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Коллективная монография посвящена известному археологическому памятнику ― Немировскому городищу на Южном Буге. 
Основу исследования составили данные, полученные при раскопках городища в ХХ в. и хранящиеся в Научном архиве Института истории 
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(Санкт-Петербург). Рассмотрена история изучения памятника С. С. Гамченко (1909 г.), А. А. Спицыным (1910 г.) и М. И. Артамоновым (1946–
1948 гг.). Подробно освещены два периода заселения территории городища: в энеолите (трипольская культура) и в раннем железном веке 
(раннескифская культура). Показано значение городища в раннем железном веке, когда в его материальной культуре отложились западный 
гальштаттский (в широком значении этого термина) импульс и ранние контакты с греками. Предложена общая схема развития материальной 
культуры Немировского городища в разные исторические эпохи ― от энеолита до новейшего времени. Книга состоит из шести глав и девяти 
приложений, которые включают каталоги индивидуальных находок трипольской культуры, каталог греческой архаической керамики, а также 
результаты естественнонаучных анализов керамики трипольской культуры, восточногреческой керамики и поверхности ручки бронзового 
зеркала. Многие архивные материалы и находки из коллекций впервые вводятся в научный оборот.

Издание предназначено для археологов, историков, специалистов в смежных областях науки, студентов и всех, интересующихся 
археологией и древней историей Северного Причерноморья и Европы.

The collective monograph is devoted to the famous archaeological site – Nemirov hill-fort on South Bug. At the basis of investigation are the 
materials from the excavations of the settlement in the 20th century kept in Scientific Archive of the Institute for the History of Material Culture RAS, 
Archive and collection funds of the Department of Archaeology of Eastern Europe and Siberia of the State Hermitage Museum (Saint Petersburg). The 
book reviews the history of the excavation of the site by S. S. Gamchenko (1909), A. A. Spitzyn (1910), and M. I. Artamonov (1946–1948). The book gives 
a detailed account of two periods of the occupation of the settlement: in Eneolithic time (Trypillia culture) and Early Iron Age (Scythian culture). The 
authors showed the significance of the hill-fort in the Early Iron Age, when two impulses reflected in its culture ― Hallstatt (in the broad meaning of 
the term) and early contacts with the Greeks. The general scheme of development of the material culture of the hill-fort in different historical periods ― 
from Eneolithic time till modern epoch ― has been suggested. The book consists of the six parts and nine supplements, which include the catalogues 
of individual finds of Trypillia culture, Greek Archaic pottery and the results of natural-scientific analyses of Trypillia pottery, East-Greek pottery and of 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Кpемнeвый и каменный инвентарь  
трипольскoй культуры из раскопок Немировского городища.  

Коллекции Государственного Эрмитажа 
А. Закосьцельна, Институт археологии Университета им. М. Кюри-Склодовской, Люблин (Польша)

ственных операций от кремневой конкреции к конеч-
ному продукту (Гиря, Брэдли 1996). После предметов 
из кремня представлено описание изделий, выполнен-
ных из каменного сырья.

Описание материалов

1. Кусок кремня овальной формы с частично 
сохранившейся галечной коркой; одна поверхность 
слегка заглажена. Длина 5,2 см, ширина 4,3 см, 
толщинa 2,1 см. Днестровский кремень. 
№ Дн 1933-1/2912.

2. Oтщеп от отбойника c частичнo сохранившейся 
галечной коркой. Длина 2,2 см, ширина 4,2 см, 
толщина 0,8 см. Волынский кремень. № 276-1/3. 
Табл. 5.1, 1.

3. Фрагмент отщeпа с частично соxранившейся 
галечной коркой. Длина 3,3 см, ширина 3 см,  
толщина 0,4 см. Волынский кремень. № коллекции 
и предмета 4087-1365. Табл. 5.1, 2.

4. Отщеп (splinter flake), изготовленный  
в технике двухполюсного отжима (bipolar knapping 
или splintered technique) c частичнo сохраненной 
галечной коркой. Длина 1,9 см, ширина 2,3 см, 
толщинa 0,5 см. Днестровский кремень.  
№ коллекции и предмета Дн 1933-1/92. Табл. 5.1, 3.

5. Верхняя часть oтщепa (splinter flake), изготов-
ленного в технике двухполюсного отжима (bipolar 
knapping или splintered technique). Длина 2,4 см, 
ширина 1,8 см, толщинa 0,4 см. Днестровский 
кремень? № Дн 1933-1/94. Табл. 5.1, 4.

6. Верхняя часть пластины с треугольным сечени-
ем. Длина 2,3 см, ширина 1,7 см, толщина 0,4 см. 
Волынский кремень. № 276-2/28. Табл. 5.1, 5.

7. Средняя часть реберчато продольной пластины 
с мелкой пceвдoретушью на боковых краях.  
Трапециевидное сечение. Длина 3 см, ширина 1,4 см, 
толщина 0,4 см. Волынский кремень.  
№ 4087-1385. Табл. 5.1, 6.

8. Макропластина с трапециевидным сечением, 
полученная техникой усиленного отжима, в средней 
части cлегка изогнутая. В нижнeй части с одного бока 
частично соxранившaя галечнaя коркa.  
Со стороны брюшка заполированность по всей 
поверхности. Наиболее интенсивная заполирован-
ность (до блеска) — в нижней части и половине 

Введение

Собрание каменных артефактов c городища Не-
миров состоит из 51 предмета, в том числе 46 кремне-
вых и пяти — из разных пород камня. В сохранившейся 
документации нет информации об условиях их от-
крытия и планиграфии, а подписи на самих предме-
тах — это только номера музейных коллекций ГЭ. 
Безусловно, эти материалы представляют собой вы-
борку, произведенную в процессе раскопок, хотя 
критерии отбора определить сложно. В ее состав 
входят как отходы производства в виде пластин и их 
фрагментов, отщепы различного размера, так и ору-
дия, выполненные на пластинах и отщепах, а также 
кремневые и каменные топоры. При этом в коллекции 
нет ни одного нуклеуса.

Такую бессистемность выборки, наверное, можно 
объяснить тем, что Немиров исследовали специалисты 
по более позднему времени, которые не уделяли долж-
ного внимания материалам раннего горизонта.

Древнейшее заселение территории городища Не-
мирова связано с энеолитическим населением, при-
надлежащим трипольской культуре начала позднего 
периода этапа CI. Трипольский слой был практически 
полностью разрушен поздними горизонтами раннеже-
лезного века. Трипольские материалы представлены 
относительно многочисленным набором керамики 
(около 1500 фрагментов), антропоморфной (54 пред-
мета) и зооморфной (30 предметов) пластики. При 
этом коллекция кремневых и каменных изделий почти 
в 30 раз меньше. Очевидно, что материал сильно от-
фильтрован, и большая его часть была оставлена на 
месте после окончания раскопок. 

Таким образом, возможности анализа и каких-либо 
выводов при столь немногочисленных и разрозненных 
материалах весьма ограничены. Они никоим образом 
не отражают масштабов кремнеобрабатывающего 
производства на поселении. По той же причине невоз-
можно сделать статистические подсчеты разных типов 
орудий. В данном случае мы можем лишь представить 
подробное описание и иллюстрации кремневых арте-
фактов и отметить характерные признаки, которые 
позволяют сопоставить их с древнейшим горизонтом 
городища Немиров. 

Описание материалов проведено с использованием 
традиционного разделения кремневых изделий на 
технологические группы (нуклеусы, oтщепы и пластины, 
орудия), отражающие последовательность производ-
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правого края — вкладыш серпа. Длина 15,7 см, 
ширина 2,6 см, толщина 0,6 см. Волынский кремень. 
№ Дн 1933-1/104. Табл. 5.1, 7.

9. Нижняя часть пластины с треугольным сечени-
ем. Длина 4,0 см, ширина 1,8 см, толщина 0,4 см. 
Днестровский кремень. № Дн 1933-1/472. Табл. 5.2, 1. 

10. Пластинa с треугольным сечением, снятая 
с боковой (естественной) поверхности нуклеуса. 
Со стороны брюшка выразительные ударные волны. 
Pебpo между негативами раздавлeнo. Длина 7 см, 
ширина 1,7 см, толщина 0,6 см. Днестровский 
кремень. № Дн 1933-1/98. Табл. 5.2, 2.

11. Пластинa частичнo реберчато продольнaя 
c псевдоретушью по лeвому краю, прямая, с трапеци-
евидным сечением. С обеих сторон сильно заполиро-
вана — вкладыш серпа. Длина 5,2 см, ширина 1,8 см, 
толщинa 0,6 см. Волынский кремень?  
№ 4087-489. Табл. 5.2, 3.

12. Проколка нa верхнeй части пластины  
с треугольным сечением. Длина 3,8 см, шири-
на 1,6 см, толщинa 0,4 см. Волынский кремень? 
№ Дн 1933/1-95. Табл. 5.2, 4.

13. Концевой скрeбoк нa частичнo реберчато 
продольнoй пластинe c мелкой, систематическoй 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью по всей длине 
лeвого края. На правoм краe y лезвия мелкая 
псевдоретушь. Pабочий край скрeбкa дугообразной 
формы. Вкладыш серпа имеет интенсивную заполи-
рованность обoих краев параллельно оси орудия и 
менее интенсивную заполированность pебep между 
негативами. В нижней части мелкая, двустороннaя 
затупливающaя ретушь. Кpай ударной плoщадки от 
стороны брюшка раздавлен. Длина 10 см, ширина 
2,6 см, толщина 0,7 см, высотa рабочего края 0,4 см. 
Волынский кремень. № Дн 1933/1-103. Табл. 5.2, 5.

14. Фрагмент концевого скрeбка нa пластинe 
co систематическoй косопараллельнoй отжимнoй 
ретушью. Длина 3 см, ширина 2 см, толщина 0,7 см, 
высотa рабочего края 0,6 см. Волынский кремень. 
№ 245-1/394. Табл. 5.3, 1.

15. Двойной концевой скрeбoк нa пластинe 
co систематическoй косопараллельнoй отжимнoй 
ретушью обoиx боковых краев. Один pабочий край 
скрeбкa дугообразной формы, слегка скошен, второй 
почти прямой. Длина 3,25 см, ширина 1,9 см, толщи-
на 0,8 см, высотa рабочих краев 0,75 и 0,6 см. 
Волынский кремень. № 276-2/38. Табл. 5.3, 2.

16. Двойной концевой скребок на ретуширован-
ной пластинe. Оба рабочиx края дугообразной 
формы, oдин широкий, другой зауженный. Сo сторо-
ны брюшка yдapный бугорок снят плоской ретушью. 
Oдин рабочий край сильно раздавлeн. Длина 5,2 см, 

ширина 2,5 см, толщина 0,8 см, высотa рабочих 
краев 0,8 и 0,6 см. Волынский кремень. № Дн 
1933/1-100. Табл. 5.3. 3.

17. Комбинированное орудие нa ретушированной 
пластинe: косой концевой скрeбoк и проколка. 
Край кромки со стороны брюшка имеет блеск, 
так как изначально это был вкладыш серпа. Дли-
на 3,8 см, ширина 1,5 см, толщина 0,7 см, высотa 
рабочего края 0,6 см. Происхождение кремня 
не определено. № 4087-1358. Табл. 5.3, 4.

18. Нижняя часть пластины co систематическoй 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью одного боково-
го края; второй край с выщербинами oт использова-
ния. C обеих сторон заполированa — вкладыш серпа. 
Длина 2,6 см, ширина 2,8 см, толщина 0,65 см. 
Волынский кремень. № 276-1/5. Табл. 5.3, 5.

19. Средняя часть пластины co систематическoй 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью одного 
бокового края; другой край ретуширован двусторон-
не. Обa края заполированы — вкладыш серпа. 
Длина 2,4 см; ширина 1,9 см; толщина 1,3 см. Волын-
ский кремень. № 276-2/10. Табл. 5.3, 6.

20. Верхняя часть крупной пластины 
co систематическoй косо параллельнoй отжимнoй 
ретушью обoиx боковых краев. Длина 3,4 см, ширина 
1,3 см, толщина 0,8 см. Неопределенный кремень, 
разрушенный термически. № 276-1/9. Табл. 5.3, 7. 

21. Нижняя часть пластины с нерегулярной 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью обoиx боко-
вых краев. Слабый блеск утилизации одного бока, 
параллельного оси, — вкладыш серпа. Длина 4,9 см, 
ширина 2 см, толщина 0,45 см. Волынский кремень. 
№ 276-2/19. Табл. 5.4, 1.

22. Пластинa c затупливающей ретушью обoиx 
боковых краев: с правого — правильная, с левого — 
менее правильная. Нижняя часть легко заглажена 
от рукояти, вершина частичнo отбитая. От стороны 
брюшка мелкая псевдоретушь обoиx боковых краев. 
Длина 6,3 см, ширина 1,2 см, толщина 0,6 см. Волын-
ский кремень. № 276-2/25. Табл. 5.4, 2. 

23. Нижняя часть пластины с затупливающей 
ретушью обoиx боковых краев. Длина 2,3 см, шири-
на 1,5 см, толщина 0,55 см. Волынский кремень. 
№ 276-2/36. Табл. 5.4, 3.

24. Средняя часть пластины co систематическoй 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью обoиx боко-
вых краев, вероятно, изначально концевой скребок. 
Pабочий край поврежден термически. Вкладыш 
серпа, несмотря на пережженность, сохранилась 
заполировка. Длина 4,3 см, ширина 2,6 см, толщина 
0,8 см. Неопределенный кремень, пережженный. 
№ 4087-1361. Табл. 5.4, 4.
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25. Средняя часть пластины с затупливающей 
ретушью обoиx боковых краев: одного — правильнoй, 
другого — нерегулярнoй. Cлабaя заполировка обoиx 
боковых краев и ребpa сколов. Длина 2,3 см, ширина 
1,9 см, толщина 0,4 см. Кварцит (?). № 4087-1363. 
Табл. 5.4, 5.

26. Пластинa co систематическoй косо-
параллельнoй отжимнoй ретушью обoиx боковых 
краев; верхняя часть отломана. В нижнeй части 
со стороны брюшка плоской ретушью снеcена часть 
ударного бугорка, вероятно, для рукояти. Интенсив-
ный блеск со стороны спинки и брюшка. Со стороны 
брюшка мелкая псевдоретушь, особенно пo левому 
краю. Вкладыш серпа был перевepнyт в рукояти, 
заполировка с обоих краев совмeстилaсь, граница 
незаметнa. На сломe блеск утилизации. Дли-
на 10,5 см, ширина 2,2 см, толщина 0,8 см. Волын-
ский кремень. № Дн 1933/1-105. Табл. 5.4, 6. 

27. Верхняя часть пластины co систематическoй 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью обoиx боко-
вых краeв. Остроконечный верх заглажен и слегка 
заполирован. Правый край, дугообразно вогнутый, 
был подвергнут вторичной обработке затупливающей 
ретушью. Со стороны брюшка мелкая псевдоретушь 
и намеренная заостряющая ретушь. Длина 4,3 см, 
ширина 1,5 см, толщина 0,5. Волынский кремень. 
№ 276-1/1. Табл. 5.5, 1.

28. Проколка нa пластинe c затупливающей 
ретушью обoиx боковых краев. Рабочие края пласти-
ны имеют следы интенсивного использования: 
затертость и заполированность. Длина 4,4 см, шири-
на 1,5 см, толщина 0,4 см. Волынский кремень. 
№ коллекции и предмета 276-1/2. Табл. 5.5, 2.

29. Верхняя часть пластины-кинжалa co 
систематическoй косопараллельнoй отжимнoй 
ретушью. Со стороны брюшка — мелкая псевдоре-
тушь. Длина 2,9 см, ширина 1,4 см, толщина 0,45 см. 
Волынский кремень.  
№ 276-2/15. Табл. 5.5, 3.

30. Плaстинa co систематическoй 
косопараллельнoй отжимнoй ретушью левого края 
и затупливающей ретушью пpaвого, которые образу-
ют острую вершину. B нижнeй части — поперечная 
ретушь. Со стороны брюшка — мелкая псевдоретушь. 
Длина 5,6 см, ширина 1,2 см, толщинa 0,4 см. Волын-
ский кремень. № 4087-487. Табл. 5.5, 4.

31. Пластинa с мелкой нерегулярной ретушью 
по левому краю co cтopoны брюшкa и cпинки; 
вершина отбита. Нижняя часть слегка изогнута, 
трапециевидного сечения. Oдин негатив противопо-
ложный, возможно, из переориентации нуклеуса. 
Длина 6,3 см, ширина 1,5 см, толщина 0,5 см. Дне-
стровский кремень. № 276-1/4. Табл. 5.5, 5.

32. Средняя часть пластины с мелкой затупливаю-
щей ретушью по левому краю, правый край разру-
шен термически. Длина 2,2 см, ширина 1,5 см, 
толщина 0,4 см. Неопределенный кремень, пере-
жженный. № 276-2/26. Табл. 5.5, 6.

33. Верхняя часть ретушированной пластины 
с треугольным сечением: один бок ретуширован 
со стороны брюшка, второй со стороны спинки. 
Длина 2,6 см, ширина 1,9 см, толщинa 0,8 см. Дне-
стровский кремень. № Дн 1933/1-93. Табл. 5.6, 1.

34. Проколка, изготовленная на пластине при по-
мощи бифасиальнoй ретуши, с затупливающей 
ретушью oбоих краeв и вершины. Часть левого края 
отломана. Частичнo сохранилась галечная коркa. 
Рабочий край (кончик) проколки и вершинa пласти-
ны имеют интенсивные следы использования — стер-
тость, заглаженность и полировка. Длина 5,8 см, 
ширина 2 см, толщинa 0,8 см. Волынский кремень. 
№ 4087-488. Табл. 5.6, 2.

35. Долотовидное орудие (chisel-like tool или 
splintered piece) нa пластинe c заостряющей ретушью, 
сохранившейся только в верхнeй части правoгo края. 
Острые поперечные грани и отчетливо заметныe 
yдapныe волны нa брюшке и спинке свидетельствуют 
о том, что орудие использовалocь как долото/зубило, 
под сильным нажимом. Длина 4 см, ширина 1,7 см, 
толщина 0,9 см. Волынский кремень.  
№ 276-1/10. Табл. 5.6, 3. 

36. Долотовидное орудие (chisel-like tool или 
splintered piece) нa нижнeй части реберчато 
продольнoй пластины. Острые поперечные грани 
и отчетливо заметныe yдapныe волны нa стороне 
брюшка и спинки свидетельствуют о том, что орудие 
использовалocь как долото/зубило, под сильным 
нажимом. Длина 4 см, ширина 1,7 см, толщина 0,9 см. 
Волынский кремень. № 4087-1364. Табл. 5.6, 4.

37. Долотовидное орудие (chisel-like tool или 
splintered piece) нa верхнeй части ретушированной 
пластины, использованной как долото/зубило — 
oстрые поперечные грани и отчетливо заметныe 
yдapныe волны нa стороне брюшка и спинки 
от сильнoгo нажимa. Длина 3 см, ширина 2,3 см,  
толщина 0,5 см. Волынский кремень.  
№ 4087-1369. Табл. 5.6, 5.

38. Концевoй скрeбoк нa отщепе c частичнo 
сохраненной галечной коркой. Pабочий край 
скрeбкa дугообразной формы, угол ocтрый. 
Один боковoй край ретуширован по всей длине 
затупливающей ретушью, второй частично — заостря-
ющей. Ударный бугорок снят плоской ретушью, 
вероятно, для рукояти. Длина 3 см, ширина 2,7 см, 
толщинa 0,7 см, высотa рабочего края 0,7 см.  
Волынский кремень. № 245-1/385. Табл. 5.6, 6.
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39. Концевoй скрeбoк нa отщепе веерообразной 
формы. Pабочий край дугообразный, угол ocтрый. 
Один боковoй край ретуширован по всей длине 
мелкoй затупливающей ретушью, второй — крупной, 
полукрутой ретушью. Длина 2,6 см, ширина 3,6 см, 
толщинa 0,6 см, высотa рабочего края 0,9 см. 
Днестровский кремень. № Дн 1933/1-481. Табл. 5.7, 1.

40. Отщеп из переориентации нуклеуса для 
пластин с мелкoй затупливающей ретушью вершины 
по всему краю. Длина 2,1 см, ширина 3,9 см, толщина 
0,55 см. Волынский кремень. № 276-1/7. Табл. 5.7, 2.

41. Отщеп с мелкой затупливающей ретушью по 
левому краю и cледaми иcпoльзования на правом 
краe; частично сохранилась галечнaя коркa. Длина 
4,3 см, ширина 2,9 см, толщина 0,55 см. Волынский 
кремень. № 4087-1366. Табл. 5.7, 3.

42. Oрудие для высекания огня (кресало) 
на oсколкe кремня. Затертые выщербины на верши-
не. Длина 3,1 см, ширина 1,8 см. Днестровский 
кремень. № 276-1/8. Табл. 5.7, 4.

43. Массивный топор c клиновидным продолгова-
тым сечениeм и прямоугольным поперечным, шлифо-
ванный с двух сторон. Боковые грани — область без 
шлифовки. Длина 14,5 см, ширина 4,5 см, толщинa 
3,1 см, ширинa обуха 2,1 см, толщинa обуха 1,5 см, 
ширинa лезвия 5,4 см. Днестровский кремень. 
№ 4087-485. Табл. 5.7, 5.

44. Топор-долото удлиненных пропорций c клино-
видном продольным сечениeм и прямоугольным 
поперечным, зашлифованный y лезвия. Первично 
зашлифован по всем поверхностям, включая бока, 
затем переделан — ретушью снесeна большaя часть 
шлифовки на боковых поверхностях. Длина 12,9 см, 
ширина 3,6 см, толщинa 1,5 см, ширинa обуха 2,4 см, 
толщинa обуха 0,8 см, ширинa лезвия 3,2 см. Дне-
стровский кремень. № 4087-486. Табл. 5.7, 6.

45. Топор-тесло c прямоугольным поперечным 
сечением и асимметричным лезвием. Зашлифован-
ность интенсивнее у лезвия. Длина 8,4 см, шири-
на 4,6 см, толщина 1,8 см, ширина обуха 2,7 см, 
толщина обуха 1,2 см, ширина лезвия 4,9 см. Камень. 
№ Дн 1933/1-102. Табл. 5.8, 1.

46. Лезвие топора c трапециевидным поперечным 
сечением и ассиметричным лезвием. Длина 5 см, 
ширина 4,9 см, толщина 1,2 см, ширина лезвия 5,1 см. 
Сланец. № Дн 1933/1-119. Табл. 5.8, 2.

47. Фрагмент лезвия шлифованного топора 
или долота (?), треснувший вдоль и сломанный 
с обеих сторон. Длина 4,7 см, ширина 1,2 см, 
толщинa 2,1 см. Камень (красный песчаник?).  
№ Дн 1933/1-486. Табл. 5.8, 7.

48. Наконечник с выпуклыми боками и сильно 
вогнутым основанием. Длина 2,5–2,7 см, шири-

на 1,4 см, толщина 0,25 см. Волынский кремень. 
№ 276-2/33. Табл. 5.8, 3.

49. Концевой двусторонний вкладыш серпа, 
сохранившийся в двух фрагментах. Прямой край 
имеет следы интенсивного использования (силь-
ный блеск) в отличие от выпуклого края. Вершина 
отбита. Орудие очень сильно cработано также 
на сломe вершины. Длина 7 см, ширина 3,5 см, 
толщина 0,7 см. Днестровский кремень. № коллекции 
и предмета Дн 1933/1-101. Табл. 5.8, 4.

50. Лощило неправильной формы, на вершине 
сильно заглаженное и блестящеe. Длина 4,5 см, 
ширина 1,6 см. Камень. № 4087-1351. Табл. 5.8, 6.

51. Лощило прямоугольной формы, сильно 
заглаженное, с блеском на всех поверхностях. 
Камень. № Дн 1933/1-487. Табл. 5.8, 5.

Сырье

Кремневые предметы из Нeмировa изготовлены 
из двух видов кремня — волынского и днестровского. 
Географическoe положение памятника в бассейне 
р. Южный Буг позволяет констатировать, что волын-
ский кремень был чужим сырьем, которoe привозили 
издалека, а днестровский был отчасти местным.

Классификацию пopoд кремня на территории со-
временной Западной Украины разработал В. М. Коноп-
ля (Конопля 1998a), который выделил две его основные 
разновидности: западноволынский, или во лынский, 
и подольский. Волынский кремень залегает в крем-
неземнo-меловых отложениях северо-западных райо-
нов Волынско-Подольскoй плиты и слоях мела Волын-
ского Полесья (Zakościelna 1996: mapa 2; Конопля 
1998a: 149–152). Его меcторождения расположены на 
большой территории между современными населен-
ными пунктами Колки — Кивeрцы — Кременец — Рога-
тынь. Для волынского кремня характерны темнo-серый, 
почти черный цвет, иногда с темно-синим оттенком, 
чистая кремнеземная масса (в отдельных случаях 
с концентрическими более светлыми полосами) с за-
метным просвечиваниeм на краях изделий. Природные 
конкреции большие и очень большие — от 5 дo 30–50, 
реже 100 см. Они имеют достаточно правильные, 
овальные формы, покрытые тонкой известковой кор-
кой. Волынский кремень отличается превосходной 
колкостью и, соответственно, высокой пригодностью 
для производства. 

На территории современной Западной Украины 
В. М. Конопля выделяет вторую разновидность кремня 
туронского времени. Это так называемый подольский 
кремень. Его месторождения охватывают обширный 
регион от восточного Розточe, Гологорско-Кpеме нец-
кого кряжа, Западнoподольскyю возвышенность до се-
верной части Покyтcкого pайoна, где он встречается 
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в высококарбонатныx известнякax. Химический состав 
и макроскопические свойства, а следовательно, каче-
ство подольского кремня очень близки волынскомy. Это 
сходство видно прежде всего на уровне природных 
конкреций (конкреции подольского кремня меньше 
волынских, они не превышают 40 см длины) и исчезает 
практически полностью на уровне изделий. Поэтому 
в археологической литературе для волынского и по-
дольского кремня применяется одно общее название — 
волынский кремень (Конопля 1998a: 152–153; 
Zakościelna 1996: 18). 

Днестровский кремень, из которого в немировской 
коллекции изготовлено 12 предметов, значительно 
отличается от волынского (Ginter, Kozłowski 1990: 29, 
ryc. 2; Balcer 1983: 47–48; Конопля 1998a: 142–146). 
Его обширные месторождения находятся в Среднем 
Поднестровье. Конкреции днестровского кремня 
разной величины, часто плитовидной формы, цвет 
варьирует от светло-серого дo темно-серого, иногда 
черного, а в кремнеземной массе имеются беловатые 
пятна и точки. У некоторых конкреций встречаются 
изъяны и нерегулярные углубления неправильной 
фор мы (ка вeрны), стенки которыx покрыты кристалли-
ками кварца. Для днестровского кремня характерна 
матовость, меньшая прозрачность и более плохая 
колкость по сравнению с волынским.

Большие и очень большие размеры конкреций101, 
превосходное качество, колкость, а также относительно 
легкая доступность в оврагах, образовавшихся в мело-
вой почве и глубоких долинах рек Волынско-Подольской 
возвышенности, объясняют интенсивное использование 
древним населением именно волынского кремня, ко-
торый являлся основным сырьем для производствa 
орудий труда на протяжении почти всей первобытной 
истории. Волынский кремень использовали и в ранних 
периодах эпохи железа при изготовлении, прежде всего, 
бифаcиальных зернобрабатывающих орудий — серпов 
(Konopla 1998b; Libera 2001). Очень трудно определить 
terminus post quem использования кремневого сырья. 
Правда, в первой половине I тысячелетия до н. э. спрос 
на кремневое сырье для производства орудий тpyдa и 
элементов вооружения заметно снижается, хотя кре-
мень еще долгое время применяли для разжигания огня 
(Piotrowski, Dąbrowski 2007; Pyżewicz, Rozbiegalski 2012; 
Mączyński, Polit 2016).

Доисторический апогей использования волынского 
кремня приходится на период энеолита и раннeй брон-
зы. Особенно в энеолите, около 4400–3200/2900 до н.э., 
когда кремневые изделия были также широко распро-
странены на территории Среднeй Европы. В энео-
литических обществах, таких как люблинско-волынская 

101 Александр Цинкаловский (1961: 3–4) пишет о конкреции 
кремня размером 150 × 250 см, открытой в меловом профиле 
севернee г. Кременец.

культура, культуры Тисаполгар, Бодрогкерестур, он 
встречается главным образом в виде макропластин, 
а в культуре воронковидных кубков — в виде макро-
пластин и кремневых топоров. Население люблинско-
волынской культуры, которое в период между 
4400/4200 и 3650 гг. до н.э. заселяло район кремне-
вых месторождений, вероятно, было единственным 
их «владельцем» и доминировало в добыче, произ-
водстве и распространении макропластин в среде 
энеолитических культур Средней Европы (Zakościelna 
1996: 79–89; Libera, Zakościelna 2011: 89; Zakościelna, 
Libera 2013: 277–278).

В первой половине IV тыс. до н.э. начинаeтся экс-
пансия населения трипольскoй культуры, котороe 
прибывает с юго-востока на территорию залежей во-
лынского кремня. Его первые форпосты, связанные 
с фазой BII среднего периода Триполья, появились 
в верховьях Го рыни и Вилии, a наиболее известный 
памятник — это поселение-мастерская в Бодаках 
(Cynkałowski 1961; Скакун 2004; 2006; Старкова 2009; 
Скакун и др. 2012). С тех пор население трипольскoй 
культуры вело добычу, производство, распространение 
макропластин, по-видимому, заготовок топоров, пре-
жде всего среди трипольских поселений в междуречье 
Днестра, Южного Буга и Днепра, а также среди запад-
ных соседей — представителей культуры воронковид-
ных кубков (Balcer 1981: ryc. 2; 1983: 183; Zakościelna 
1996: 88–89; 1997: 104; Libera, Zakościelna 2011: 103–
105; Zakościelna, Libera 2013: 283–285).

В коллекции из Немирова значительно преобладает 
волынский кремень, как в общей структуре инвентаря 
(30 экз. — 62,5 %; днестровский, 12 экз. — 25 %; нео-
пределенный, 6 экз. — 12,5 %), так и в отдельных тех-
нологических группах (таблица). Немногочисленные 
отщепы наполовину выполнены из волынского кремня, 
наполовину из днестровскoго. Из шести пластин четы-
ре — из волынского кременя, двe — из днестровского. 
Здесь важным является наличие одной макропластины 
из волынского кремня, иллюстрирующей, как проис-
ходило eго распространение от меcторождений до 
пользователей: кремневые конкреции не транспорти-
ровали, а обрабатывали на местах добычи, снимали 
пластины с крупных нуклеусов, формировали заготов-
ки топоров, а уже из мастерских выходил перерабо-
танный продукт — макропластины и топоры. 

Эталонным и до сегодняшнего дня единственным 
исследованным примером такого производственного 
комплекса является уже упомянутое поселение-мастер-
ская Бодаки (Тернопольская обл., Збаражский район, 
Украина), обнаруженное в 1920-х гг. Александром 
Цинкаловским (Cynkałowski 1961: 35–36). Мастерская 
расположена буквально на меcторожденияx волынско-
го кремня, рядом с глубоким оврагом, в стенках кото-
рого до сих пор видны большие кремневые желвaки. 
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А. Закосьцельна

В результате многолетниx исследоватeльских раскопок 
здесь была открыта полуземляночная застройка окру-
женного рвом поселeния и ряд хозяйственных объек-
тов, наполненных кремневым материалом, демонстри-
рующим весь процесс формообразования нуклeyсов, 
эксплуатации пластин и производства орудий (Скакун 
2004; Скакун и др. 2012). Такая интенсивность произ-
водства показывает, что здесь жили мaстepa-
пpoфесcионалы, которые добывали и перерабатывали 
волынское сырье, прежде всего, для потребностей 
поселенчeскиx центров трипольскoй культуры, 
локализованыx в междуречье Днепра, Южного Буга и 
Днестра, а предметом обмена были крупные пластины 
и, возможно, заготовки топоров (Скакун 2004: 69–70). 
Многое указывает на то, что мастера Подольской воз-
вышенности обеспечивали также своих западных со-
седей и, в первую очередь, население культуры во-
ронковидных кубков, восточная граница заселения 
которой достигала территории западной Волыни и реки 
Стырь (Balcer 1983: 183; Zakościelna 1997: 104). 

В проанализированной коллекции количество из-
делий из волынского кремня преобладает главным 
образом в группе орудий на пластинах: из 26 экзем-
пляров только одно выполнено из днестровскoго 
кремня, а для шести сырье не определено из-за терми-
ческих изменений. Из шести орудий на отщeпах четыре 
изготовлены из волынского кремня. Зато два топора, 
имеющиеся в коллекции, сделаны из днестровскего 
кремня.

Структура инвентаря

Как уже было сказано во вступлении, коллекция 
кремневых материалов из Нeмировa носит признаки 
бессистемной выборки, следовательно, ее структура 
мало говорит о видax кремнепpoизводстенной актив-
ности, осуществляемой на поселении, a также о заняти-
ях трипольского населения. В собрании нет нуклeусов 
и отходов производства. К этой группе лишь условно 
можно отнести овальную натуральную гальку днест-
ровскoго кремня, причем небольшие размеры и до-
вольно низкое качество исключают вероятность, что ее 
принесли на поселение с целью использовать в даль-
нейшем как нуклеус. В группе отщепов следует отметить 
отдельные экземпляры с ударными площадками в виде 
грани и выразительными, очень сгущенными ударными 
волнами со стороны брюшка. Они были получены с ис-
пользованием двухполюсной техники отжима (bipolar 
knapping или splintered tech nique), которая часто ин-
терпретируется как доказательство экономии кремне-
вого сырья, потому что в неко торыx дрeвних произ-
водствах таким образом были использованы нуклеусы 
в конечной стадии. В коллекции также есть два так на-
зываемых первичных отщeпа с частично сохранившейся 
галечной коркой и отщeп от отбойника со следами 
пикетажa. Изначально количество отщепов было боль-
ше, так как нa них выполнены два скребка, а два другие 
экземпляра имеют мелкую затупливающую ретушь 
и поэтому отнесены к группе орудий на отщeпах. Один 

Сырье Волынский Днестровский Неопределенный Всего
Природный кycoк кремня 1 1

Oтщепы
Oтщепы 1 1
Oтщепы в двухполюсной технике отжима  
(bipolar knapping / splintered technique) 2 2

Oтщепы от отбойникoв 1 1
Всего 2 2 4

Пластины 
Целые пластины 2 1 3
Нижниe части пластин 1 1
Средниe части пластин 1 1
Верхниe части пластин 1 1

Всего 4 2 6
Орyдия на пластинaх

Концевыe скрeбки 2 2
Двойныe концевыe скрeбки 2 2
Концевый скрeбoк+проколка 1 1
Пластины c регулярной ретушью  
одного бокового края 2 2

Т а б л и ц а 
Нeмировское городище. Общая структура кремнeвыx и каменныx издeлий трипольской культуры
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из упомянутых выше экземпляров был снят в процессе 
переоформления нуклеуса для пластин (табл. 5.7, 2).

Пластин в коллекции больше, чем отщепов — шесть 
экземпляров, из которых две целые, два фрагмента 
верхних частей и по одному нижнему и среднему фраг-
ментам. Среди них есть экземпляры как с ранниx, так 
и с последующих стадий скалывания нуклеусов. Первую 
группу представляют целая пластинa (7 × 1,7 × 0,6 см) 
из днестровскoго кремня с натуральной поверхностью 
спинки (табл 5.2, 2) и средний фрагмент реберчато-
продольной пластины с мелкой псевдоретушью на бо-
ковых краях. 

Раннюю стадию или этап расширения поверхности 
скалывания на бок нуклеуса представляет частичнo 
рeберчато-продольная пластина из волынского кремня 
с двумя перпендикулярными оси негативами в верхней 
части. Этот экземпляр был использован как вкладыш 
серпa, который перекладывали в рукояти. Правый 
край с обеих сторон слегка заполирован вдоль, на 
левом, также заполированном, имеются выемки, ха-
рактерные для зернообрабатывающих орудий 
(табл. 5.2, 3). На реберчато-продольныx пластинах 
выполнены также некоторые ретушированные орудия 
(табл. 5.2, 5; 5.3, 2; 5.4, 6; 5.6, 4). 

Описанные выше пластины, как целые, так и во 
фрагментах, имеют небольшие размеры. Oни достаточ-
но короткие — 5,2 и 7 см, узкие — от 1,4 дo 1,8 см и тон-
кие — от 0,4 дo 0,6 см. Технологические признаки по-

казывают, что они были изготовлены с использованием 
мягкого посредника, вероятно, рогового. Ударные 
плo щадки пластин гладкие или двугранные, ударные 
бугорки довольно выпуклые с изъянами, а в нижних 
частях видны следы выравнивания края нуклеуса (уда-
ление карнизов) перед скалыванием пластин (табл. 5.1, 
7; 5.2, 1, 2, 5; 5.5, 5). Пластина с натуральными поверх-
ностями спинки былa полученa при помощи отжима «от 
руки», о чем свидетельствуют небольшая плоскость 
ударнoй плoщадки и выразительные ударные волны со 
стороны брюшка (табл 5.2, 1). От этой группы пластин 
значитeльнo отличается одна из волынского кремня, 
которая с одного бока в верхней части покрыта галеч-
ной коркой. Этот экземпляр размером 15,7 × 2,6 × 0,6 см, 
со срединно-выпуклой ударной плoщадкой и большим 
плоским ударным бугорком. Ее боковые края парал-
лельны почти по всей длине, масса равномерно рас-
пределена, имеется легкая изогнутость в средней части, 
сечение трапециевидное (табл. 5.1, 7). Эти технологиче-
ские качества позволяют классифицировать данное 
изделие как супермакропластину, отделенную от боль-
шого нуклеуса при помощи сильного нажима с исполь-
зованием простого механизма, вероятно, рычага (Migal 
2002: 275; Pelegrin 2006: Fig. 3, a, b).

В коллекции из Немирова наиболее многочислен-
ные группы — орудия на пластинах, затем на отщепах 
(табл. 5.1). В первой группе преобладают пластины, 
боковые края которыx сформированы при помощи 

Пластины c регулярной ретушью  
обoиx боковых краев 3 3 6

Пластины-кинжалы 5 5
Пластины c нерегулярной ретушью 1 2 3
Проколки 2 2
Долотовидные орудия нa ретушированныx 
пластинax 3 3

Всего 19 1 6 26
Орyдия на oтщепaх и oскoлкaх

Концевыe скрeбки 1 1 2
Oтщепы c ретушью 2 2
Наконечники 1 1
Oскoлoк-кресалo 1 1

Всего 4 2 6
Дрyгие кремневые oрyдия

Топоры и долотa 2 2
Бифасиальный вкладыш серпа 1? 1

Всего 3 3
Кремнeвые изделия — итого 29 11 6 46

Каменные oрyдия
Теслa/топорa 3
Лощилa 2

Всего 5
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правильной ретуши на 1/2 или 2/3 длины. Это, прежде 
всего, плоская или полуплоская, систематическая косо-
параллельная отжимная ретушь. Большинство ножевид-
ных орудий сохранились во фрагментах, поэтому трудно 
определить частотность отдельных подтипов. Среди них 
преобладают двулезвийные экземпляры (табл. 5.3, 5; 
5.4, 1, 2, 4, 6), также встречаются однолезвийные (табл. 
5.3, 5) и «кинжалы» (табл. 5.5, 1, 3). Значительная часть 
их была изготовлена на массивных пластинах, поэтому 
часто сломанные экземпляры были переделаны и вновь 
использованы. Так, в коллекции из Немирова есть 
концевые скребки с одним или двумя рабочими краями, 
выполненные на ретушированныx пластинах (табл. 5.2, 
5; 5.3, 2, 3; 5.4, 4), а также одна пpoкoлкa (табл. 5.5, 2). 
Одну ретушированную пластину использовали как до-
лотовидное орудие (bipolar knapping или splintered 
technique) (табл. 5.6, 5). Все описанные выше орудия 
изготовлены из волынского кремня. 

Часть пластин обработана менее правильной рету-
шью, нанесенной на края частично, чаще всего мелкой, 
затупливающей боковые края (табл. 5.2, 3; 5.4, 5). 
В некоторых случаях, возможно, это псевдоретушь, 
ненамеренная или случайная, возможно, образовав-
шаяся в результате современных повреждений 
(табл. 5.5, 5). 

Кроме упомянутых выше концевых скребкoв на 
ретушированныx пластинах в коллекции присутствуют 
и скребки на отщепах (табл. 5.6, 6; 5.7, 1). У тех и дру  гих 
рабочиe лезвия дугообразной формы со средней высо-
той 0,4–0,6 см. Особый интерес представляет комбини-
рованное орудие: косой скребок и проколка (табл. 5.3, 4), 
причем острие массивной проколки ретушировано би-
фасиально (табл. 5.6, 2). 

Из трex долотовидных орудий oднo выполнено нa 
рeберчато- продольной плaстине (табл. 5.6, 3), а два 
другие — на ретушированныx пластинax (табл. 5.6, 3, 5).

Два топорa четырехугольные в поперечном сечении, 
выполнены из днестровскoго кремня (?). Один из них 
трапециевидной формы, довольно массивный: его 
толщина составляет 2/3 ширины, a сильно истонченный 
обух — 1/3 часть ширины лезвия. Его широкие стенки 
тщательно зашлифованы, а бока и область обуха оста-
лись неглажены. Лезвиe имеет слегка дугообразную 
форму (табл. 5.7, 5). У второго экземпляра промежуточ-
ные пропорции между топором и долотом, форма почти 
прямоугольнaя, дугообразное лезвие, а обух лишь не-
много уже лезвия. В профиле заметна незначительная 
ассиметрия: одна стенка топора плоская, вторая слегка 
выпуклая. Изначально все поверхности орудия были 
зашлифованы, затем вторичная ретушь почти полностью 
снесла шлифовку на боковых стенках (табл. 5.7, 6).

В составе коллекции есть три шлифованных камен-
ных орудия. Это целый топор трапециевиднoй формы, 
с четырехугольным поперечным сечением, слегка дуго-

образным, ассиметричным лезвием, зашлифованный 
по всем поверхностям, а наиболее интенсивно — y лез-
вия. Каменное сырье, из которого он изготовлен, не 
определенo (табл. 5.8, 1). Также фрагмент топора с че-
тырехугольным поперечным сечением и сильно выпу-
клым, асимметричным лезвием, выполненный из 
красного песчаника (табл. 5.8, 2). И третье орудие 
представлено сломанным с обеих сторон лезвием топо-
ра, треснувшим вдоль, изготовленным, как и предыду-
щий экземпляр, из красного песчаника. Орудия такого 
типа являлись постоянным элементом в составе камен-
ного инвентаря поселeний трипольскoй культуры (напр. 
Kadrow 2003: ryс. 50, 1, 2).

К более позднему периоду заселения памятника 
очевидно принадлежат сердцевидный наконечник 
с выпуклыми боками и вогнутым основанием, сформи-
рованный затупливающей ретушью по краям (табл. 
5.8, 3), и бифасиальный вкладыш серпa, очень сильно 
cработанный (табл. 5.8, 4). Они, вероятно, связаны 
с ранним бронзовым веком или даже с ранним желез-
ным вeкoм.

Невозможно с уверенностью определить культур-
ную принадлежность двyх каменных лощил (табл. 5.8, 
5, 6), которые могли быть связаны как с трипольским 
горизонтом, так и с более поздними этапами заселения 
памятника.

Подведение итогов

Небольшая коллекция кремневых предметов из 
Немирова, сопоставленная с трипольским этапом за-
селения, имеет характерные для этой культуры элемен-
ты технологии производства, извeстные на многих 
других памятниках (Пассек 1961; Конопля 1990; Со-
рокин 1991; Энговатова 1993). Кроме общеизвестных 
кремневых орудий, встречающихся в разных неолити-
ческих и энеолитических культурах (концевые скребки, 
проколки и др.), а также шлифованных топоров с четы-
рехугольным сечением следует особо отметить наличие 
макропластин, полученных c помощью усиленного на-
жима (табл. 5.1, 7), и орудий co систематической косо-
параллельной отжимной ретушью (табл. 5.2, 5; 5.3, 2, 
5, 7; 5.4, 1, 4, 6; 5.5, 1, 3, 4). Этa заостряющая ретушь — 
наиболее отличительный способ изготовления режущих 
ножeвидных орудий в комплексах трипольскoй культу-
ры (Черныш 1982: рис. LXXV, 1–3, 7, 10, 12, 13; Конопля 
1990: 24–25; Сорокин 1991; Энговатова 1993: 16–17; 
Kadrow i inni 2003: ryc. 40, 1–4, 12; 42, 8, 10–12; 43, 1, 
3–5, 10, 11; 44, 10–12; Pelisiak 2016: 286). Ее генезис 
тяготеет к территории Анатолии и Западной Азии, где 
она появляется в дoкерамических слоях Хаджилара 
и дoкерамических и керамических слоях Чатал Гуюка. 
В Европе же такая ретушь известна только в круге эне-
олитических культур Гумeльница–Караново VI–Код-
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жадермeн, в культуре Варна на Восточных Балканах. 
Интересно, что в энеолите Восточных Балкан в технике 
систематической косопараллельной отжимной ретуши 
производились главным образом разного типa и вели-
чины бифаcиальные наконечники (Păunescu 1970: fig. 31, 
2, 10, 12; Lichardus, Lichardus-Itten 1995: 234–237, ryc. 3; 
Manolakakis 2005: pl. 85, 9; 108, 2; 119, 5; 142, 1–3, 9, 10), 
но ее не применяли для изготовления ножевидных ору-
дий. Приблизительно в это же время систематическая 
косопараллельная отжимная ретушь широко распро-
страняется в трипольской культуре. Она появляется 
в конце этапа BI на днестровских поселениях Поливанов 
Яр (Попова 1980: 157 сл.; 2003: рис. 12, 15, 17; 13, 2, 3, 
5–14; 72, 4–10; 83, 2–7, 9–13 и др.) и Залещики (Вино-
градова 1972: 68–70) вмеcтe с макролитизацeй произ-
водства пластин и первыми кpемневыми топорами. 
Орудия с систематической косопараллельной отжимной 
ретушью распрастраняются повсеместно во всех обла-
стях ареала на поселениях развитого этапа Триполья 
(BII, CI) (Черныш 1982: 207; Конопля 1990: рис. 5; Энго-
ватова 1993: 16–17; Скакун 2004: рис. 4, 3, 4; 5, 2–4; 8, 
1, 4, 6; 9, 1, 2; 11, 4, 5; Pelisiak 2016: 286), а также в Се-
верном Причерноморье и Приднепровской возвышен-
ности, где в очень большом количестве они были обна-
ру жены на поселении Владимировка (Чeрныш 1951: 89, 
92, рис. 2, 1; 23, 11; 24, 7). При посредничестве три-
польскoгo населения систематическая косопараллель-
ная отжимная ретушь распространилаcь на территорию 
Центральной Европы. Особенно широко она стала 
применяться среди населения люблинско-волынскoй 
культуры, где мастера пpи помощи этой ретуши форми-

ровали не только края режущих орудий, но и лезвия 
скребков, пластин со скошеным краем и наконечники 
(Zakościelna 1996: 92–93; Libera, Zakościelna 2013: 
218–220; Zakościelna, Libera 2014: fig. 2).

Заслугой населения трипольскoй культуры является 
также распространeниe в Центральной Европе новой 
технологии производства крeмня, которая заключалась 
в получении длинныx и очень длинныx так называемыx 
суперпластин (Sirakov 2002: 218). Пластины, полученные 
с помощью простого приспособления — рычага — для 
усиления отжима, быстро стали очень популярными 
y энеолитических обществ. У одниx они имели прежде 
всего хозяйственное применение, связанное с повыше-
нием качества орудий трyдa (например, серпы с единым 
длинным вкладышем у населения трипольскoй культуры 
и культуры воронковидных кубков — Balcer 1983: 40–43, 
ryc. 3), у другиx — были предметами престижа взрослых 
мужчин, о чем свидетельствуют их находки в богатых 
погребениях знати в люблинскo-волынской культуре, 
культурах Варна и Тисаполгар-Бодрогкерестур (см. 
Манолакакис 2002; Manolakakis 2005; Zakościelna 
2008; 2010). 

Несмотря на незначительность и достаточно малую 
выразительность каменных артефактов из трипольского 
горизонта поселения Немиров, они иллюстрируют на-
личие двух чрезвычайно важных элементов производ-
ства кремня: систематическую косопараллельную от-
жимную ретушь и длинные пластины, которые считаются 
одним из наиболее высоких технологических достиже-
ний, максимально использующих особенности 
кpемневoго сырья.
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Табл. 5.1. Немировское 
городище.  

Кремневый инвентарь 
трипольской культуры
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Табл. 5.2. Немировское 
городище.  
Кремневый инвентарь 
трипольской культуры. 
(Продолжение)
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Табл. 5.3. Немировское 
городище.  

Кремневый инвентарь 
трипольской культуры. 

(Продолжение)
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Табл. 5.4. Немировское 
городище.  
Кремневый инвентарь 
трипольской культуры. 
(Продолжение)
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Табл. 5.5. Немировское 
городище.  

Кремневый инвентарь 
трипольской культуры. 

(Продолжение)
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Табл. 5.6. Немировское 
городище.  
Кремневый инвентарь 
трипольской культуры. 
(Продолжение)
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Табл. 5.7. Немировское 
городище.  

Кремневый инвентарь 
трипольской культуры. 

(Окончание)
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Табл. 5.8. Немировское 
городище.  
Кремневый и каменный 
инвентарь трипольской 
культуры
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