
ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕДАГОГИКА. История                                                                                Выпуск 38 (108) 

 

 13

УДК 930.26 (476) 

 

КОСТЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДНЕПРО-ДВИНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОГО ПОДВИНЬЯ 

 

К. А. ЖЕГУЛА 

(Представлено: магистр ист. наук А. Л. КОЦ) 

 

В данной статье рассматривается процесс изготовления костяных изделий днепро-двинской 

культуры в течение всего периода существования общности начиная с VIII-VII веков до н.э. и заканчивая 

IV-V веками н.э. Обзор охватывает виды предметов, их назначение, типологию и территорию распро-

странения.  

 

Большое количество изделий днепро-двинские племена (далее ДДК) изготавливали из кости. 

Кость, в отличие от камня и железа, легко поддавалась обработке и не требовала большого затрата вре-
мени и сил, но был достаточно прочной, чтобы использовать ее в качестве орудий труда, оружия и для 

другого предназначения. Вероятно поэтому изделия из кости широко распространены и имеют большое 
разнообразие в железном веке. 

Актуальность данной работы заключается в обобщении материалов по данной теме. Ранее матери-

алы по данной теме не освещались в публикациях. В статье были использованы результаты исследова-

ний последних лет на памятниках данной культурной общности, что также расширяет видение вопроса. 
Кость была достаточно легкодоступным сырьем. Охота и животноводство давали возможность 

получать достаточный объём этого материала. Степень распространенности костяных изделий зависела 

от необходимости в них в целом. Так, на городищах позднего этапа существования днепро-двинской 

культуры (например, Вышедки Городокского района, которое датируется III-V веками н.э.) изделий из 
кости найдено не было[12]. Они были заменены железными предметами. Подобный случай зафиксиро-

ван на городищах Абрамово (Верхнедвинского района)[14] и Новое Село (Сенненского района)[9][10], 

где также не было найдено вещей из кости, но было большое количество предметов из железа, при нали-

чии на городище не обработанных костей животных. Так, например, в милоградской культуре[5], в кото-

рой из-за развития металлургии, костяные находки не вошли в широкое употребление и являются боль-

шой редкостью, встречаясь в лишь единичных экземплярах. 

Главным образом, к костяным изделиям днепро-двинской культуры относятся орудия труда, ору-

жие, детали одежды, украшения, заготовки изделий и изделия неизвестного назначения, которые по всей 

видимости, с раскрытием сути их применения можно будет отнести к одной из этих групп. В свою оче-
редь сами группы включают в себя такие предметы как проколки (шилья, острия), иглы, кочедыки, доло-

та, тупики, пряслица, рукояти, наконечники стрел, наконечники копий, булавки, амулеты, кости со сле-
дами обработки и другие артефакты. 

Среди перечисленных артефактов преобладали орудия труда. Их форма зависела,  прежде всего, 

от функционального назначения. Колющие орудия, такие как проколки, кочедыки, иглы, изготавлива-

лись из трубчатых костей или ребер животных. Доработка такой кости требовалась самая незначитель-

ная: подрезать и заточить острие, просверлить отверстие и срезать выступы. Ребра для изготовления из-
делий применялись в меньшей степени. В таких случаях их раскалывали и полученные пластины заост-
ряли с одного края[4]. 

Проколки и различного рода острия и шилья, используемые для обработки кожи и других занятий, 

составляют самый распространенный и многочисленный вид костяных изделий. Они встречаются на го-

родищах Глоты (Россонского района)[1], Урагово (Верхнедвинского района)[14], Карабановичи (Дубро-

венского района)[8], Поддубники (Миорского района)[11], Глубокое (Глубокского района)[7], Кубличи 

(Ушачского района)[16],  Заговалино (Ушачского района)[15], Ратюнки (Браславского района)[2][6], 

Тарилово (Браславского района)[2] и Кострица (Лепельского района)[13]. Из приведенных выше горо-

дищ, в Кубличах и Заговалино особенно ярко отражено доминирование железных изделий над костяны-

ми, что выражено единичностью и фрагментарностью одних и преобладанием других. 

Размеры проколок вариативны, так как изготовители не придерживались стандартизации, и боль-

ше опирались на параметры кости. Также выделение размера усложнятся тем, что часто находки  дохо-

дят только в обломках. Размеры проколки с городища Глоты (Россонского района) составляют 9см 

в длину и 1,5см в ширину. Проколка с городища Глубокое (Глубокского района) имеет длину 5,9см. 

Долота, которые использовались для раскалывания дерева, изготавливались из расколотых и об-

рубленных трубчатых костей[4]. Они были обнаружены на городищах Урагово (Верхнедвинского райо-

на)[14], Поддубники (Миорского района)[11], Глубокое (Глубокского района)[7] и Тарилово (Браслав-
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ского района)[2]. Долота  изготавливались из трубчатых расколотых костей, зашлифованных таким обра-
зом, чтобы получилось лезвие. Что касается типологии, то долота можно разделить на два вида – с одно-

сторонней  и двухсторонней заточкой. Размеры долот разнообразны. Так, длина найденных 9 изделий на 

городище Поддубники варьируются от 4 до 7,2 см[11], а долото с городища Глубокое имеет длину 

5,6см[7]. 

Кочедыки являются инструментами, которые используются для плетения. В отличие от проколок, 

они имеют выгнутую форму. Кочедыки изготовляются из трубчатых костей, и затем их рабочая часть 

шлифуется. Они встречаются  на городищах ДДК (Урагово Верхнедвинского района и Поддубники 

Миорского района) и культуры штрихованной керамики (далее КШК)[4]. 

Наиболее известными изделиями для обработки кожи являются тупики (струги)[13]. Их изготав-

ливают из лопаточных костей животных. Две тупики были найдены на городищах Замошье (Полоцкого 

района)[13] и Ратюнки (Браславского района)[2][6]. Подобные изделия встречаются и на городищах 

КШК[4]. 

Иглы, применяющиеся для шитья, изготавливались из осколков костей и имели заточку с одной 

или двух[4] сторон. Характерной чертой для игл является проделанное в верхней части отверстие, для 

вкладывания нитки. Иглы являются редкой находкой, что осложняет установление их размеров. Вероят-
но их длинна составляла около 10см, как и у найденной иглы на Наркунайском городище[4] культуры 

штрихованной керамики. Костяные иглы также известны на дьяковских городищах[2]. 

Костяные пряслица имеют меньшее распространение нежели глиняные. Есть мнение, что легкие 

костяные пряслица применялись для прядения шерсти[13]. На днепро-двинских городищах известно 

только две таких находки – на городищах Поддубники (Миорскго района)[11] и Замошье (Полоцкого 

района)[13]. 

Оружие из кости в основном представлено наконечниками стрел, копий и дротиков. Они, как пра-

вило, изготавливаются  из трубчатой кости с косым срезом, образующим острие. Наконечники стрел 

также могли  изготавливаться из ребер. 

Все наконечники главным образом делятся по способу их крепления к древку – черенковые 
и втульчатые. Стрелы также могут делиться по разновидности пера. Поскольку наконечники изготавли-

ваются вручную, каждое изделие может иметь свои особенности. Поэтому типологизируя  наконечники, 

нужно принимать это во внимание  и ориентироваться только на общие черты, а не на незначительные 
индивидуальные отличия. 

На городищах днепро-двинской культуры известно 5 втульчатых и 11 черенковых наконечников 

копий, найденные на городищах Поддубники (Миорского района)[11] и Замошье (Полоцкого райо-

на)[13]. Размеры втульчатых  в длину составляют 10-14см и в ширину 3см. Черенковые имеют размеры 

10-12см в длину и 1-2см в ширину. 

Наконечники стрел обнаружены в Поддубниках (Миорского района)[11] и Карабановичах (Дубро-

венского района)[8]. Их размеры практически не варьируются. Так, например, найденные на городище 

Карабановичи 2 одношипных и 2 двухшипных черенковых наконечника имеют размеры 6-8 см в длину 

и 4-10мм в ширину[8]. 

Предметы одежды представлены главным образом булавками, которые использовались в качестве 
застежек для одежды и одновременно украшением для неё. Они изготавливались из костей птиц[13] или 

тонких костей животных и часто имеют отверстие в верхней части, что делает их похожими на иголки. 

Такие изделия были обнаружены на городищах Поддубники (Миорского района)[11], Карабановичи 

(Дубровенского района)[8] и Ратюнки (Браславского района)[2][6]. Их длина варьируется в пределах 

8-12см. Украшения же представлены амулетами из костей и рогов животных, один из которых был 

найден на городище Кострица (Лепельского района)[13]. 

Вещевой комплекс изделий из кости схож с соседними культурами раннего железного века, штри-

хованной керамики и дьяковской. Милоградская культура костяных изделий практически не имела, что 

было вызвано ранним приходом и распространением железа.  
Таким образом, изделия из кости были альтернативой изделиям из железа. Это стало причиной то-

го, что из камня нельзя сделать достаточно многие предметы, а добыча железа ещё не была освоена на 

высоком уровне и в достаточном объёме. В ходе этого костяные предметы широко использовались 

представителями днепро-двинской культуры. Кость являлась одним из самых легкодоступных и легко-

обрабатываемых материалов. Несмотря на это, со временем костяные предметы с развитием металлургии 

стали вытеснятся железными изделиями. Кость значительно расширила разнообразие вещевого комплек-

са, но, тем не менее не смогла соперничать с более прочным и функциональным железом, из которого 

можно сделать любой вид изделия не ограниченный естественными параметрами заготовки камня или 

кости. 
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