мергеля.

Рис. 1. Поселение Зимогорье. Постройки
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В заполнении и на полу постройки, судя по 

венчикам, найдены фрагменты примерно от 32 

сосудов (рис. 2, 3—6, 9—10). Керамика с горизон-

тов пола А и Б, как и заполнения постройки, вы-

глядит хронологически однородной и принадле-

жит к позднему периоду бережновско-маевской 

срубной культуры. Преобладают горшки и горш-

ковидные сосуды — 75 %, баночных форм значи-

тельно меньше — 25 %, отсутствуют остроребер-

ные сосуды. 56 % фрагментов орнаментировано, 

преобладает валик (44,4 %), оформленный косы-

ми насечками, оттисками шнура либо пальцевы-

ми вдавлениями. Композиции из прочерченных 

линий в виде треугольников вершинами вниз со-

ставляют 22,2 %, косые насечки — 16,6 %, оттиски 

зубчатого штампа, ногтевые вдавления и вдавле-

ния палочки встречены в единичных случаях — 

по 5,5 %. Примерно 18,7 % обломков с лощеной 

поверхностью, остальные тщательно заглажены с 

внешней и внутренней сторон. Обращает внима-

ние находка фрагмента керамического блюда.

Из заполнения постройки 1 происходит се-

рия изделий из камня и кости. Среди камен-

ных отметим пряслице (рис. 2, 2) дисковидной 

формы с тщательно зашлифованной поверхно-

стью и оселок из плоской плитки песчаника со 

следами обожженности (рис. 2, 1) удлиненно-

трапециевидной формы, в верхней узкой час-

ти проточен желобок для закрепления шнурка 

для подвешивания. Есть также терочники, пе-

сты и абразивы (6 ед.). Орудия из кости: обло-

мок тупика из челюсти крупного травоядного 

животного, два обломка из крупных трубчатых 

костей, фрагмент из ребра животного с двумя 

отверстиями.

Постройка 2 (рис. 1). Восточная часть по-

стройки 1 перекрыта более поздней построй-

кой 2. Ее стены хорошо видны на глубине 0,3—

0,4 м. Наиболее полно сохранились западная, 

южная и фрагментарно восточная стены, се-

верная часть осталась не раскрытой.

Монументальная западная стена, конструк-

тивные особенности которой отличны от стен 

постройки 1, состоит из трех параллельных ря-

дов камней, сложенных по постелистой систе-

ме. Ее ширина 0,6—0,8 м при сохранившейся 

высоте до 0,5 м. Необходимость создания более 

мощной опоры для постройки 2, видимо, была 

обусловлена тем, что основание стены находит-

ся в засыпном грунте постройки 1. Часть запад-

ной стены постройки 2, выходящая за пределы 

нижнего жилища, сложена по традиционной 

схеме в один ряд камней. Южная и восточ-

ная стены облицованы поставленными на реб-

ро плитами мергеля. Судя по сохранившимся 

участкам стен, постройка была подквадратной 

формы размером 4,6 × 4,4 м, ориентирована по 

линии север—юг. Пол сохранился фрагментар-

но в виде плотно утрамбованного суглинка в за-

падной и северной частях постройки.

Материал, собранный на полу постройки 2, 

представлен обломками керамики и костей 

животных. Обращает внимание фрагмент зао-

стренного венчика лощеного сосуда с валико-

образным утолщением (рис. 2, 7), орнаменти-

рован прочерченными линиями, образующими 

косую сетку. Найдена часть овальной в сечении 

ручки от сосуда (рис. 2, 8) и обломок выпрями-

теля для стрел из плотного песчаника. Под юго-

восточным углом постройки 2 в небольшом 

углублении обнаружен развал сосуда, внутри 

которого находились кости животных и отще-

пы кремня. Сосуд высоких стройных пропор-

ций, под венчиком нанесен ряд овальных вдав-

лений и композиция из прочерченных линий. 

Высота 35,0 см, диаметр венчика около 28,8 см, 

тулова — 32,0 см, дна — 16,0 см. В целом ма-

лочисленность и фрагментарность материа-

ла не позволяет четко определить культурно-

хронологическую принадлежность постройки 2. 

Отметим только, что, исходя из стратиграфии, 

она не может быть древнее позднего этапа сруб-

ной культурно-исторической общности.

Рис. 2. Поселение Зимогорье. Находки из построек 1 и 2


