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А.И. Смирнов (Николаев) 

К ВОПРОСУ О КОСТОРЕЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

БЕРЕЗАНСКОГО ГОРОДИЩА 

 

 Остров Березань расположен в Черном море в устье Березанского 

лимана. В древности он был соединён с материком косой в районе 

современного села Рыбаковка и образовывал полуостров1
, находящийся в 

чрезвычайно удобном месте для выполнения функций базы морской 

торговли в Северном Причерноморье. Это и стало одной из причин 

создания на полуострове первой Северо-Причерноморской колонии, 

которая была основана ионийскими греками из города Милет в VII ст. до 

н.э. и получила название Борисфенида (Борисфен). 

Уже более ста лет на острове ведутся археологические 

исследования. Первым учёным, который обратил внимание на этот 
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памятник археологии, был академик Келлер. В начале ХІХ ст. он 

осмотрел остров и обнаружил на нём фрагменты архитектурных 

сооружений и археологические артефакты, относящиеся к античному 

времени2
. 

Первые раскопки на острове были проведены в 1884 г. 
Р.А. Пренделем по указанию комиссии VI Археологического съезда. Было 

заложено два раскопа в западной и восточной оконечностях острова; 

обнаружен некрополь поселения и найдено большое количество 

предметов, относящихся к античному времени (фрагменты керамики, 

монеты-дельфинчики…)
3
.  

  В 1900-1901 гг. работы на Березанском некрополе возглавляет 

председатель Херсонского дворянства Г.Л. Скадовский. За эти два года в 

северо-западной части острова он исследует площадь более 1900 кв. м., 

где обнаруживает большое количество погребений, расположенных 

несколькими уровнями4
. 

С 1903 по 1909 гг. работу на острове продолжает Э.Р. фон Штерн. 

Целью исследования было изучения высот и углублений на западном и 

северо-восточном берегах острова, также поиск и локализация 

местонахождения древнего поселения. За время работ было исследовано 

шесть участков; на них были выявлены как погребения, так и 

многочисленные остатки кладок, ямы различного функционального 

назначения5
. 

 С 1927 г. работами на острове руководит ученик Э.Р. фон Штерна 

М.Ф. Болтенко6
. 

 После длительного перерыва в 1960 г. раскопки на острове 

возобновляются Березанским отрядом Ольвийской археологической 

экспедиции института археологии АН УССР во главе с В.В. Лапиным 

совместно с Одесским археологическим музеем. Основной задачей и 

целью экспедиции становится уточнение стратиграфии культурных слоёв 

на поселении7
. 

 С 1961 г. к работам по изучению Березанского поселения 

подключается экспедиция Государственного Эрмитажа. С 1961 по 1973 г. 
эту экспедицию возглавляет К.С. Горбунова, а с 1973 по 1980 ею 

руководит Л.В. Копейкина8
. После кончины Л.В. Копейкиной в 1981 г. 

экспедицию Государственного Эрмитажа на острове Березань возглавил 

Я.В. Доманский и руководил ею до 2003 г. с некоторыми перерывами9
. На 

сегодняшний день питерским отрядом (экспедицией) руководит 

Д.Е. Чистов. 

 Что касается экспедиции Института археологии Академии наук 

УССР, то после смерти В.В. Лапина ею руководила С.Н. Мазарати. Она 

проводила работы на двух участках – северо-восточном (Р-1) и юго-

восточном, позже названным «теменосом»
10

. С 1988 по 2004 г. 
экспедицией руководил В.В. Назаров, продолжая работы, начатые С.Н. 
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Мазарати на участке «Т» (Теменос). На нём кроме найденного ранее 

каменного круглого монолитного алтаря, им были открыты кладки стен 

ограды и остатки храма, на полу которого компактной группой были 

обнаружены терракоты и фигурные сосуды. По этим находкам объект 

идентифицируют как храм Афродиты11
. 

  С 2004 г. работами на острове руководит м.н.с. Института 

археологии НАН Украины В.В. Крутилов. Он продолжает исследования 

В.В. Назарова, расширяя раскоп «Теменоса», на территории которого 

открываются архитектурные остатки конца VІ – начала V ст. до н.э., 
которые состоят из полуземлянок, хозяйственных ям, предположительно, 

остатков северного ограждения теменоса и железоделательного 

помещения с сырцовыми кирпичами12
. 

 В 2006-2007 гг. в составе Березанской археологической 

экспедиции работал отряд из сотрудников лаборатории археологии и 

этнологии Николаевского государственного университета им. 

В.А. Сухомлинского, научно-исследовательского центра «Лукоморье» и 

студентов-практикантов Института истории и права. Ими проводились 

работы по расчистке и исследованию одного из грабительских шурфов, 

открытого к северу от участка «Т».  

 На месте грабительского покопа в 2006 г. был разбит раскоп (ГШ-

Грабительский шурф) размерами 25 кв.м на расстоянии 60,5 м к северу от 

алтаря храма Афродиты. На участке была обнаружена часть разрушенной 

каменной кладки, сохранившейся в 1-3 слоя, которая была сложена из 
среднего и крупного известнякового бута и известняковых плит на 

глиняном растворе с толщиною швов от 1 до 12 см. 

 В связи с сильным разрушением культурного слоя грабителями 

стратиграфия участка практически не прослеживается, однако грунт 

заполнения насыщен керамическим боем, который чётко датируется VI-V 

ст. до н.э.13
  

 Из нерядовых находок особое внимание вызывает большое 

количество обработанных костей животных. Все кости можно 

распределить на три группы: 1- кости животных (более пяти тысяч шт.), 
2- заготовки под орудия труда (более 70 шт.) (рис.1), 3- готовые изделия 

(7 шт.) (рис.2). 

 Практически все находки обработанных костей были найдены в 

переотложенных напластованиях и были представлены бракованными 

изделиями и спилами крупных и средних костей. Все фрагменты хорошо 

залощены и практически не покрыты известняковым налётом, в отличие 

от керамики с вышеуказанного участка. 

 В 2007 г. исследование участка продолжилось. В осенне-весенний 

период на острове Березань проводились грабительские работы. Они 

коснулись как непосредственно участка «Теменос» (разбитие алтаря в 

храме Афродиты), так и участка «ГШ». На нём была повреждена кладка и 
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с западной стороны сделана прирезка размерами 15 кв.м. Работа была 

направлена на расчистку объекта и нивелировку грабительской 

деятельности. Также была сделана прирезка с южного борта участка 

«ГШ» (25 кв.м). Во время работы была обнаружена кладка, примыкающая 

к кладке раскопа 2006 г., большое количество обработанных костей 

животных (около 40 шт.) и две накладки на ножи. Исследуемые слои по 

керамическому материалу относятся к VI-V ст. до н.э.14
 

 Большое количество обработанных костей и заготовок позволяет 

нам предположить, что в районе участка «ГШ» в конце VI-V ст. до н.э. 
находилась косторезная мастерская по изготовлению накладок для ножей, 

от которой остались части стен и разрушенные слои. Это предположение 

возможно подкрепить обнаружением железоделательной мастерской на 

участке «Т»
15

, относящейся к описываемому периоду. Дальнейшее 

изучение данного участка позволит нам более точно идентифицировать 

объект и его характер. Но и на сегодняшний день можно говорить, что это 

первая находка остатков комплексного косторезного производства на 

острове Березань за более чем столетнюю историю проведения 

археологических работ.  
 

Рис. № 1 Обработанные кости. 

 

                      
 

 

       



 345 

  

Рис. № 2 Костяные накладки для ножей. 
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ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ Й ОСВІТИ:  

проблеми, пошуки, рішення 

 

Сучасну генерацію українських науковців спіткала щаслива 

можливість переживати унікальний в свому роді досвід докорінного 

переосмислення філософської сутності процесу наукового пізнання та 

його морально-етичного призначення. Як засвідчує історія науки, такого 

роду переосмислення ролі науки в житті людини відбувалися 

неодноразово та припадали на зламні періоди історії людства. Соціально-

політичні та економічні трансформації, які випали на долю України 

протягом останніх десятиліть, початок нового тисячоліття, докорінні 


