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Abstract. The article considers the currently known bronze flat petiolate arrowheads with stings found in the
steppe and forest-steppe zones of the Northern Black Sea region, along with new finds. In total, 19 petiolate arrowheads
with stings and 3 negatives of similar products on casting molds were taken into account. The distribution area of such
items covers the entire western part of the region, between Danube-Carpathian region and the Dnieper basin. The finds
are concentrated in the southern part of the Middle Dnieper region (9 items), the North-West Black Sea region (5 items),
and the Upper Dniester region (3 items). One arrowhead was found in Podolia and another one was discovered in
Northern Bukovina. All currently known casting molds for manufacturing petiolate arrowheads stings come from the
North-Western Black Sea region, which allows to localize there one of manufacturing centers. Based on the design
features of petiolate, it is proposed to divide all flat petiolate arrowheads with stings into five types. In addition, it is
considered the possibility of selecting sub-variants if necessary: by the width of the feather, by the length of the petiole,
by the presence of rib in the middle of the feather, by the asymmetry of the stings, by massiveness, etc. Arrowheads of
the discussed type, with their archaeological context being reliably known (Magala, Novoselitsa, Volkovka, Gordeevka,
Petrikov, Stary Buyukany), are associated with closed complexes of the BrD – HaB1 period (XIII–X centuries BC) in the
North Black Sea region. All occasional finds from the region can be dated within these limits. The arrival of bronze
petiolate arrowheads with stings in the Northern Black Sea region may have been influenced by contacts with the Balkan-
Carpathian and Middle Eastern cultural centers. It cannot be ruled out that the regional manufacturing of such arrowheads
could be based on imitating local flint implements of the same type, found in various Bronze Age cultures.

Key words: North-West Black Sea region, Middle Dnieper region, Upper Dniester region, Late Bonze Age,
bronze arrowheads.

Citation. Lysenko S.D., Sinika V.S., Gutsul A.V., 2021. Bronzovye ploskie chereshkovye nakonechniki strel s
zhal’tsami iz Severnogo Prichernomor’ya [Bronze Flat Arrowheads with Stings from the North Black Sea Region].
Nizhnevolzhskiy Arkheologicheskiy Vestnik [The Lower Volga Archaeological Bulletin], vol. 20, no. 1, pp. 20-38.
DOI: https://doi.org/10.15688/nav.jvolsu.2021.1.2

УДК 903.2 Дата поступления статьи: 15.07.2020
ББК 63.442.6(2) Дата принятия статьи: 27.05.2021

БРОНЗОВЫЕ ПЛОСКИЕ ЧЕРЕШКОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ
С ЖАЛЬЦАМИ ИЗ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ

Сергей Дмитриевич Лысенко
Институт археологии Национальной академии наук Украины, г. Киев, Украина

Виталий Степанович Синика
Приднестровский государственный университет, г. Тирасполь, Приднестровье



Нижневолжский археологический вестник. 2021. Т. 20. № 1 21

С.Д. Лысенко, В.С. Синика, А.В. Гуцул. Бронзовые плоские черешковые наконечники стрел с жальцами

Александр Вячеславович Гуцул
Приднестровский государственный университет, г. Тирасполь, Приднестровье

Аннотация. В статье с привлечением новых находок рассмотрены известные на сегодняшний день
бронзовые плоские черешковые наконечники стрел с жальцами, обнаруженные в степной и лесостеп-
ной зонах Северного Причерноморья. Всего учтено 19 черешковых наконечников стрел с жальцами и
три негатива подобных изделий на литейных формах. Ареал распространения таких изделий охватывает
всю западную часть региона – между Карпато-Подунавьем и бассейном Днепра. Находки концентриру-
ются в южной части Среднего Поднепровья (9 экз.), Северо-Западном Причерноморье (5 экз.), Верхнем
Поднестровье (3 экз.); по одному наконечнику найдено в Подолии и Северной Буковине. Все известные
на сегодняшний день литейные формы для изготовления черешковых наконечников стрел с жальцами
происходят из Северо-Западного Причерноморья, что позволяет локализовать здесь один из центров по
их изготовлению. На основании особенностей конструкции черешка предложено разделение типа плос-
ких черешковых наконечников стрел с жальцами на пять вариантов. Кроме того, рассматривается воз-
можность при необходимости выделения подвариантов: по ширине пера, длине черешка, наличию не-
рвюры в средней части пера, асимметричности жалец, массивности и т. д. В Северном Причерноморье
наконечники стрел рассматриваемого типа, контекст находки которых достоверно известен (Магала,
Новоселица, Волковка, Гордеевка, Петриков, Старые Буюканы), связаны с закрытыми и замкнутыми
комплексами периода BrD – HaB1 (XIII–X вв. до н.э.). В этих пределах могут быть датированы и все
случайные находки из региона. На появление в Северном Причерноморье бронзовых черешковых нако-
нечников стрел с жальцами, возможно, повлияли контакты с балкано-карпатскими и ближневосточны-
ми культурными центрами. Нельзя также исключать, что в основе регионального изготовления таких
наконечников лежит подражание местным кремневым изделиям такого типа, встречающимся в различ-
ных культурах эпохи бронзы.

Ключевые слова: Северо-Западное Причерноморье, Среднее Поднепровье, Верхнее Поднестровье,
эпоха поздней бронзы, бронзовые наконечники стрел.
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Введение

В 2018–2019 гг. коллекцию Археологи-
ческого музея Приднестровского государ-
ственного университета им. Т. Шевченко по-
полнила значительная серия случайных нахо-
док разных периодов, происходящих с терри-
тории Слободзейского и Григориопольского
районов. Особое место среди находок зани-
мает серия плоских черешковых наконечни-
ков стрел с опущенными вниз жальцами [Лы-
сенко и др., 2020].

В процессе поиска аналогий этим наход-
кам выяснилось, что обобщающая работа по
таким наконечникам, происходящим из Север-
ного Причерноморья, отсутствует, а все име-
ющиеся выборки узко региональны и связаны
с конкретными археологическими культурами.
Это, как и появившийся новый материал, де-
лает актуальным рассмотрение всех наконеч-
ников стрел данного типа из макрорегиона в
комплексе.

Материалы

Всего на памятниках степной и лесостеп-
ной зон Северного Причерноморья нами уч-
тено 19 черешковых наконечников стрел с
жальцами и три негатива подобных изделий
на литейных формах.

Приведем ниже описание этих находок
по регионам.

СРЕДНЕЕ ПОДНЕПРОВЬЕ.
Волковка (Украина, Черкасская обл.,

Смелянский р-н, с. Ротмистровка) (рис. 1,11);
жилище 3 (белогрудовская культура)
(рис. 2,4). В 1991 г. Т.Л. и О.В. Битковскими в
придонной части заполнения жилища, на 5–
10 см выше уровня пола, обнаружен бронзовый
наконечник стрелы с жальцами и плоским че-
решком. Черешок расширяется книзу, с выем-
кой в основании. Длина наконечника (по прори-
совке) – 21 мм; размах лопастей – до 15 мм,
толщина – до 2 мм; длина черешка – до 9 мм
[Куштан, 2013, с. 45, рис. 46,31] 1.
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В 1986 г. В.П. Ванчугов и И.Т. Черняков
выявили серию металлических наконечников
стрел позднего бронзового века в коллекциях
краеведов В.Е. Баранова и В.Л. Тараненко,
которые нашли их при обследовании остатков
сабатиновских поселений на левобережье
Днепра, разрушаемых интенсивной береговой
эрозией Кременчугского водохранилища, у
пос. Градижск, сел Кагамлык, Васьковка и
Шушваловка Глобинского района Полтавской
области 2. В.П. Ванчугов и И.Т. Черняков от-
мечают, что эти поселения по керамическо-
му комплексу близки сабатиновскому посе-
лению, исследованному И.Н. Шарафутдино-
вой у с. Чикаловка недалеко от Кременчуга
на правом берегу Днепра [Ванчугов, Черня-
ков, 1991, с. 25]. Однако обратим внимание,
что как на Чикаловском поселении, так и на
памятниках на размывах левого берега Днеп-
ра встречаются материалы разных горизон-
тов эпохи поздней бронзы – от бабинского до
белогрудовско / белозерского, а нахождение
наконечников стрел вне комплексов не позво-
ляет однозначно увязывать их именно с саба-
тиновским горизонтом.

Васьковка (Украина, Полтавская обл.,
Глобинский р-н) (рис. 1,13). Наконечник стре-
лы пластинчатый треугольный, с заостренны-
ми, опущенными вниз жальцами и коротким
черешком (рис. 3,4). Длина наконечника (по
прорисовке) – 23 мм; наибольшая ширина
пера – 16 мм; длина черешка – 6 мм [Ванчу-
гов, Черняков, 1991, с. 26, рис. 1,10].

Градижск (Украина, Полтавская обл.,
Глобинский р-н) (рис. 1,15). Найдено три че-
решковых наконечника стрел с жальцами.

Наконечник стрелы № 1, двухлопастной
черешковый, с Т-образной перекладиной на
конце черешка (рис. 3,1). Черешок круглый в
сечении; продолжение его образует вертикаль-
ную нервюру по центру пера. Длина наконеч-
ника – 42 мм; наибольшая ширина пера – 20 мм;
длина черешка – 19 мм, перекладины – 11 мм
[Ванчугов, Черняков, 1991, с. 25, рис. 1,4].

Наконечник стрелы № 2, пластинчатый
треугольный, с заостренными, опущенными
вниз жальцами и коротким черешком
(рис. 3,2). Длина наконечника (по прорисов-
ке) – 23 мм; наибольшая ширина пера – 16 мм;
длина черешка – 5 мм [Ванчугов, Черняков,
1991, с. 26, рис. 1,11].

Наконечник стрелы № 3, пластинчатый
треугольный, с заостренными, опущенными
вниз жальцами и коротким черешком
(рис. 3,3). Длина наконечника (по прорисов-
ке) – 20,5 мм; наибольшая ширина пера – до
16,5 мм; длина черешка – 7 мм [Ванчугов,
Черняков, 1991, с. 26, рис. 1,12].

Кагамлык (Украина, Полтавская обл.,
Глобинский р-н) (рис. 1,14). Найдено три че-
решковых наконечника стрел с жальцами.

Наконечник стрелы № 1, пластинчатый
треугольный, с заостренными, опущенными
вниз жальцами и удлиненным черешком
(рис. 3,5). Длина наконечника – 30 мм; наи-
большая ширина пера – 15 мм; длина череш-
ка – 14 мм [Ванчугов, Черняков, 1991, с. 26,
рис. 1,7].

Наконечник стрелы № 2, пластинчатый
треугольный, с заостренными, опущенными
вниз жальцами и удлиненным, расширенным
к концу черешком с треугольным вырезом в
основании (рис. 3,6). Длина наконечника –
33 мм; наибольшая ширина пера – 17 мм; дли-
на черешка – 13 мм [Ванчугов, Черняков,
1991, с. 26, рис. 1,8].

Наконечник стрелы № 3, пластинчатый
треугольный, с заостренными, опущенными
вниз жальцами и коротким черешком
(рис. 3,7). Длина наконечника – 18 мм; наи-
большая ширина пера – 17 мм; длина череш-
ка – 5 мм [Ванчугов, Черняков, 1991, с. 26,
рис. 1,9].

Шушваловка (Украина, Полтавская обл.,
Глобинский р-н) (рис. 1,12). Наконечник стре-
лы пластинчатый треугольный с заостренны-
ми, опущенными вниз жальцами и коротким
черешком (рис. 3,8). Длина наконечника (по
прорисовке) – 20 мм; наибольшая ширина
пера – 14 мм; длина черешка – 7 мм [Ванчу-
гов, Черняков, 1991, с. 26, рис. 1,13].

ПОДОЛИЯ.
Гордеевка (Украина, Винницкая обл.,

Тростянецкий р-н) (рис. 1,4), курган 34 (бе-
логрудовская культура). Бронзовый треуголь-
ный наконечник стрелы с коротким, уплощен-
ным проковкой черешком и асимметричны-
ми заостренными жальцами (рис. 2,5). Дли-
на (по прорисовке) – 30 см, ширина пера –
14 мм; длина черешка – 10 мм [Березанс-
кая, Лобай, 1988, табл. XVII,6; Berezanskaja,
Kločko, 1998, taf. 66,5; Клочко, 2006, с. 205,
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рис. 96,5; Березанська, Клочко, 2011, с. 33,
рис. 66,5].

ГАЛИЦИЯ.
Вороцев (Украина, Львовская обл.,

Яворовский р-н) (рис.  1,1) 3. Из раскопок
Л.Г. Мацкевого 1977 г. происходит плоский
треугольный наконечник стрелы с небольши-
ми жальцами и длинным черешком; оконча-
ние черешка Т-образное неразвитое, подокруг-
лое (рис. 2,9) [Бандрівський, 2014, с. 187,
рис. 73,14].

Гончаровка (Украина, Львовская обл.,
Золочевский р-н), могильник (рис. 1,2).
В 1932 г. Я. Пастернаком опубликован и отне-
сен к высоцкой культуре плоский треугольный
наконечник стрелы с небольшими жальцами и
длинным черешком, имеющим на конце Т-об-
разное подовальное расширение (рис. 2,8) [Па-
стернак, 1932, табл. VIII,2; Бандрівський, 2014,
с. 187, рис. 73,13].

Петриков (Украина, Тернопольская обл.,
Тернопольский р-н) (рис. 1,3), погребение 56
(ранняя высоцкая культура). Над левой час-
тью тазовой кости, на расстоянии приблизи-
тельно 7 см, найден бронзовый наконечник
стрелы черешкового типа (рис. 2,6). Наконеч-
ник плоский, в разрезе – линзовидный (за счет
заточки или проковки граней), концы лопас-
тей – острые. Сохранившаяся длина 23–24 мм,
размах лопастей 9 мм, длина выступающего
черешка 6–7 мм [Бандрівський, 2002, с. 61,
рис. 24,1,2, фото 80; 2014, с. 187, рис. 73,15].

БУКОВИНА.
Магала (Украина, Черновицкая обл.,

Новоселицкий р-н) (рис. 1,20), зольник 3 (го-
ризонт Магала II, культура Ноа). В 1957 г. на
площади раскопа 5 найден плоский наконеч-
ник стрелы с жальцами и длинным черешком
(рис. 3,9). Длина наконечника (по прорисов-
ке) – 35,5 мм; наибольшая ширина пера –
19 мм; длина черешка – 19 мм [Смирнова,
1957/22, с. 4, табл. 11,6; 1969, с. 15, рис. 7,I,24].

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИЧЕРНО-
МОРЬЕ.

Новоселица (Украина, Одесская обл.,
Татарбунарский р-н) (рис. 1,10), зольник (по-
здняя сабатиновская культура). Памятник
раскопан в 1975 и 1977 гг. Г.Н. Тощевым. При
исследовании зольника был найден черешковый
наконечник стрелы с опущенными жальцами и
одним шипом на конце черешка (рис. 2,10).

Длина – 34 мм (конец обломан); ширина пера –
16 мм; длина черешка – 11 мм [Тощев, Чер-
няков, 1986, с. 128, рис. 6,4; Ванчугов, Черня-
ков, 1991, с. 25, рис. 1,3].

Старые Буюканы (Молдавия, г. Киши-
нев) (рис. 1,6), разрушенное погребение (ран-
ний гальштат). Обнаружен в 1982 г. школьни-
ками. Наконечник стрелы с длинным череш-
ком с Т-образным окончанием (рис. 2,7). Ло-
пасти откованы и опущены вниз. Черешок под-
ромбический в сечении; продолжение его об-
разует вертикальную нервюру по центру пера.
Длина наконечника – 48 мм, размах лопас-
тей – 25 мм. Согласно информации В.А. Дер-
гачева, наконечник был найден в разрушен-
ном погребении вместе с булавкой с петель-
чатой пластинчатой головкой [Ванчугов, 1990,
с. 93, рис. 35,7; Ванчугов, Черняков, 1991, с. 30,
рис. 2,4]. Памятник отнесен к раннегальштат-
ской (карпато-дунайской) культуре Кишинев-
Корлатены (Кишинэу-Корлэтень) [Leviţki, 1994,
fig. 49,17; Бочкарев, Кашуба, 2018, рис. 3] 4.

Терновка-1 (Приднестровье, Слобод-
зейский р-н), подъемный материал (2019)
(рис. 1,8). Наконечник стрелы – плоский че-
решковый, с плоским черешком и свисающи-
ми жальцами (рис. 2,3). Черешок подтрапе-
циевидный в плане, сужается книзу. Продоль-
ное и поперечное сечения наконечника линзо-
видные; сечение черешка подпрямоугольное.
На одной плоскости сохранились следы раз-
метки вырубки черешка и жалец. Длина на-
конечника – 24,5 мм. Размах лопастей –
20,5 мм. Толщина – до 0,8 мм. Длина череш-
ка – 10 мм; ширина – 3,4–4,4 мм. Длина жа-
лец – 8 и 11 мм; ширина – до 4 мм. Вес нако-
нечника – 0,79 гр.

Токмазея-1 (Приднестровье, Григорио-
польский р-н), подъемный материал (2019)
(рис. 1,7). На площади карьера между села-
ми Спея и Токмазея найдено два наконечника
стрел.

Наконечник стрелы № 1, плоский че-
решковый, с плоским черешком и свисающи-
ми жальцами; окончание черешка Т-образное
(рис. 2,1). Поперечное сечение наконечника
линзовидное; сечение черешка подпрямоу-
гольное. Длина наконечника – 51,7 мм. Раз-
мах лопастей – 20,6 мм. Толщина – до 1,7 мм.
Длина черешка – до 16 мм; ширина – до 5 мм;
толщина – до 1,8 мм. Размеры перекладины



24

S.D. Lysenko, V.S. Sinika, A.V. Gutsul. Bronze Flat Arrowheads with Stings from the North Black Sea Region

The Lower Volga Archaeological Bulletin. 2021. Vol. 20. No. 1

на конце черешка – 8  2,5 мм. Длина жалец –
7 и 9 мм; ширина – до 4 и 5 мм. Вес наконеч-
ника – 3,4 гр.

Наконечник стрелы № 2, плоский че-
решковый, с плоским черешком и свисающи-
ми жальцами; с одной стороны нижней части
черешка расположен плоский выступ, накло-
ненный вниз (рис. 2,2). Поперечное сечение
наконечника ромбическое; сечение черешка –
подпрямоугольное. Длина наконечника –
49,8 мм. Размах лопастей – 24,7 мм. Толщи-
на – до 3,4 мм. Длина черешка – до 30 мм;
ширина – 3,5–5 мм; толщина – 0,7–3,4 мм. Раз-
меры выступа на конце черешка: 4,5  4 мм,
толщина – 0,8 мм. Длина жалец – 13 и 16 мм;
ширина – до 3 и 3,5 мм. Вес наконечника –
4,26 гр.

Из Одесской области также происходят
две литейные формы с тремя негативами для
отливки плоских черешковых стрел с опущен-
ными вниз жальцами (рис. 4).

Слободка (Украина, Одесская обл., Ко-
дымский р-н) (рис. 1,5). Литейная форма, об-
ломок большой матрицы для отливки сразу
нескольких наконечников стрел, соединенных
последовательно (рис. 4,1). Обнаружена в
1985 г. А.А. Россохацким при обследовании
остатков сабатиновского поселения, разрушен-
ного при строительстве дамбы. Форма изго-
товлена из серпенцито-хлорито-кварцевого
сланца 5. Обломок прямоугольной формы раз-
мерами 47  31  19 мм. На широкой поверх-
ности вырезан ряд негативов двухлопастных
черешковых наконечников стрел с заострен-
ными и опущенными вниз жальцами пера тре-
угольной формы. Полностью сохранился толь-
ко один негатив наконечника стрелы и верх-
няя часть второго, поскольку нижняя часть
литейной формы обломана. Учитывая общие
размеры и толщину обломка литейной формы,
В.П. Ванчугов и И.Т. Черняков предполагают,
что на ней помещалось не менее трех негати-
вов наконечников стрел, расположенных в ряд
и соединенных между собой. Их отливка осу-
ществлялась одновременно, после чего про-
изводилось их обламывание в месте соеди-
нения черешка с наконечником стрелы. Дли-
на негатива – 35 мм, наибольшая ширина
пера – 16 мм, длина черешка – 15 мм, шири-
на – 4 мм, глубина вырезки негатива – 3 мм
(рис. 2,11). Негативы обожжены и использо-

вались для отливки. Тальковый камень с не-
гативами наконечников стрел использован вто-
рично. На плоских сторонах сохранились ос-
татки прежних негативов от прямоугольного
плоского предмета (возможно, долота), часть
негатива с треугольным углублением (кельт?),
какого-то узкого длинного предмета (шило,
браслет). Все прежние негативы обожжены
[Ванчугов, 1990, c. 92, рис. 34,2, 35,4; Ванчу-
гов, Черняков, 1991, с. 25, рис. 1,2].

Суворово VI (Украина, Одесская обл.,
Измаильский р-н) (рис. 1,9). Два негатива на
разных сторонах одной литейной формы
(рис. 4,2). Литейная форма найдена в 1982 г. на
позднесабатиновском поселении Суворово VI.
Она представляет собой обломок ранее боль-
шой литейной формы для отливки однолез-
вийного ножа типа Н-4 (по Е.Н. Черныху).
После поломки при последней переделке ли-
тейной формы она была разделена на части
прямой линией при помощи «техники сверле-
ния в ряд», от которой остались следы шести
отверстий. На двух плоскостях оставшегося
небольшого куска литейной формы были
вырезаны два негатива наконечников стрел.
На наиболее широкой плоскости был вырезан
негатив черенкового двухлопастного наконеч-
ника стрелы (№ 1) с заостренными и слегка
разведенными в стороны жальцами и Т-об-
разным окончанием черенка. Длина негати-
ва – 45 мм 6, размах лопастей – 27 мм, длина
черенка – 20 мм, длина перекладины – 9 мм,
ширина черенка – 2,5 мм. Форма, очевидно,
была двусторонней, и общая толщина наконеч-
ника стрелы составляла 3–4 мм (рис. 2,13).
На одной из граней матрицы вырезан еще один
негатив аналогичного наконечника меньших
размеров (№ 2). Длина его – 20 мм, размах
лопастей 15 мм, длина черенка – 13 мм, ши-
рина черенка – 3 мм, глубина вырезки нега-
тива – 1,2 мм (рис. 2,12) [Черняков и др., 1986,
с. 48–49, рис. 2; Ванчугов, 1990, с. 92, рис. 34,1,
35,5–6].

Типология черешковых наконечников
стрел с жальцами

В.П. Ванчугов и И.Т. Черняков выделя-
ют восемь вариантов типа плоских треуголь-
ных наконечников стрел с жальцами [Ванчу-
гов, Черняков 1991, с. 29–30].
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Ниже попытаемся предложить свое ви-
дение на разделение таких наконечников стрел
на варианты, взяв за основу типологии особен-
ности конструкции черешка. Выделенные ва-
рианты могут быть в случае необходимости
разделены на подварианты с применением
принципа конструктора: по ширине пера, дли-
не черешка (короткий, средний, длинный), на-
личию / отсутствию нервюры в средней час-
ти пера, асимметричности жалец, массивнос-
ти и т. д.

Вариант 1. Наконечники с простым че-
решком различной длины (с параллельными
гранями или сужающимся книзу):

– широкие с коротким черешком (Вась-
ковка; Градижск, № 2, № 3; Кагамлык, № 3;
Шушваловка);

– широкие с черешком средней длины (Ка-
гамлык, № 1; Терновка; Суворово, негатив 2);

– широкие с длинным черешком (Магала);
– узкие с черешком средней длины

(Петриков);
– широкие с нервюрой и черешком сред-

ней длины (Слободка, негатив).
Вариант 2. Наконечники с расширяю-

щимся к концу черешком:
– асимметричные без нервюры с череш-

ком средней длины (Гордеевка).
Вариант 3. Наконечники с расширяю-

щимся к концу раздвоенным черешком:
– широкие с черешком средней длины

(Кагамлык, № 2);
– широкие асимметричные с черешком

средней длины (Волковка).
Вариант 4. Наконечники с черешком

с шипом:
– широкие с длинным черешком (Токма-

зея, № 2);
– узкие с черешком средней длины (Но-

воселица).
Вариант 5. Наконечники с черешком с

Т-образным окончанием:
– узкие с черешком средней длины (Ток-

мазея, № 1; Гончаровка; Вороцев);
– широкие с нервюрой и черешком сред-

ней длины (Суворово, негатив 1);
– широкие с нервюрой и длинным череш-

ком (Старые Буюканы; Градижск, № 1).
По мере выявления новых артефактов

предложенная типология может быть допол-
нена без нарушения общей структуры.

Ареал и хронология

Общая выборка черешковых наконечни-
ков стрел с жальцами (вместе с негативами
на литейных формах) в степной и лесостеп-
ной зонах Северного Причерноморья состав-
ляет 22 экземпляра. Ареал их распростране-
ния охватывает всю западную часть регио-
на – между Карпато-Подунавьем и бассей-
ном Днепра (рис. 1).

Находки концентрируются в южной час-
ти Среднего Поднепровья (9), Северо-Запад-
ном Причерноморье (5 + 3 негатива = 8), Верх-
нем Поднестровье (3); по одному наконечни-
ку найдено в Подолии и Северной Буковине.
Все известные на сегодняшний день литей-
ные формы для изготовления черешковых
наконечников стрел с жальцами происходят из
Северо-Западного Причерноморья, что позво-
ляет локализовать здесь один из центров по
их изготовлению.

Большая часть упомянутых вещей най-
дена вне комплексов, что делает их однознач-
ную культурно-хронологическую принадлеж-
ность недостоверной. Так, совершенно необос-
нованным представляется мнение И.К. Свеш-
никова, который отнес наконечник из Гонча-
ровки к почапской группе культуры Хлопице-
Веселе эпохи средней бронзы [Свєшніков,
1974, с. 75, рис. 23,9; Свешников, 1990, с. 64,
рис. 18,14]. Спорной выглядит и отнесение
именно к сабатиновской культуре серии нако-
нечников с размывов левого берега Днепра
под Градижском.

В Северном Причерноморье все плос-
кие черешковые наконечники стрел с жаль-
цами, контекст находки которых достовер-
но известен (Магала, Новоселица, Волков-
ка, Гордеевка, Петриков, Старые Буюканы),
связаны с закрытыми и замкнутыми комп-
лексами периода BrD – HaB1 (XIII–X вв.
до н.э.). В этих пределах могут быть дати-
рованы и все случайные находки из регио-
на. Однако следует отметить, что наиболее
ранние комплексы (периода BrD: Магала,
Новоселица) расположены в регионах, при-
мыкающих к Карпато-Подунавью и связа-
ны с культурным кругом Сабатиновка-Ноа-
Кослоджень.

Рассматриваемый тип бронзовых нако-
нечников стрел в эпоху поздней бронзы нахо-
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дит широкие аналогии от Британии до Ирана
и от Греции до Польши.

Единичные находки металлических че-
решковых двулопастных наконечников стрел
известны на памятниках Ближнего Востока
еще в 3 тыс. до н.э., однако достаточно широ-
кое распространение они получают лишь в
позднем бронзовом веке. Черешковые нако-
нечники с жальцами (тип IV по И.Н. Медвед-
ской) характерны для первого периода желез-
ного века Ирана (1300/1250–1100 гг. до н.э.);
наиболее близкие северопричерноморским
наконечники происходят из поздних слоев Тар-
са и Аладжа Гуюк в Анатолии, датируемые
1250–1100 гг. до н.э. На памятниках Северно-
го Кавказа (кобанская культура), Закавказья,
Ирана, Сирии,  Анатолии конца II –
начала I тыс. до н.э. известны стрелы с жаль-
цами, отличающиеся от северопричерномор-
ских несколько более крупными размерами и
удлиненным черешком [Погребова, 1977,
с. 72–74, табл. 12; Медведская, 1980, с. 23–
27, рис. 1; Ванчугов, 1990, с. 92; Козенкова,
1989, табл. XXXVII,1]. На основании выше-
названных аналогий В.П. Ванчуговым было
выдвинуто предположение о том, что фор-
мирование черенковых типов наконечников
с пером подтреугольной формы и опущен-
ными жальцами происходило на территории
Переднего Востока, откуда они во второй
половине II тыс. до н.э. появились в Цент-
ральной Европе и Карпатском бассейне
[Ванчугов, 1990, с. 92–93].

Однако этот вывод нельзя считать од-
нозначным. Так, черешковые стрелы с пером
в виде заостренного листа со слабо выражен-
ными жальцами известны на памятниках син-
таштинской культуры Приуралья (XVII–
XVI вв. до н.э.) [Генинг и др., 1992, рис. 171,3,
185,1–5, 186]. В Центральной и Западной Ев-
ропе (Швейцария, Бавария, Пфальц, Южная
Германия; Франция; Британия) плоские нако-
нечники с жальцами встречаются на памят-
никах середины – второй половины II тыс.
[Müller-Karpe, 1980, taf. 313,38, 347,С,3-4,
348,С,5, 420,15, 441,Е,2,5,6, 443,С,15,16,18,
450,F,15, 462,А,11, 488,Е,3] и в целом синхрон-
ны своим ближневосточным аналогам. В.П. Ван-
чугов (несколько пересмотревший свои более
ранние взгляды) и И.Т. Черняков отмечают,
что плоские треугольные наконечники стрел

с опущенными жальцами находят ближайшие
аналогии в Микенской Греции, где они были
распространены начиная с позднемикенского
периода МП-II (1500 г. до н.э.) и продолжали
бытовать до так называемого темного пери-
ода [Ванчугов, Черняков, 1991, с. 30]. В Ру-
мынии плоские наконечники с центральной
нервюрой и «шпорой» на черешке происходят
из клада Шпэльнака II в Трансильвании, от-
носящегося к периоду HaA1 (XII в. до н.э.)
[Petrescu-Dîmboviţa, 1977, p. 109, pl. 202,12,13].
В Польше плоские наконечники с жальцами
известны на памятниках лужицкой культу-
ры [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 3,3–5], в
которой доживают до периода HaD (VI в.
до н.э.) (рис. 3,10) [Gardawski, 1979, S. 141,
Tab. XXXVIII,9].

На наш взгляд, не представляется воз-
можным однозначно сказать, какой из цен-
тров – ближневосточный или балкано-ду-
найский – повлиял на появление плоских ме-
таллических стрел с жальцами в Северном
Причерноморье. Скорее всего, правомернее
ставить вопрос о разновекторных контактах
региона, лежащего на путях трансъевразий-
ских коммуникаций. Кроме того, внешние
влияния могли наложиться на местные тра-
диции. Так, кремневые черешковые нако-
нечники стрел с жальцами зафиксированы
в разных культурах эпохи бронзы Северно-
го Причерноморья, от ее раннего периода
до финального: ямной (рис. 5,1) [Razumow,
2011, fig. 16,1], бабинской (рис. 5,2) [Бере-
занская,  1986, рис. 4,10],  комаровской
(рис. 5,3) [Лысенко, Лысенко, 2017, рис. 9,3],
сосницкой (рис. 5,4,8,9) [Березанская, 1972,
табл.  V,5б ;  Лысенко,  Разумов,  2010,
рис. 7,2–3], поздней сосницкой (лебедовс-
кой) (рис. 5,5–7) [Шидловський та ін., 2016,
рис. 102,4–6], высоцкой (рис. 5,10–13) [Бан-
дрівський, 2014, фото 79], ранней лужицкой
(рис. 5,14–15) [Клочко, 2006, рис. 93,1,2].
Даже если не исключать наличие на просто-
рах Евразии некоего первоначального очага
формирования подобного типа бронзовых
наконечников стрел, в основе их региональ-
ного изготовления, возможно, лежит подра-
жание местным кремневым изделиям.
Кремневые наконечники такого типа появ-
ляются в регионе раньше и, видимо, пере-
живают свои бронзовые аналоги.
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Иные типы бронзовых черешковых
наконечников стрел

в Северном Причерноморье

Кроме плоских черешковых наконечни-
ков с жальцами в Северном Причерноморье
известны и плоские наконечники несколько
иных типов – черешковые и бесчерешковые
без жалец.

Литейная форма для отливки двух лис-
товидных черешковых наконечников стрел с
нервюрой найдена в 1961 г. А.В. Бодянским
на сабатиновском поселении Высшетарасов-
ка IV (Тарасовка IV) (Днепропетровская обл.,
Томаковский р-н). Обломок талькового сланца
так же, как и в других случаях, был использо-
ван вторично. На плоскостях сохранились пло-
хо различимые следы ранее вырезанных и за-
тем сошлифованных негативов. Размеры ли-
тейной формы – 64  35  15 мм. На верхней
плоскости вырезаны два почти одинаковых
негатива черешковых удлиненно-листовидных
наконечников стрел (рис. 3,13). Длина негати-
вов – 56 мм, длина пера – 35 мм, ширина – 7 мм,
длина черешка – 21 мм, глубина негатива –
2 мм. Поверхность негативов слабо обожже-
на [Шарафутдинова, 1987, рис. 1,4; Ванчугов,
Черняков, 1991, с. 25, рис. 1,1, 4,7]

В 1973 г. И.И. Артеменко в кургане по-
здней сосницкой культуры у оз. Голосок (Брян-
ская обл., Жуковский р-н, с. Вщиж) был обна-
ружен плоский наконечник стрелы треуголь-
ной формы с длинным черенком (рис. 3,14).
Длина (по фото) – около 66 мм, длина пера –
42 мм; ширина – 12 мм, ширина черешка – 6–
7 мм [Артеменко, 1987, с. 111, рис. 52,11; Раз-
луцкая и др., 2013, с. 41, фота 14, 16,1].

Из слоя могильника поздней сосницкой
(лебедовской) культуры Бобрица (Черкасская
обл., Каневский р-н) происходит железный
плоский подтреугольный наконечник с обло-
манным черешком (рис. 3,12). Длина сохра-
нившейся части – 25 мм; ширина пера – до
12,2 мм; толщина – до 1,6 мм [Даниленко, 1956,
с. 16, табл. VIII,11; Березанская, 1976, с. 202,
рис. 9,11; Артеменко, 1987, с. 111].

На противоположных берегах Днепра к
югу от Киева найдены бронзовые бесчереш-
ковые наконечники в виде высоких треу-
гольников. Один из них, из бронзовой «плос-
кой пластины в виде пирамидки», происходя-

щий из с. Вишенки (Киевская обл., Борис-
польский р-н), был представлен на XII Архе-
ологическом съезде в Харькове в 1902 г. [Ка-
талог..., 1902, с. 108, № 885]. Еще один брон-
зовый плоский наконечник стрелы в форме вы-
сокого треугольника был найден в 1950 г.
В.Н. Даниленко у с. Подгорцы (Киевская обл.,
Обуховский р-н) (рис. 3,11) [Даниленко, 1956,
табл. VIII,2]. Перечисленные находки могут
быть отнесены к заключительному периоду
эпохи поздней бронзы и датированы последней
четвертью II – началом I тыс. до н.э.

На заключительном этапе периода по-
здней бронзы плоские наконечники стрел со-
существуют с втульчатыми наконечниками
разных типов [Черняков и др., 1986; Ванчу-
гов, Черняков, 1991]. В раннем железном веке
втульчатые наконечники окончательно вытес-
няют плоские в степи и южной лесостепи Се-
верного Причерноморья. Дальнейшее разви-
тие плоские наконечники листовидной, подром-
бической и подтреугольной формы, а также
плоские бесчерешковые наконечники с дву-
мя шипами находят в культурах подгорцевс-
ко-милоградского круга северной лесостепи
Северного Причерноморья и Полесья ранне-
го железного века [Даниленко, 1956, табл. V;
Мельниковская, 1967, с. 69–70, рис. 29; Вер-
гей, 1995, с. 91, рис. 3,1; Лысенко, 2004, с. 15–
16, рис. 2,25, 3,2–32,34,43].

Заключительные положения

Плоские черешковые наконечники стрел
с жальцами из Северного Причерноморья в
позднем бронзовом веке охватывают два ос-
новных региона – бассейн Днестра (с прилега-
ющими территориями Нижнего Подунавья,
Северной Буковины и Подолии) и южную часть
Среднего Поднепровья, связанного с бассей-
ном Днестра южной ветвью трансъевропейс-
кого лесостепного пути. На основании находок
из закрытых и замкнутых комплексов такие
наконечники могут быть датированы в макро-
регионе в пределах периода BrD – HaB1 (XIII–
X вв. до н.э.). Толчком к формированию этого
типа артефактов могли послужить культурные
контакты с балкано-карпатскими и ближнево-
сточными центрами, а также воплощение в
металле традиционных форм, известных по
кремневым наконечникам стрел.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1 Благодарим Д.П. Куштана за любезное пре-
доставление копии прорисовки наконечника из
черновика отчета Т.Л. Битковской о раскопках на
поселении Вовковка в 1991 году. К сожалению,
отчет так и не был сдан, а сам наконечник стрелы,
похоже, утерян.

2 Упомянутые наконечники стрел были найде-
ны на размывах разрушающихся памятников без
применения металлодетекторов и опубликованы еще
в советское время. Поэтому републикацию вещей
из этих частных коллекций считаем возможной и не
относим к популяризации незаконных археологичес-
ких изысканий. Материалы же с современных сай-
тов грабителей в настоящей публикации не исполь-
зуются из принципиальных соображений.

3 В публикациях наконечники стрел из Воро-
цева и Гончаровки представлены без масштаба.
Однако в монографии Н.С. Бандривского [2014] эти
наконечники изображены рядом с наконечником
из Петрикова, размеры которого известны. Поэто-

му на иллюстрациях в настоящей публикации на-
конечники из Гончаровки и Вроцева приводятся в
тех же пропорциях по отношению к наконечнику
стрелы из Петрикова, как и в монографии Н.С. Банд-
ривского.

4 В монографии О. Левицкого [Leviţki,
1994] изображение наконечника стрелы ошибоч-
но подано в масштабе 0,7 от натуральной вели-
чины. В настоящей публикации приводим изоб-
ражение наконечника из Старых Буюкан по
О. Левицкому [Leviţki, 1994], но в соответствии с
размерами, приводимыми в монографии В.П. Ван-
чугова [1990].

5 Определение кандидата геолого-минерало-
гических наук, доцента Одесского университета
Л.В. Ищенко.

6 Размеры негативов наконечников даны по пер-
вой публикации литейной формы [Черняков и др., 1986,
с. 48]. В монографии В.П. Ванчугова приводятся не-
сколько иные промеры. № 1: длина негатива – 38 мм,
размах лопастей 26 мм. № 2: длина негатива – 22 мм,
размах лопастей – 16 мм [Ванчугов, 1990, с. 92].
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ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Распространение бронзовых плоских черешковых и бесчерешковых наконечников стрел
заключительного периода эпохи поздней бронзы в Северном Причерноморье:

I – черешковые наконечники стрел с жальцами;
II – литейные формы для отливки черешковых наконечников стрел с жальцами;

III – листовидные черешковые наконечники стрел;
IV – литейные формы для листовидных черешковых наконечников стрел;

V – бесчерешковые треугольные наконечники стрел.
1 – Вороцев; 2 – Гончаровка; 3 – Петриков; 4 – Гордеевка; 5 – Слободка; 6 – Старые Буюканы; 7 – Токмазея;

8 – Терновка; 9 – Суворово; 10 – Новоселица; 11 – Волковка; 12 – Шушваловка; 13 – Васьковка; 14 – Кагамлык;
15 – Градижск; 16 – Высшетарасовка; 17 – Бобрица; 18 – Подгорцы; 19 – Вишенки; 20 – Магала

Fig. 1. Distribution of bronze flat petiolate and petiolate-free arrowheads
of the final period of the Late Bronze Age in the North Black Sea Region:

I – petiolate arrowheads with stings; II – casting molds for casting petiolate arrowheads with stings;
III – leaf-shaped petiolate arrowheads; IV – casting molds for leaf-shaped petiolate arrowheads;

V – petiolate-free triangle arrowheads.
1 – Vorotsev; 2 – Goncharovka; 3 – Petrikov; 4 – Gordeevka; 5 – Slobodka; 6 – Old Buyukany; 7 – Tokmazeya;

8 – Ternovka; 9 – Suvorovo; 10 – Novoselitsa; 11 – Volkovka; 12 – Shushvalovka; 13 – Vaskovka; 14 – Kagamlyk;
15 – Gradizhsk; 16 – Vyshetsarasovka; 17 – Bobritsa; 18 – Podgortsy; 19 – Vishenki; 20 – Magala
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Рис. 2. Металлические черешковые наконечники стрел с жальцами
заключительного периода эпохи поздней бронзы:

1–2 – Токмазея-1; 3 – Терновка-1 (фонды Археологического музея Приднестровья; рис. С.Д. Лысенко);
4 – Волковка (по: [Куштан, 2013, рис. 46,31]); 5 – Гордеевка, кург. 34 (по: [Березанская, Лобай, 1988, табл. XVII,6]);

6 – Петриков, погр. 56 (по: [Бандрівський, 2002, рис. 24,2, фото 80]);
7 – Старые Буюканы (по: [Leviţki, 1994, fig. 49,17), масштаб по: [Ванчугов, 1990, с. 93, рис. 35,7]);

8 – Гончаровка (по: [Пастернак, 1932, табл. VIII,2]); 9 – Вороцев (по: [Бандрівський, 2014, рис. 73,14]);
10 – Новоселица (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,3]); 11 – Слободка (по: [Ванчугов, 1990, рис. 35,4]);

12–13 – Суворово VI (по: [ Ванчугов, 1990, рис. 35,5–6]).
1–10 – бронза; 11–13 – реконструкция по негативам на литейных формах

Fig. 2. Metal petiolate arrowheads with stings of the final period of the Late Bronze Age:
1–2 – Tokmazeya-1; 3 – Ternovka-1 [funds of the Archaeological Museum of Podnestrovie; drawing by S. D. Lysenko];

4 – Volkovka (after: [Kushtan, 2013, fig. 46,31]); 5 – Gordeevka, kurgan 34 (after: [Berezanskaya, Lobay, 1988, tab. XVII,6]);
6 – Petrikov, burial 56 (after: [Bandrivsky, 2002, fig. 24,2, photo 80]);

7 – Starye Buyukany (after: [Leviţki, 1994, fig. 49,17], scale after: [Vanchugov, 1990, p. 93, fig. 35,7]);
8 – Goncharovka (after: [Pasternak, 1932, tab. VIII,2]); 9 – Vorotsev (after: [Bandrivsky, 2014, fig. 73,14]);

10 – Novoselitsa (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 1,3]); 11 – Slobodka (after: [Vanchugov, 1990, fig. 35,4];
12–13 – Suvorovo VI (after: [Vanchugov, 1990, fig. 35,5–6].

1–10 – bronze; 11–13 – reconstruction after negatives on the casting molds
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Рис. 3. Металлические черешковые и бесчерешковые наконечники стрел
заключительного периода эпохи поздней бронзы:

1–3 – Градижск (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,4,11,12]); 4 – Васьковка (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,10]);
5–7 – Кагамлык (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,7–9]); 8 – Шушваловка (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,13]);

9 – Магала, зольник 3 (по: [Смирнова, 1957, с. 4, табл. 11,6]);
10 – Warszawa-Miedzeszyn, gr. 7 (лужицкая культура) (по: [Gardawski, 1979, t. XXXVIII,9]);

11 – Подгорцы (по: [Даниленко, 1956, табл. VIII,2]); 12 – Бобрица (фонды ИА НАНУ; рис. С.Д. Лысенко);
13 – Высшетарасовка-IV (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,1]);

14 – Голосок, кург. 1973 г. (по: [Разлуцкая и др., 2013, фота 14]).
1–11, 14 – бронза; 12 – железо; 13 – литейная форма

Fig. 3. Metal petiolate and petiolate-free arrowheads of the final period of the Late Bronze Age:
1–3 – Gradizhsk (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 1,4,11,12]);

4 – Vaskovka (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 1,10]);
5–7 – Kagamlyk (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 1,7–9]);
8 – Shushvalovka (after: [Vanchugov, Chernyakov 1991, fig. 1,13]);

9 – Magala, ashery 3 (after: [Smirnov, 1957, p. 4, tab. 11,6]);
10 – Warszawa-Miedzeszyn, gr. 7 (Luzatian culture) (after: [Gardawski, 1979, t. XXXVIII,9]);

11 – Podgortsy (after: [Danilenko, 1956, tab. VIII,2]);
12 – Bobritsa (funds of the Institute of Archaeology, National Academy of Science of the Ukraine; drawing by S. D. Lysenko);

13 – Vyshesetarasovka-IV (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 1,1]);
14 – Golosok, kurgan 1973 (after: [Razlutskaya et al., 2013, photo 14].

1–11, 14 – bronze; 12 – iron; 13 – casting mold
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Рис. 4. Литейные формы для отливки металлических черешковых наконечников стрел
с жальцами из Северо-Западного Причерноморья:
1 – Слободка (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 1,2];

2 – Суворово VI (по: [Ванчугов, Черняков, 1991, рис. 2,3]

Fig. 4. Casting molds for metal petiolate arrowheads with stings from the North-Western Black Sea region:
1 – Slobodka (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 1,2]);

2 – Suvorovo-VI (after: [Vanchugov, Chernyakov, 1991, fig. 2,3])
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Рис. 5. Кремневые черешковые наконечники стрел с жальцами из Северного Причерноморья:
1 – Малая Терновка, кург. 1, погр. 1 (по: [Razumow, 2011, fig. 16,1]);

2 – Волынцево (по: [Березанская, 1986, рис. 4,10]);
3 – Войцеховка, кург. группа 5, кург. 1 (по: [Лысенко, Лысенко, 2017, рис. 9,3], рис. С.Н. Разумова);

4 – Здвижевка (по: [Березанская, 1972, табл. V,5–б]);
5–7 – Погребы, ур. Келийки (по: [Шидловський та ін., 2016, рис. 102,4–6];

8–9 – Ходосовка, ур. Диброва, объект 19 (по: [Лысенко, Разумов, 2010, рис. 7,3], рис. С.Н. Разумова);
10–13 – Петриков, погр. 91 (по: [Бандрівський, 2002, фото 79]); 14 – Рованцы (по: [Клочко, 2006, рис. 93,1]);

15 – Тяглов (по: [Клочко, 2006, рис. 93,2])

Fig. 5. Flint petiolate arrowheads with stings from the territory of the Northern Black Sea Region:
1 – Malaya Ternovka, kurgan 1, burial 1 (after: [Razumow, 2011, fig. 16,1]);

2 – Volintsevo (after: [Berezanskaya, 1986, fig. 4,10]);
3 – Wojciechovka, kurgan group 5, kurgan 1 (after: [Lysenko, Lysenko, 2017, fig. 9,3], fig. by S. N. Razumov);

4 – Zdvizhevka (after: [Berezanskaya, 1972, tab. V,5–б];
5–7 – Pogreby, Keliyki tract (after: [Shidlovsky et al., 2016, fig. 102,4–6]);

8–9 – Khodosovka, Dibrova tract, object 19 (after: [Lysenko, Razumov, 2010, fig. 7,3], fig. by S. N. Razumov);
10–13 – Petrikov, burial 91 (after: [Bandrivsky, 2002, photo 79]); 14 – Rovantsy (after: [Klochko, 2006, fig. 93,1]);

15 – Tyaglov (after: [Klochko, 2006, fig. 93,2])
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