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Анализируются вещи скифской эпохи с многослойного городища, расположенного в бассейне  

р. Цны у с. Давыдово на севере Тамбовской области. На этом памятнике, исследованном в 2006–2014 гг. 

экспедицией Тамбовского государственного университета на площади свыше 1500 кв. м, получены 

материалы городецкой археологической культуры. Среди них разнообразные предметы вооружения, 

детали конской упряжи, орудия труда, украшения и бытовые принадлежности. На основе сущест-

вующих в науке классификаций определена типологическая принадлежность предметов, обоснована 

их датировка и приведены ближайшие аналогии. Находки в своем большинстве характеризуют хозяй-

ство и быт населения, оставившего в регионе многочисленные городецкие поселения. К вещевому 

комплексу городища относятся железные ножи и серп, бронзовые булавки, глиняные грузики, костя-

ные иглы. Некоторые из предметов (бронзовые и железные наконечники стрел, костяные и бронзовые 

уздечные принадлежности, бронзовое зеркало скифских типов) попали на городище вследствие воен-

ных столкновений с отрядами кочевников. Свидетельства двух штурмов были выявлены при раскоп-

ках вала городища. Датирующие находки позволяют определить хронологические рамки функциони-

рования городища VI–IV вв. до н. э., что подтверждается и серией имеющихся радиоуглеродных дат. 
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По разведочным работам 
1
в Тамбовской 

области известно довольно много поселений 

городецкой культуры, относящихся к скиф-

скому периоду раннего железного века [1].
 

Между тем раскопками эти памятники до 

недавнего времени практически не исследо-

вались. В связи с этим облик материальной 

культуры местного населения оставался поч-

ти неизвестен. Ситуация изменилась после 

многолетних раскопок экспедиции Тамбов-

ского государственного университета на го-

родище, расположенном в бассейне р. Цны у 

с. Давыдово Моршанского района и исследо-

                                                                 
1 Работа подготовлена при финансовой поддержке 

РГНФ и Тамбовской области в рамках научного проек-

та № 14-11-68002. 

ванном на площади свыше 1500 кв. м. На 

этом многослойном памятнике, помимо мно-

гочисленных керамических материалов, по-

лучена серия разнообразных предметов 

скифской эпохи, лишь отчасти введенных в 

научный оборот [2].  

Предваряя общий обзор находок, отме-

тим, что это лишь те, которые удалось уве-

ренно отделить от материалов сарматского и 

древнемордовского времени. Следует также 

иметь в виду, что далеко не все рассматри-

ваемые вещи характеризуют материальную 

культуру именно городецкого населения. Ус-

тановлено, что в скифскую эпоху укрепления 

городища дважды подвергались штурму [3,  

с. 230-231]. Многие металлические наконеч-
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ники стрел, детали конской узды как раз и 

были найдены в насыпи вала или около его 

внутренней полы. Причем один из железных 

наконечников оказался погнут, а на пере дру-

гого сохранился кусочек дерева от оборони-

тельной стены, в которую он вонзился. Явно 

эти предметы, имеющие широкие аналогии в 

скифо-сарматском мире, принадлежали не 

обитателям городища, а кочевникам из отря-

дов, совершавших грабительские набеги на 

северные оседлые народы.  

Среди наконечников стрел есть шесть 

бронзовых трехлопастных, типичных для 

скифских колчанных наборов. По классифи-

кации А.И. Мелюковой, два экземпляра, 

имеющие лавролистную головку и высту-

пающую втулку с шипом (рис. 1, 2, 3), при-

надлежат ко 2-му варианту типа 1, один, без 

шипа (рис. 1, 1), – к 1-му варианту того же 

типа, еще два (рис. 1, 4, 5) – к 6-му варианту 

типа 3. И тот, и другой типы характерны для 

второй половины VII – первой половины V в. 

до н. э. [4, с. 19, 21]. Наконечник с пирами-

дальной головкой (рис. 1, 6), по той же клас-

сификации, следует отнести к 6-му варианту 

типа 4, распространенному во второй поло-

вине V – IV в. до н. э. [4, с. 23, 29]. 

Довольно представительна серия желез-

ных наконечников стрел: девять втульчатых 

и четыре черешковых. Среди первых один 

трехлопастной (рис. 1, 7) и восемь двухлопа-

стных (рис. 1, 8-15). Такие наконечники так-

же широко представлены в скифской степи и 

лесостепи, в частности, во множестве встре-

чаются в погребальных комплексах V–IV вв. 

до н. э. на Среднем Дону. По типологии,  

разработанной Е.И. Савченко, – это 2-й вари-

ант типа 4 трехлопастных наконечников,  

1-й и 3-й варианты типа 3 двухлопастных [5, 

с. 199, 205]. 

Черешковые двухлопастные наконечни-

ки стрел (рис. 1, 16-19) подобны тем, что из-

редка находят на лесостепных поселениях 

VII–VI вв. до н. э. [6, 2009, с. 384]. Но такие 

же известны в раннеананьинских погребени-

ях Волго-Камья [7, с. 216], обнаружены в 

слое IV–III вв. до н. э. на Троицком городище 

дьяковской культуры [8, с. 160]. Тем самым, 

имеющиеся аналогии указывают, скорее, на 

лес, как зону основного распространения 

данных предметов вооружения. Исходя из 

этого, нельзя исключать городецкое проис-

хождение рассматриваемых наконечников.  

Также с городецким поселком, скорее 

всего, должны быть соотнесены шесть най-

денных на городище костяных наконечников 

стрел. Такого рода изделия характерны в 

большей степени для культур лесной зоны. 

Так, один из давыдовских (рис. 1, 20) иден-

тичен треугольно-трехгранным наконечни-

кам (1-й вариант 1 типа) вышеупомянутого 

Троицкого городища [8, с. 146]. Одношип-

ный черешковый (рис. 1, 21) и втульчатый 

пулевидный (рис. 1, 25) наконечники с горо-

дища также находят соответствия в дьяков-

ской культуре [9, с. 29, 31]. Аналогии этим 

изделиям есть и на поселениях городецкой 

культуры [10, табл. 12, 3, 8, 11, 21]. Впрочем, 

несколько подобных предметов найдено и в 

курганах среднедонского могильника Кол-

бино [5, с. 209].  

Один из давыдовских наконечников об-

ладает пулевидной головкой, плавно перехо-

дящей в утончающийся к краю черенок  

(рис. 1, 22). Он необычен по форме, хотя и 

напоминает ранние наконечники с таким же 

широким черенком, но с уплощенной голов-

кой [11, рис. 84]. Еще два наконечника стрел, 

черешковый (рис. 1, 23) и втульчатый (рис. 1, 

24), имеют вполне ординарную листовидную 

форму. 

Из слоя Давыдовского городища проис-

ходят наконечник остроги (рис. 1, 26) и об-

ломок гарпуна (рис. 1, 27). Костяные изделия 

такого рода имели весьма широкое распро-

странение, прежде всего, в культурных обра-

зованиях лесной зоны (например: 10, табл. 13, 

2; 12, табл. 2, 3, 9, 10]. 

Как уже отмечалось, наиболее вероятна 

кочевническая принадлежность предметов 

конской сбруи, найденных на городище. 

Прежде всего, костяного псалия, оформлен-

ного в зверином стиле (рис. 2, 1). Такие 

трехдырчатые псалии в скифских древностях 

датируются серединой VII – серединой VI в. 

до н. э. [13, с. 26]. Также и украшающий это 

изделие образ бараноптицы был присущ су-

губо скифскому искусству периода архаики 

[14, с. 236].  
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Рис. 1. Наконечники стрел (1–25), остроги (26) и гарпуна (27). 

1–6 – бронза, 7–19 – железо, 20–27 – кость 
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Рис. 2. Детали конской упряжи (1–3) и предметы бытового назначения (4–12). 

1 – кость, 2–7, 9–10 – бронза, 8 – стекло, 11–12 – бронза, железо 
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На протяжении всей скифской эпохи в 

уздечных наборах очень часто применялись 

бронзовые бляшки, подобные двум найден-

ным на городище (рис. 2, 2, 3), с выпуклым 

круглым щитком и петелькой с обратной 

стороны [13, с. 41]. На щитке одной из бля-

шек имеется рельефный орнамент в виде пя-

ти расходящихся из центра лучей, образо-

ванных четырьмя отрезками линий. Похоже 

оформлены бляшки из кургана конца V – на-

чала IV в. до н. э. в среднедонском могиль-

нике у хут. Дубовой [15, с. 144, рис. 6, 4, 5]. 

Предметы бытового назначения на Да-

выдовском городище представлены неболь-

шим числом.  

Среди них сохранившееся наполовину 

бронзовое круглое зеркало с бортиком и руч-

кой-петелькой треугольной формы (рис. 2, 

9). По классификации Т.М. Кузнецовой, зер-

кало относится ко 2-му варианту I вида I ти-

па, известному по приднепровским погре-

бальным комплексам середины VI в. до н. э. 

[16, с. 39]. Вряд ли этот предмет, имеющий 

сильную сопряженность именно со скифской 

культурой [16, с. 43], стоит соотносить с 

обитателями городища.  

Иное дело – вещи, вполне вписываю-

щиеся в обиход городецкого населения. Та-

кие, как булавка, представляющая собой от-

резок бронзовой проволоки, один конец ко-

торого загнут в спираль, а другой заострен 

(рис. 2, 10). Она могла быть изготовлена и в 

городецкой среде. Вообще же такая разно-

видность булавок известна у разных восточ-

ноевропейских народов еще с эпохи поздней 

бронзы. Наиболее близкие территориально 

аналогии скифского времени происходят из 

Верхнего Подонья [17, рис. 36, 1, 2; 18, рис. 2, 

7; 4, 2, 6].  

Скорее всего, в вещевой комплекс горо-

дища входили и две биметаллические булав-

ки, состоящие из железной иглы и бронзово-

го навершия (рис. 2, 11, 12). В одном случае 

навершие, к сожалению, обломанное сверху, 

было стержневидное с грибовидными высту-

пами, в другом – раздвоенное навершие име-

ло вид перевернутого треугольника, украше-

но по бокам и сверху круглыми дисками. 

Происхождение данных предметов неясно. 

Булавки подобной схемы, но с листовидным 

ажурным навершием, в скифское время были 

распространены на обширной территории к 

западу от Цны, преимущественно, в лесной 

зоне [19]. Точных аналогий давыдовским по-

ка найти не удалось, но одна из них очень 

близка булавкам из ананьинского Старшего 

Ахмыловского могильника конца VIII – кон-

ца VI в. до н. э. [20, табл. 136, 4б; 138, 1г].  

В убранство какой-то жительницы горо-

дища, наверное, входила обломанная бусина 

(рис. 2, 8), произведенная в каком-то из ан-

тичных центров. Такие бусы из синего стекла 

с бело-синими глазками, по классификации 

Е.М. Алексеевой, составляют тип 54-в, ха-

рактерный для IV–III вв. до н. э. [21, с. 65]. 

Еще несколько бытовых предметов, к 

сожалению, представлено в обломках. Это 

круглое (рис. 2, 4) и цилиндрическое (рис. 2, 

5) навершия каких-то изделий, а также фраг-

мент согнутой в спираль бронзовой проволо-

ки (рис. 2, 7), не исключено – часть такой же, 

как вышеописанная, булавки. 

Кроме того, на городище найден был не-

большой фрагмент бронзового изделия в  

виде пластинки с рельефными бороздками 

(рис. 2, 6). Надо полагать, это обломок (часть 

гривы) подвески-конька, подобной тем, что 

были распространены в Поочье и Подонье 

ориентировочно в IV–III вв. до н. э. [22].  

К материальной культуре обитателей го-

родецкого поселка, несомненно, относятся 

орудия труда.  

В количестве, по крайней мере, двена-

дцати на городище найдены железные ножи 

(рис. 3, 1–12). Они имеют типичную для 

скифской эпохи форму, характеризующуюся 

прямым пластинчатым черенком, выгнутой 

(«горбатой») спинкой, прямым или вогнутым 

лезвием. По классификации Б.А. Шрамко, 

это 1-й и 2-й типы, весьма распространенные 

в раннем железном веке [23, с. 53], в т. ч. на 

Среднем Дону [24, с. 186-189].  

Из нижней части насыпи городищенско-

го вала происходит железный серп (рис. 3, 

13). Он имеет слабоизогнутый клинок и не-

большой черенок с кончиком в виде «завит-

ка», который в древности загнули и расплю-

щили. По классификациям Ю.А. Краснова и 

Р.С. Минасян, данный предмет следует отне-

сти, соответственно, к III типу или III группе 

серпов, появившимся в лесостепных районах 

Восточной Европы в скифское время [25,  

с. 21; 26, с. 79-80]. Эта находка вкупе с мно-

гочисленными отпечатками зерновок куль-

турных злаков на керамических фрагментах 

свидетельствует о развитом земледельческом  
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Рис. 3. Орудия труда.  

1–13 – железо, 14–18 – кость 
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Рис. 4. Глиняные грузила (1, 8) и грузики-пряслица 
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хозяйстве у обитателей Давыдовского горо-

дища [27].  

К числу городецких, впрочем, довольно 

условно в силу хронологической невырази-

тельности форм, отнесены и пять костяных 

игл (рис. 3, 14–18), одна из которых (рис. 3, 

18), возможно, представляла собой орудие 

для плетения. 

Типично городецкими являются глиняные 

грузила (рис. 4, 1, 8) усеченно-пирамидаль-

ной или яйцевидной формы [10, с. 17]. Тако-

вых на Давыдовском городище найдено два. 

Ту же культурную принадлежность име-

ет обломок глиняного «рогатого кирпича», а 

также утяжелители веретена грузики-пряс-

лица. Последних найдено не менее двух де-

сятков (точный подсчет затруднен из-за 

фрагментарности многих находок). Среди 

них есть цилиндрические (рис. 4, 2, 3, 5, 10, 

11), цилиндрические со слабым перехватом 

(рис. 4, 4, 6, 7), округлые (рис. 3, 9, 16), уп-

лощенно-округлые (рис. 4, 15, 17), кониче-

ские (рис. 4, 12, 14), биконические (рис. 4, 

13). Все эти формы типичны для городецкой 

культуры [10, табл. 5, 1; 13, 9, 10, 14, 15], хо-

тя имеют широкие соответствия и в других. 

Некоторые экземпляры украшены округлы-

ми ямками – вполне обычным для городец-

ких пряслиц орнаментом [28, с. 86]. 

Заключая анализ находок с Давыдовского 

городища, отметим, что собственно городец-

кие вещи довольно ординарны и их относи-

тельно немного. Притом, что обилие керами-

ческих материалов указывает на обжитость и 

длительное функционирование поселка. В 

принципе, малочисленность индивидуальных 

находок – картина весьма типичная для посе-

лений городецкой культуры, характеризую-

щейся скудостью вещевого комплекса.  

Своеобразие рассматриваемому памят-

нику придает набор предметов южного про-

исхождения. Именно они определяют общие 

хронологические рамки существования горо-

дища от середины VI до конца IV в. до н. э., 

подтвержденные и серией радиоуглеродных 

дат [29].  

Появление на городище наконечников 

стрел, уздечных принадлежностей и зеркала 

скифских типов авторы склонны, как уже от-

мечалось, увязывать с нападениями кочевни-

ческих отрядов. Любопытно, что сами эти 

предметы делятся на две хронологические 

группы, подтверждая, тем самым, ранее сфор-

мулированный вывод о двух разновременных 

штурмах городищенских фортификаций. 

Не вызывает сомнений, что Давыдовское 

городище занимало важное место в системе 

городецких поселений Поценья. Его мате-

риалы имеют исключительный информатив-

ный потенциал и первостепенное значение 

для изучения древней истории региона.  
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Things of a Scythian era from the multilayered site of ancient settlement located in the basin of the river of Tsna at the 

village of Davydovo in the north of the Tambov region are analyzed. On this monument investigated in 2006–2014 by expe-

dition of the Tambov State University on the area over 1500 sq. m the materials of Gorodets archaeological culture are re-

ceived. Among them various subjects of arms, details of a horse harness, instruments of labor, adornments and household 

accessories. On the basis of the classifications existing in science typological accessory of subjects is defined, their dating is 

proved and the next analogies are given. Finds in the majority characterize economy and life of the population which left 

numerous Gorodets settlements in the region. Iron knives and sickle, bronze pins, clay small weights, bone needles belong to 

a ware complex of the site of ancient settlement. Some of subjects (bronze and iron tips of arrows, bone and bronze accesso-

ries of harness, bronze mirror of Scythian types) got on the site of ancient settlement owing to military collisions with groups 

of nomads. Evidence of two storms was revealed at excavation of a shaft of the site of ancient settlement. The dating finds 

allow to define a chronological framework of functioning of the site of ancient settlement of the VI–IV centuries B.C. that is 

confirmed also by a series of the available radio-carbon dates. 
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