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ПОСТРОЙКИ КИЕВСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
НА ПОСЕЛЕНИИ ХОТЫЛЁВО-2: РАСКОПКИ 2019–2020 гг.

Н. Г. РЯБЧЕВСКИЙ 1), В. Н. ГУРЬЯНОВ1) 
1)Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского,  

ул. Бежицкая, 14, 241036, г. Брянск, Россия

Представлены результаты исследования слоя киевской археологической культуры на палеолитической стоянке Клад-
бищенская балка (Хотылёво-2). Памятник находится в 18 км от г. Брянска, выше по течению р. Десны, на западной окраине 
с. Хотылёво и является уникальным в плане топографии. В отличие от большинства памятников киевской культуры он 
расположен на высоте 20–25 м от низкой поймы реки. Отмечается, что за довольно долгий период исследования, с 1969 
по 2019 г., на памятнике изучены 2 полуземлянки и 4 наземных сооружения. Материалы предыдущих работ, в ходе 
которых была исследована довольно большая площадь, введены в научный оборот частично. Недавно они были объ-
единены, проанализированы и опубликованы. В 2019–2020 гг. на поселении Хотылёво-2 было вскрыто 266 м верхнего 
слоя. Культурный слой достигает 0,6–0,8 м, однако на склонах его мощность составляет всего 0,2–0,3 м. Обнаружены 
и исследованы 6 построек указанного периода и ряд хозяйственных ям. Постройки представляют собой полуземлянки 
с центральным столбом и открытым очагом около него. Средние размеры построек составляют от 3,5–4 до 3,7–4,5 м, 
а их углубление в материк – от 0,1–0,28 до 0,2–0,43 м. Керамический материал представлен в большей степени лепной 
керамикой с примесями дресвы, шамота, песка, органики, изредка кремня, встречается также желто-, красно-, серо- 
и чернолощеная посуда. Исследована юго-восточная часть жилой зоны поселения.

Ключевые слова: Среднедеснинский регион; киевская археологическая культура; поселение Хотылёво-2; по-
стройки; полуземлянки; лепная керамика; позднеримский период.
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ПАБУДОВЫ КІЕЎСКАЙ КУЛЬТУРЫ НА ПАСЕЛІШЧЫ ХАТЫЛЁВА-2: 
РАСКОПКІ 2019–2020 гг.

М. Г. РАБЧЭЎСКІ 1*, В. М. ГУР’ЯНАЎ 1*

1*Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт імя акадэміка І. Г. Пятроўскага,  
вул. Бежыцкая, 14, 241036, г. Бранск, Расія

Прадстаўлены вынікі даследавання пласта кіеўскай археалагічнай культуры на палеалітычнай стаянцы Могіль-
нікавая бэлька (Хатылёва-2). Помнік знаходзіцца ў 18 км ад г. Бранска, вышэй па цячэнні р. Дзясны, на заходняй 
ускраіне в. Хатылёва і з’яўляецца ўнікальным у плане тапаграфіі. У адрозненне ад большасці помнікаў кіеўскай куль-
туры ён знаходзіцца на вышыні 20–25 м ад нізкай поймы ракі. Адзначаецца, што за даволі доўгі перыяд даследа-
вання, з 1969 па 2019 г., на помніку былі вывучаны 2 паўзямлянкі і 4 наземныя збудаванні. Матэрыялы папярэдніх 
даследаванняў, у ходзе якіх была вывучана даволі шырокая плошча, уведзены ў навуковы абарот часткова. Нядаўна 
яны былі аб’яднаны, прааналізаваны і апублікаваны. У 2019–2020 гг. на паселішчы Хатылёва-2 было ўскрыта 266 м 
верхняга слоя. Культурны пласт дасягае 0,6–0,8 м, аднак на схілах яго магутнасць складае ўсяго 0,2–0,3 м. Выяўлены 
і даследаваны 6 пабудоў названага перыяду і шэраг гаспадарчых ям. Пабудовы ўяўляюць сабой паўзямлянкі з цэн-
тральным слупом і адкрытым ачагом каля яго. Сярэднія памеры пабудоў складаюць ад 3,5–4 да 3,7–4,5 м, а  іх за-
глыбленне ў мацярык – ад 0,1–0,28 да 0,2–0,43  м. Керамічны матэрыял прадстаўлены ў  большай ступені ляпной 
керамікай з прымессю жарствы, шамоту, пяску, арганікі, зрэдку крэменю, аднак сустракаецца таксама жоўта-, чырво-
на-, шэра- і чорнаглянцаваны посуд. Даследавана паўднёва-ўсходняя частка жылой зоны паселішча.

Ключавыя словы: Сярэднедзяснінскі рэгіён; кіеўская археалагічная культура; паселішча Хатылёва-2; пабудовы; 
паўзямлянкі; ляпная кераміка; познерымскі перыяд.

BUILDINGS OF THE KYIV CULTURE AT THE SETTLEMENT  
OF KHOTYLEVO-2: EXCAVATIONS OF 2019–2020
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Studies of the layer of the Kyiv archaeological culture at the Paleolithic site Cemetery beam (Khotylevo-2) have been 
resumed. In recent years. The monument is located 18 km from the city of Bryansk upstream of the Desna River, on the 
Western outskirts of the village of Khotylevo. It is unique in terms of its topography. It is located at an altitude of 20–25 m 
from a low floodplainunlike most monuments of Kyiv culture. For a rather long period of research (from 1969) to the works of 
2019–2020, 2 semi-earthen dugouts and 4 ground structures were studied at the monument. A fairly wide area was studied and  
the materials of previous studies, were partially introduced into scientific circulation, combined, analysed in a complex  
and published. In 2019–2020, 266 m of the top layerwere opened at the settlement of Khotylevo-2. The cultural layer reaches 
a thickness of 0.6–0.8 m but the thickness of the cultural layer on the slopes is only 0.2–0.3 m. As a result, 6 buildings of the 
specified period and a number of utility pits were discovered and investigated. The buildings are semi-dugouts with a central 
pillar and an open hearth near it. Average size of buildings is from 3.5–4 to 3.7–4.5 m, all are buried in the mainland from 
0.1–0.28 to 0.2–0.43 m. Ceramic material is mostly represented by stucco ceramics with admixtures of gravel, chamotte, sand, 
organic matter, sometimes flint inclusions are present. However, yellow-, red-, gray- and black-flattened dishes are also found. 
Thanks to the conducted research it was possible to explore the South-Eastern part of the residential area of the settlement.

Keywords: Middle Desna area; Kyiv archaeological culture; settlement Khotylevo-2; buildings; pithouses; handmade 
ceramics; late Roman times.

Введение

Поселение киевской культуры Хотылёво-2 нахо-
дится в 0,45 км к северо-западу от эпонимного села 
и в 0,2 км к северо-востоку от кладбища в ур. Клад-
бищенская балка. Оно «...размещается на уступе 
тыловой части второй надпойменной террасы пра-
вобережья Десны, переходящем в коренной берег, 
на относительных высотах 10–35 м над меженным 
уровнем реки. Сохранившаяся часть площадки по-
селения римского времени с двух сторон ограничена 
оврагами» [1, с. 166]. Участок разделен небольшими 

овражками на отдельные мысы, бровка склона право-
го берега поднята над урезом на 20–25 м [2, с. 82, 84]. 
Размеры поселения римского времени составляют 
приблизительно 200 × 100 м (рис. 1). Толщина го-
лоценового культурного слоя составляет 0,2–0,6 м. 
По словам исследователей, «он представляет собой 
серый или темно-серый гумусированный суглинок, 
иногда с включениями угля и глиняной обмазки» 
[1, с. 166]. На территории поселения к настоящему 
времени вскрыто 1326 м верхнего культурного слоя.
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Голоценовые культурные слои на стоянке эпо-
хи верхнего палеолита Хотылёво-2 были открыты 
первым исследователем поселения Ф. М. Заверняе-
вым еще в 1969 г. Несмотря на то что в 1969–1977 гг., 
а также в 1980–1981 гг. основным предметом инте-
реса архео лога был культурный слой эпохи верх-
него палеолита, объекты эпохи бронзы и киевской 
культуры тщательно фиксировались им в полевой 
документации [4, с. 74]. В ходе раскопок Ф. М. Завер-
няев вскрыл около 600 м верхнего культурного слоя 
[1, с. 166]. К сожалению, эти материалы не были опу-
бликованы и достаточно слабо отражены в научных 
отчетах археолога. С 1993 г. работы на памятнике были 
продолжены Хотылёвской палеолитической экспеди-
цией Института археологии РАН под руководством 
К. Н. Гаврилова [1, с. 166]. Краткие сведения об истории 

раскопок памятника в ХХ в. отражены в публикациях 
[4; 5]. В 2018 г. работы на памятнике были продолжены 
К. Н. Гавриловым [6], в 2019 г. – Е. А. Шинаковым [7]. 
Раскопки в указанные годы проводились при участии 
авторов настоящей статьи. В 2020 г. исследование 
памятника продолжил Н. Г. Рябчевский.

До возобновления археологических раскопок 
2018–2020 гг. на вскрытой площади порядка 1000 м 
были зафиксированы 2  постройки, углубленные 
в землю (полуземлянки), и 4 наземные постройки 
столбовой конструкции, подробное описание кото-
рых приведено в недавней публикации Брянского 
клада [1], в том числе наземная постройка ранне-
го этапа деснинского варианта киевской культуры, 
аналоги которой найдены в районе поселения По-
пово-Лежачи-4 на р. Сейм [8, с. 93–95, рис. 59]. 

Рис. 1. Общий топографический план поселения Хотылёво-2  
(инструментальная съемка Ю. Н. Грибченко). 

И с т о ч н и к: [3, с. 37, рис. 2]
Fig. 1. General topographic plan of the settlement of Khotylevo-2  

(instrumental survey by Yu. N. Gribchenko). 
S o u r c e: [3, p. 37, fig. 2]
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Методология исследования

1Исследование данной постройки завершено в 2020 г.

Исследования 2019–2020 гг. позволили существен-
но дополнить картину распространения построек на 
территории памятника. В 2019 г. Е. А. Шинаковым, 
В. Н. Гурьяновым и Н. Г. Рябчевским совместно с Хо-
тылёвской палеолитической экспедицией Институ-
та археологии РАН на поселении Хотылёво-2 было 
вскрыто 178 м верхнего слоя. По словам археологов, 
«раскоп Д был разбит к северу от раскопа Г между 
двумя оврагами с большим уклоном к восточному 

оврагу» [7, с. 28]. В результате был исследован ряд 
хозяйственных ям, а также 5 жилых построек. Со-
брано большое количество керамики, восстановлено 
и реконструировано несколько целых форм сосудов 
[7, с. 28]. Раскоп был разбит на несколько секторов 
размерами 6 × 8 и 6 × 6 м, для полного исследова-
ния вскрытых объектов сделаны 3 прирезки (рис. 2). 
В 2019–2020 гг. в культурном слое и объектах посе-
ления Хотылёво-2 обнаружен ряд находок (рис. 3–6).

Результаты и их обсуждение

Культурный слой в раскопе 2019 г. достигал тол-
щины 0,6–0,8 м, однако в восточной части, где на-
чинается склон оврага, толщина культурного слоя 
составляла 0,2–0,3 м. В верхней части культурного 
слоя (вне объектов) в большом количестве встрече-
на лепная керамика с примесями шамота, дресвы, 
изредка песка и дробленого кремня. Индивидуаль-
ные находки вне объектов представлены железным 
инструментом, 2 фрагментами иглы (?), фрагмен-
тами ножа, железной пластины, серого лощеного 
биконического пряслица, чернолощеного бикони-
ческого пряслица с накольчатым орнаментом, ко-
чедыком времени развитого средневековья, целым 
биконическим пряслицем и гвоздем (вероятно, 
подковным). Практически все пряслица из раскопа 
и построек представлены типом 5 (низкие бикони-
ческие), который, по Обломскому, наиболее распро-
странен на памятниках финального этапа киевской 
культуры [10, с. 104, 107].

В результате раскопок изучены 9 ям хозяйственно-
го назначения (объекты 1, 5, 10–14, 16 и 18), пол-
ностью исследованы 4 жилые постройки (объекты 2, 
3, 8 и 17), частично изучена 1 постройка1 (объект 4). 
Объекты 6 и 15 при дальнейшем изучении оказались 
недобранным культурным слоем.

Объект 1 – яма овальной формы хозяйственно-
го назначения. Объект располагается в северо-вос-
точной части сектора 1. Размеры ямы сос тавляют 
1  ×  0,75  м при глубине от поверхности матери- 
ка 0,3 м.

Объект 2 (постройка 1) размерами 3,7 × 3,5  м 
(не считая промоины в юго-восточном углу) углу-
блен в материк на 0,28–0,43 м. К югу от централь-
ной части постройки и в ее центре расположены 
2 столбовые ямы (ямы 1 и 2), вероятно, от опорных  
столбов. Размеры ямы 1 составляют 0,22 × 0,28 м, 
ямы 2 – 0,21 × 0,21 м, обе ямы углублены в мате-
рик на 0,31 и 0,57 м. Следы очага в виде прокала 
толщиной до 0,01 м и размерами 0,2  ×  0,3 м об-
наружены севернее ямы 1. Материал представлен 
фрагментами лепной и лощеной керамики, при-
чем фрагментов лощеных сосудов здесь найдено 
больше, чем в других объектах. Обнаружен развал 
чернолощеной миски из 2 фрагментов (см. рис. 4, 1), 

относящейся к таксону формы, предположитель-
но, III (3б) диаметром 20 см (здесь и далее описание 
керамики дано по Обломскому [11, с. 7, 8, табл. 1, 
рис. 2]). Индивидуальные находки представлены же-
лезным кресалом группы стержневых в виде пло-
ского бруска со свернутым из стержня кольцом для 
подвешивания к поясу (см. рис. 3, 1). Такие кресала 
известны в материалах черняховской культуры, где 
они бытовали в IV в. [12, с. 86, рис. 80, 11], а также  
в материалах пражской культуры в Белорусском 
Поднепровье [13, с. 331, мал. 102,  3, 4]. Найдены 
также фрагмент биконического серого лощеного 
пряслица (см. рис. 3, 5), фрагмент глиняного бло-
ка (?) (см. рис. 5, 8), 2 железных изделия (одно из них 
имеет вид короткой трубочки, согнутой из пласти-
ны) (см. рис. 3, 2, 7), железный предмет (см. рис. 3, 3) 
и железная проволока (?).

Объект 3 (постройка 2) располагался в западной 
части сектора 1. Западный угол постройки уничтожен 
оврагом, который, вероятно, образовался уже по-
сле того, как поселение было покинуто населением 
киевской культуры. Размеры постройки составляют 
4,5 × 4 м при глубине постройки в материке 0,1–0,2 м. 
Прокал от очага был расположен в центрально-се-
веро-западной части постройки и имел размеры 
(0,72–0,98) × 1,72 м. Под очагом и рядом с ним об-
наружено несколько небольших углублений в мате-
рике. Толщина прокала достигала 0,08 м. К северо-
востоку и к северо-западу от очага располагались 
2 приочажные ямы (ямы 1 и 10) размерами 0,58 × 0,56 
и 0,62 × 0,58 м, которые углублены в материк  
на 0,08 и 0,22 м соответственно. В центре постройки 2 
расположены ямы от центральных опорных столбов 
(ямы 2, 4 и 5). Размеры ям от опорных столбов состав-
ляют 0,20 × 0,21; 0,31 × 0,27 и 0,30 × 0,28 м при глубине 
от материковой поверхности 0,52; 0,49 и 0,39 м соот-
ветственно. К востоку от ямы 4 расположена столбо-
вая яма (яма 8) размерами 0,29 × 0,26 м и глубиной 
0,45 м от поверхности материка. На северо-восточ-
ной границе постройки исследована столбовая яма 
(яма 12) с расширенным устьем, связанная с объ-
ектом 3. Размеры ямы 12 составляют 0,27 × 0,28 м 
при глубине от поверхности материка 0,78 м. В юго-
восточной части постройки находились ямы 7 и 9 
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(вероятно, хозяйственного назначения). Их размеры 
составляют 0,5 × 0,47 и 0,65 × 0,85 м при глубине 0,37 
и 0,14 м от поверхности материка. На дне ямы 9 при-
сутствуют углубления, рядом с ней с северной стороны 
находятся 2 небольших углубления. Яма 3 имеет раз-
меры 0,25 × 0,18 м и глубину 0,05 м, она расположена 
в центральной части постройки южнее ямы 2. Ма-
териал из заполнения объекта представлен лепной 

керамикой с примесями песка и шамота. В объек- 
те 3 обнаружен развал небольшого горшка диаметром 
по венчику 10 см, таксона формы I (3а) (см. рис. 4, 2). 
Индивидуальные находки представлены бикони-
ческим пряслицем с заглаженной поверхностью, 
фрагментами чернолощеного биконического пряс-
лица, диска, железного изделия, а также железным  
ножом.

Рис. 3. Индивидуальные находки, обнаруженные в объекте 2  
(1 – железное кресало, 2 – железное изделие, 3 – железный предмет,  

5 – фрагмент биконического пряслица, 7 – фрагмент железного изделия,  
8 – фрагмент глиняного блока), объекте 3 (6 – железное изделие, 9 – железный нож,  

10 – фрагмент глиняного диска, 11 – биконическое пряслице,  
12 – фрагмент биконического пряслица) и объекте 4 (4 – фрагмент железного изделия,  

13 – фрагмент биконического пряслица) поселения Хотылёво-2,  
обнаруженные при раскопках 2019 г. (рисунки и фотографии Н. Г. Рябчевского)

Fig. 3. Individual finds found in the object 2 (1 – iron flint, 2 – iron product, 3 – iron object,  
5 – biconical whorl fragment, 7 – iron product fragment, 8 – clay block fragment),  

object 3 (6 – iron product, 9 – iron knife, 10 – fragment of a clay disk,  
11 – biconical whorl, 12 – fragment of a biconical whorl)  

and object 4 (4 – fragment of an iron product, 13 – fragment of a biconical whorl)  
of the Khotylevo-2 settlement, discovered during excavations in 2019  

(drawings and photos by N. G. Ryabchevsky)
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Объект 4 (постройка 3) был частично изучен 
в 2019 г., его исследование завершилось в 2020 г. 
Длинной осью объект ориентирован по линии се-
веро-запад – юго-восток, его размеры составля-
ют 3,8 × 2,8 м. Постройка углублена в материк на 
0,05–0,38 м. Объект 4 является жилой постройкой 
с перекрывающими друг друга ямами 1, 4–6 и стол-
бовыми ямами 2 и 3 (причем одни из них проре-
заны постройкой, а другие сами прорезают ее). 
Северо-восточным углом объект 4 прорезает объ-
ект 2. В северо-западной части постройки распо-
лагается небольшой уступ размерами 1,34 × 0,56 м, 
углубленный в материк на 0,1–0,27 м. В централь-
ной части расположена яма 1 размерами 1,2 × 1,2 м, 
углубленная в материк на 0,22 м. Яма 1 перекрывает 
яму 4, которая расположена в центральной части по-
стройки и углублена в материк на 0,49 м от дна пост- 
ройки и на 0,27 м от дна ямы 1. С юга к яме 1 при-
мыкает яма 5. В плане она округлая, имеет диаметр 

около 1 м и глубину 0,17 м от уровня дна постройки. 
Яма 4 частично перекрывает яму 6. В плане объект 
имеет овальную форму, размеры 1,25 × 1 м, а глу-
бина от уровня дна постройки составляет 0,45 м. 
С востока к яме 6, практически в юго-восточном 
углу объекта 4, примыкает объект 25. Это остатки 
хозяйственной ямы. В плане объект имеет оваль-
ную форму, размеры 1,2 × 1,05 м и глубину 0,46 м от 
уровня материка. Ямы 2 и 3 – столбовые ямы, рас-
положенные в западной части постройки. Керамика 
из постройки лепная, с примесями песка, шамо-
та, изредка дресвы (см. рис. 5, 1, 2). Индивидуаль- 
ные находки представлены 2 фрагментами железного 
изделия, а также 1 фрагментом серолощеного пряс- 
лица.

Объект 5  – яма хозяйственного назначения 
округлой формы, расположенная в северной части 
сектора 1, размерами 1,32 × 0,98 м, глубиной 0,37 м 
в центре ямы и 0,42 м в северо-западной части ямы. 

Рис. 4. Керамический материал, найденный в объекте 2 (1),  
объекте 3 (2), объекте 8 (яме 3) (5, 6), объекте 17 (3, 4, 7–11)  

поселения Хотылёво-2 в ходе раскопок 2019 г.  
(рисунки Н. Г. Рябчевского)

Fig. 4. Ceramic material found in the object 2 (1),  
object 3 (2), object 8 (pit 3) (5, 6), object 17 (3, 4, 7–11)  

of the Khotylevo-2 settlement during excavations in 2019  
(drawings by N. G. Ryabchevsky)
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Объект 7 располагался у южной стенки на гра-
нице секторов 1 и 2. После снятия бровки между 
секторами 1 и 2 и выборки культурного слоя объект 
стал больше напоминать вход в постройку (объект 2). 
В нем расположены 2 ямы (ямы 2 и 3). Яма 2 пред-
ставляет собой хозяйственную яму округлой фор-
мы, размерами 0,98 × 0,88 м и глубиной от поверх-
ности материка 0,16 м в восточной части и 0,02 м 
в западной части. Яма 3 представляет собой остат-
ки, предположительно, столбовой ямы размерами 
0,12 × 0,14 м и глубиной от поверхности материка 
0,1 м. В объекте обнаружена лепная керамика с при-
месями песка и шамота в тесте, а также фрагмент би-
конического пряслица с заглаженной поверхностью.

Объект 8 (постройка 4) располагался в секторе 2 
и восточной частью заходил в сектор 3. Котлован 
постройки имеет размеры 4,2 × 3,8 м и углубляет-
ся в материк на 0,32–0,35 м у северной стенки и на 
0,1 м у восточной. Объект – это жилая постройка 
с 2 хозяйственными ямами (ямы 1 и 3) овальной 
формы, расширяющимися ко дну, которые, скорее 
всего, появились после периода существования 
данной постройки. Яма 1 имеет округлую в плане 
форму, расположена в юго-западной части объекта 
и расширяется ко дну. Ее размеры в верхней части 
составляют 1,36 × 1,36 м, по дну – 1,5 × 1,46 м (при 
глубине от поверхности материка 0,34 м). В ней об-
наружена лепная керамика с примесями песка, ша-

Рис. 5. Индивидуальные находки, обнаруженные в объекте 8  
(1 – фрагмент стенки сосуда с ручкой, 2 – биконическое пряслице,  
3 – фрагмент диска с бортиком, 4 – фрагмент глиняного грузила)  

и объекте 17 (5, 7, 8 – фрагменты биконических пряслиц, 6 – биконическое пряслице)  
поселения Хотылёво-2 по результатам раскопок 2019 г.  

(рисунки и фотографии Н. Г. Рябчевского)
Fig. 5. Individual finds found in the object 8 (1 – a fragment of a vessel wall with a handle,  
2 – a biconical whorl, 3 – a fragment of a disk with a rim, 4 – a fragment of a clay sinker)  

and object 17 (5, 7, 8 – fragments of a biconical whorl, 6 – a biconical whorlce)  
of the Khotylevo-2 settlement based on the results  

of excavations in 2019 (drawings and photos by N. G. Ryabchevsky)
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мота, изредка дресвы, а также 2 фрагмента жернова 
из туфа и фрагментированная глиняная обмазка. 
Жернова из туфа производились на территории со-
временной Винницкой области населением черня-
ховской культуры и экспортировались в киевскую 
культуру [14, с. 162–163]. Реконструи рована верх-
няя часть горшка диаметром 22 см, а также вен- 
чик с насечками по краю. Яма 3, также имеющая 
округлую в плане форму, располагается в цен-
тральной части объекта у северной стенки и выхо-
дит за пределы контура котлована. Размер ямы по 
верхнему контуру составляет 1,41 × 1,26 м, по дну – 
1,42 × 1,23 м. Фрагментированной лепной керамики 

и глиняной обмазки в заполнении ямы больше, чем 
собственно грунта. В ходе камеральной обработки 
реконструированы 2 целые формы лепных сосу-
дов диаметром по венчику 25 и 21,5 см, которые 
относятся к таксонам форм I (3а) (см. рис. 4, 5, 6), 
а также верхняя часть сосуда диаметром 18,5 см 
таксона формы или II (1), или I (3а), диск с борти-
ком диаметром 20,7 см (см. рис. 5, 3) с примесями 
шамота в тесте. Кроме того, в заполнении ямы 3 
найден фрагмент железного изделия. В юго-вос-
точной и южной частях котлована постройки об-
наружены 2 столбовые ямы размерами 0,36 × 0,27  
и 0,42 × 0,36 м.

Рис. 6. Индивидуальные находки, обнаруженные  
в объекте 4 (1, 2); объекте 20 (5, 6); объекте 21 (3, 4)  

поселения Хотылёво-2 в результате раскопок 2020 г.  
(рисунки Н. Г. Рябчевского)

Fig. 6. Individual finds found in object 4 (1, 2);  
object 20 (5, 6); object 21 (3, 4) of the Khotylevo-2 settlement  

as a result of excavations in 2020 
(drawings by N. G. Ryabchevsky)
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Яма 2, расположенная в центре, имеет неправиль-
ную форму. Вероятнее всего, это промоина. Ее раз-
меры составляют до 2,4 × 2,3 м при глубине 0,28 м. 
В центре постройки находится яма от опорного 
столба размерами 0,27 × 0,27 м и глубиной 0,28 м 
от материковой поверхности. В юго-восточной 
части объект был подвержен эрозии, в результате 
чего в юго-восточном углу постройки образовалась 
ложбинка, которая проходит от ямы 2 на юго-восток 
через объект 9 и уходит за пределы раскопа в сторону 
овражка. В заполнении объекта обнаружена лепная 
керамика с примесями песка и шамота, а также ин-
дивидуальные находки: фрагмент глиняного грузила 
со следами бокового от верстия (см. рис. 5, 4), бикони-
ческое пряслице (см. рис. 5, 2), стенка сосуда с ручкой 
с примесью крупного песка (см. рис. 5, 1), вероятно, 
среднеднепровской культуры эпохи бронзы.

Объект 9, скорее всего, является ложбиной или 
промоиной, направленной в сторону оврага и обра-
зованной смывами. Наибольшей глубины, до 0,6 м от 
дневной поверхности, промоина достигает у южной 
стенки раскопа. Фрагментов керамических сосудов 
в объекте обнаружено крайне мало. К объекту 9 с за-
пада примыкает объект 9Б глубиной 0,06–0,17 м от 
поверхности материка. Он представляет собой при-
ямок и уходит в южную стенку раскопа.

Объект 10 – небольшая яма глубиной 0,32 м от 
поверхности материка и размерами 0,47 × 0,47 м – 
прилегает к северной стенке раскопа. В заполнении 
встречено несколько фрагментов лепной керамики. 

Объект 11 можно интерпретировать как хозяй-
ственную небольшую яму размерами 0,77 × 0,77 м 
и глубиной 0,26 м. В заполнении обнаружена лепная 
керамика с примесями песка и шамота. По круп-
ному фрагменту венчика были реконструированы 
верхняя часть сосуда диаметром 20 см и верхняя 
часть миски диаметром 16 см с красным лощением.

Объект 12 – хозяйственная яма с расширением 
ко дну, размерами 1,27 × 1,2 м по верхней части 
и 1,31 × 1,24 м по дну, глубиной 0,43 м от поверх-
ности материка. В заполнении также обнаружены 
лепная керамика и глиняная обмазка в большом ко-
личестве. Реконструирована верхняя часть сосуда 
диаметром по венчику 14 см, а также нетипичный 
для киевской культуры венчик.

Объект 13 представляет собой яму округлой фор-
мы хозяйственного назначения с расширением ко 
дну, размерами 1,14 × 1,1 м по верхнему контуру 
и 1,24 × 1,2 м по дну, глубиной до 0,46 м от поверхно-
сти материка. В яме обнаружены фрагменты лепной 
керамики от разных сосудов и большое количество 
глиняной обмазки.

Объект 14 также представляет собой яму окру-
глой формы хозяйственного назначения, кото-
рая расширяется ко дну. Размеры ямы составляют 
1,32 × 1,25 м по верхнему контуру и 1,44 × 1,4 м по 
дну при глубине 0,39  м от поверхности матери-
ка. В яме обнаружены фрагменты лепных сосудов 

с примесью песка, шамота и дресвы в тесте, а также 
большое количество глиняной обмазки. Было ре-
конструировано несколько верхних частей сосудов 
диаметром 24,5; 9,7; 15,0 и 10,0 см, последняя от-
носится, скорее всего, к таксону формы I (3а). Также 
в объекте встречены фрагмент диска диаметром 
21 см и фрагмент железного изделия.

Не исключено, что объекты 12–14 были печами 
открытого типа для обжига глиняных изделий, а за-
тем использовались как мусорные ямы. 

Объект 16 – яма овальной формы размерами 
1,13 × 0,98 м и глубиной 0,37 м от поверхности ма-
терика, вероятнее всего хозяйственного назначе-
ния – в юго-западной части имеет заглубление до 
0,09 м от уровня дна. В объекте обнаружено несколь-
ко фрагментов лепной керамики с примесями песка 
и шамота.

Объект 17 (постройка 5) представляет собой 
жилую постройку подквадратной формы, ориен-
тированную по линии северо-восток – юго-запад. 
Объект находится на склоне. Скорее всего, котло-
ван был выровнен по уровню, однако не исключе-
но, что постройка частично подверглась эрозии по-
чвы. Котлован имеет размеры 3,83 × 3,52 м, глубина 
у северо-западной стенки от поверхности материка 
составляет 0,49 м. В постройке находятся 2 хозяй-
ственные ямы (одна из них (яма 1) появилась, пред-
положительно после разрушения данной постройки, 
а вторая (яма 2) – до ее появления), одна столбовая 
яма (яма 4) от центрального опорного столба, кото-
рая смещена к юго-востоку, и 2 столбовые ямы (ямы 
6 и 7), примыкающие к котловану с северо-восто- 
ка и юго-запада. В центральной части объекта обна-
ружено небольшое пятно прокала от очага размера-
ми 0,2 × 0,3 м и толщиной до 0,02 м. В заполнении 
слоя объекта встречена фрагментированная кера-
мика. В процессе камеральной обработки удалось 
реконструировать несколько верхних частей сосу-
дов диаметром 12,5; 18,0; 14,0 и 17,0 см (см. рис. 4, 
3, 4, 7–11). 

Индивидуальные находки представлены бико- 
ническим серолощеным пряслицем (см. рис. 5, 6),  
1 фрагментом биконического пряслица (см. рис. 5, 5) 
и 2  фрагментами пряслиц с черным лощением  
(см. рис. 5, 7, 8). 

Яма 1 в объекте 17, вероятнее всего, являлась хо-
зяйственной и имела расширение ко дну. Она рас-
полагается в северо-западном углу постройки, ее 
размеры составляют 1,01 × 0,92 м в верхней части 
и 1,08 × 1,03 м по дну при глубине от уровня мате-
рикового дна постройки 0,2 м. В заполнении дан-
ной ямы обнаружена лепная керамика с примесями 
песка, шамота, а также венчик с черным лощени-
ем. Яма 2 округлой формы, размерами 1,24 × 1,19 м 
и глубиной от уровня дна постройки до 0,17 м. В ней 
обнаружено небольшое количество фрагментов леп-
ной керамики с примесью песка и шамота. Яма 4 яв-
ляется столбовой ямой от опорного столба, смещен-
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ного к юго-востоку от центра котлована постройки. 
Ее размеры составляют 0,25 × 0,25 м при глубине 
0,39 м. С северо-восточной стороны яма практиче-
ски примыкает к яме 2. Яма 6 примыкает к северо-
восточной стенке котлована с наружной стороны, 
является столбовой и имеет размеры 0,32 × 0,33 м 
и глубину 0,33 м от поверхности материка. Яма 7 
примыкает к юго-западной стенке котлована и к за-
падной стенке ямы 1 с наружной стороны. Это стол-
бовая яма с расширением в центральной части, раз-
мерами 0,24 × 0,24 м при глубине 0,3 м от уровня 
поверхности материка. 

Объект 18 представляет собой яму овальной фор-
мы хозяйственного назначения с линзовидным за-
полнением. Размеры ямы составляют 1,13 × 1,12 м 
при глубине 0,2 м от поверхности материка. В ее  
заполнении обнаружено небольшое количество 
фрагментов лепной керамики. 

В 2020 г. авторами было продолжено исследова-
ние раскопа Д и вскрыто 88 м слоя киевской куль-
туры. На предварительном этапе был убран старый 
отвал палеолитического раскопа, который прове-
рялся металлоискателем, и проведен сбор всего ма-
териала. В отвале найдено небольшое количество 
керамики, фрагмент бронзовой пружины (имита-
ция) от фибулы, ножа, железного инструмента с за-
клепкой бифаса, рыболовный крючок, 2 фрагмента 
кремневых ножевидных пластин. Часть пружины 
от фибулы – это первая находка вещей круга эма-
лей на памятнике. Она представляет собой, веро-
ятнее всего, половину имитированной пружины от 
треугольной фибулы, на внутренней части которой 
имеются потертости, скорее всего в месте изгиба 
над иглой. Однако не исключено, что это все же про- 
низка.

Раскоп состоял из 2 секторов размерами 6 × 8 
и 6 × 6 м и прирезки в восточной части раскопа. Был 
доисследован объект 4 и обнаружена новая построй-
ка 6 (объект 21), которая имеет уклон по линии се- 
веро-запад – юго-восток и располагается на краю 
склона оврага. Размеры котлована постройки 6 со-
ставляют 2,65 × 2,46 м. Котлован имеет глубину от 
поверхности материка от –0,2 до –0,33 м [3, с. 37–41]. 
Всего в постройке обнаружены 6 ям разного назна-
чения. Яма 1 от центрального столба имеет размеры 
0,28 × 0,29 м при глубине 0,63 м от дна котлована 
постройки. С северо-восточной части к яме от цен-
трального столба примыкает довольно обширное 
золистое заполнение (яма 3) размерами 0,96 × 1,11 
м, углубленное в дно котлована на расстояние от 
–0,1 до –0,15 м. В северо-западном углу построй-
ки расположена округлая яма (яма 2) размерами 
0,33 × 0,33 м и глубиной от поверхности матери- 

ка 0,13–0,19 м. В южной части котлована находит-
ся ряд небольших ям (ямы 4–6), расположенных 
по линии северо-запад – юго-восток. Их средние 
размеры (0,1–0,14) × (0,15–0,26) м при глубине от 
–0,03 до 0,1 м от поверхности материка. В постройке 
был встречен развал большого сосуда (см. рис. 6, 4) 
таксона формы II (1) и фрагмент глиняного тигля 
(см. рис. 6, 3). 

Хозяйственные ямы (объекты 19, 20, 24 и 25) име-
ют средние размеры от 0,90–1,06 до 1,10–1,30 м и глу-
бину от поверхности материка от –0,42 до –0,85 м. 
Одна из ям (объект 20) расширяется ко дну. Выявлено 
несколько, вероятно, столбовых ям (объекты 26–31), 
яма неправильной формы непонятного назначения 
(объект 23), а также продолжающаяся промоина из 
раскопа 2019 г. в северо-восточной части раскопа 
2020 г. (объект 22). В объекте 20 был встречен развал 
2 сосудов таксонов форм II (1) и I (3а), которые уда-
лось реконструировать (см. рис. 6, 5, 6). Кроме того, 
в объекте найдено бронзовое кольцо с незамкнутыми 
краями. Развалы 2 небольших сосудов, относящихся 
к таксонам форм II(1) и I(3а), обнаружены и в объ-
екте 4 (см. рис. 6, 1, 2). Индивидуальные находки из 
слоя и объектов представлены железными оковками, 
застежкой, латунной накладкой с железной клепкой 
на фрагменте металла, другими железными пред-
метами, фрагментами ножей, пряслиц, тиглей, дис-
ков, изразца нового времени из промоины, бронзо- 
вым кольцом с незамкнутыми краями, венчиком 
и стенкой керамического сита.

Керамический материал из раскопа 2020  г. 
представляет собой преимущественно лепную тол-
стостенную керамику, однако встречается и лоще-
ная, но мелкофрагментированная керамика. Кера-
мический материал представлен горшкообразными 
сосудами с примесями крупного и мелкого шамота, 
органики, изредка дробленого кремня. Обнаружен-
ные в объектах развалы целых форм сосудов, а также 
минимальное количество найденных за все время 
датирующих вещей могут говорить о том, что дан-
ное поселение было покинуто жителями, возможно, 
в результате предстоящей угрозы и (или) в спешке 
[9, с. 181].

На основании анализа находок и керамического 
материала объекты, исследованные в 2019–2020 гг., 
можно отнести к раннему (середина. III в. – первая 
половина IV в. н. э.) и позднему (начало – 3-я чет-
верть V в. н. э.) периодам киевской культуры. Вопрос 
о соотношении жилых построек и ям хозяйствен-
ного назначения в настоящее время решить доста-
точно сложно. Несомненно, одни ямы возникли до 
существования построек, другие – позже, и они не 
связаны с постройками, в которых обнаружены. 

Заключение

Таким образом, в ходе археологических работ 
2019–2020  гг. были открыты и изучены 6  углу-
бленных в землю построек жилого назначения. 

Количество исследованных на памятнике постро-
ек, по сути, удвоилось по сравнению с предыду-
щим периодом изучения поселения (1969–2018).  
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Полуземлянки с центральным столбом и открытым 
очагом близ него наиболее характерны для деснин-
ского варианта киевской культуры [15, с. 37; 16, с. 81]. 
Характер взаимного расположения и концентрация 

построек позволяют утверждать, что в ходе работ 
2019–2020 гг. была изучена юго-восточная часть жи-
лой зоны поселения в восточной части памятника 
[3, с. 41]. 
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