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В vIII–vII вв. до н. э. в Восточной Европе формируются военно-политические объ-

единения, возглавлявшиеся киммерийцами и скифами. С их грабительскими рейдами 
через Северный Кавказ в страны Ближнего Востока обычно связывают различные, как 
правило, достаточно редкие материальные остатки. Иллюстрируют этот период в ос-
новном археологические комплексы, оставленные оседлыми племенам, где фиксируются 
лишь «следы» присутствия степняков (Ильинская, Тереножкин 1983: 19–25). Таковым,  
в частности, является поселение Кишпек-2, исследованное в 2009 г. к северу от столицы 
Кабардино-Балкарии, близ сел. Чегем-2 (Мокрушин, Нарожный 2018а: 230–233). В раско-
пе площадью почти 3000 м2 засвидетельствовано свыше 300 объектов, преимущественно 
разного рода ям (Доценко и др. 2013; Нарожный, Савенко 2010). Здесь размещался отно-
сительно крупный торгово-производственный пункт, вероятно, снабжавший своей про-
дукцией обширный регион (Атабиев Р., Атабиев Т. 2010; Козлов и др. 2016). Основной 
период его функционирования — первая половина vII в. до н. э. (Мокрушин, Нарожный  
2018б). 

С заключительной фазой существования изученного памятника связан клад масте-
ра-литейщика (?) в виде уложенных «стопкой» шести бронзовых серпов, выявленный  
в центральной части, непосредственно в культурном слое (Мокрушин, Нарожный 2018в). 
Типологически близкие изделия хорошо известны, в том числе на Кубани, и датируются 
не позднее Х в. до н. э. Одна из последних находок происходит с Тамани (Паль 2018: 270,  
рис. 3).

Значительный массив инвентаря образует керамика, очевидно изготовлявшаяся носи-
телями кобанской культурно-исторической традиции. Помимо обломков плоских доньев 
(рис. 1, 23, 29, 37), встречались некрупные фрагменты верхних частей лепных сосудов, вен-
чики которых, как правило, не орнаментированы, хотя есть и исключения (рис. 1, 2). 

Представительна серия мисок вариантов Ж и З (по В. И. Козенковой). Они украшены 
в большинстве случаев аккуратными тонкими резными линиями (рис. 1, 14, 17, 18, 26–28), 
оставленными острым инструментом, в отдельных случаях применявшимся и при орна-
ментации горшков (рис. 1, 13). Характерны сложные декоративные композиции, напри-
мер, остроугольный зигзаг (рис. 1, 36). Особенно эффектны узоры из плотно заштрихован-
ных геометрических фигур, в частности, равнобедренных треугольников (рис. 1, 26–28). 

Преобладают неорнаментированные горшки (рис. 1, 15, 16, 19–21), которые можно раз-
делить на три основных группы: а) хорошо профилированные (рис. 1, 15, 16, 30); б) резко 
профилированные (рис. 1, 3–13, 19–21) и в) слабо профилированные. Тулово и шейку гон-
чарных изделий часто покрывали неровные, прерывистые, небрежные, узкие (2–3 мм) кан-
нелюры или, вернее, довольно грубые бороздки (Мокрушин, Нарожный 2019: рис. 3, 3–6, 9, 
11, 14, 15; 4, 4, 6, 12, 13). Они образуют простые однообразные узоры, преимущественно —  
горизонтальные рифленые пояса, обычно довольно широкие. Снизу такие пояса часто до-
полнялись рядом из частых, не очень крупных косых насечек, либо вытянутых вдавлений 
(рис. 1, 3–11, 22, 30). 
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Рис. 1. Поселение Кишпек-2, керамика из хозяйственных ям: 13, 23 — яма № 122;  
14–18 — яма № 37; остальное — яма № 24
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Выявлены также кубки и миниатюрные сосудики (Мокрушин, Нарожный 2017б:  
рис. 2, 1–8, 11), а также обломки тулова, ручек и венчик кувшина с максимальным диа-
метром 17 см (рис. 1, 31–35). Мелкие обломки венчиков не всегда позволяют установить 
форму сосуда (рис. 1, 1), но среди них представлены сильно отогнутые наружу венчики 
(рис. 1, 24, 25), скорее всего, от корчаг с раздутым грушевидным туловом и цилиндриче-
ской горловиной (Мокрушин, Нарожный 2017а: рис. 2, 10).
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In the 8th–7th cent. bC, powerful military-political unions arose in Eastern Europe. These unities 

were headed by the Cimmerians and Scythians. various material remains, as a rule fairly scarce, are 
traditionally associated with their predatory raids across the Northern Caucasus to countries of the 
Near East.

This period is illustrated mostly by archaeological sites left by representatives of settled inhabit-
ants of the region under consideration, where only “traces” of the influence of the steppe nomads are 
recorded. as an object of this type, a large settlement-site of “Kishpek-2” (Kabardino-balkaria) can be 
attributed. This site was excavated in 2009 throughout the area of 3 thousand sq. meters. basing on the 
abundant materials from the excavations, the main period of the occupation of the settlement must 
possibly be limited to the 1st half of the 7th cent. bC.


