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Памятники эпохи поздней бронзы занимают 
важное место в изучении древней истории 
Степного Побужья. В настоящее время на дан-
ной территории они исчисляются тысячами. 
В первую очередь это курганы и погребения, а 
также поселения, стоянки, клады и городища. 
И если сами курганы изучены довольно хоро-
шо (только на Николаевщине их раскопано 
около 700, давших до 2 тыс. погребений), то 
среди сотен поселений этого периода исследо-
ваны, в большей или меньшей степени, лишь 
несколько десятков. Тем не менее, ряд исследо-
вателей уже пытались обобщить накопленный 
материал (Шарафутдинова 1982; Березанская 
и др. 1986; Черняков 1985; Клюшинцев 1995; 
Ванчугов 1990; Шапошникова 1992). 

В этой работе мы постарались собрать наибо-
лее полные сведения о количестве поселений 
эпохи поздней бронзы в Степном Побужье, не 
увлекаясь их подробным описанием, т.к. оно 
уже имеется в указанных нами отчетах и пу-
бликациях. 

В книгу включены все поселения, стоянки 
и клады эпохи поздней бронзы, открытые в 
Степном Побужье (на Николаевщине) к 2018 
году и хоть в какой-то мере зафиксированные 
в научных источниках. 

Найденные археологами поселения в боль-
шинстве своем обследованы очень предвари-
тельно, часто даже без шурфовки. Определе-
нием их культурно-временной принадлежно-
сти служит иногда несколько невыразитель-
ных фрагментов лепной керамики. В этой 
связи у нас вызывают сомнения поселения 
«скифской культуры», открытые во второй 
половине 50-х гг. по берегам рек Южный Буг и 
Ингул. Там же были зафиксированы и памят-
ники «неопределенного периода» (Елагина, 

Погребова 1959, 23; Погребова, Кондрацкий 
1960, 75-76). Практический опыт последую-
щего исследования этих объектов подсказы-
вает нам, что часть этих поселений при более 
тщательном изучении можно будет отнести к 
эпохе поздней бронзы. Также некоторые ис-
следователи относили открытые ими памят-
ники просто к эпохе бронзы, не уточняя их да-
тировку и культурную принадлежность. Мы, 
не будучи знакомыми с этими материалами, 
не решились включать их в наш список.

В итоге хотелось бы отметить, что мы не пыта-
емся оспаривать культурную принадлежность 
открытых поселений у их первооткрывателей, 
т.к. точно установить её могут лишь раскопки. 
В наших списках памятников культурная при-
надлежность оставлена такой, какую дали ей 
специалисты, обследовавшие объект. 

Различная степень изученности памятников 
дала нам и разный уровень информации о 
них. К сожалению, о некоторых из них сведе-
ний имеется минимум, к тому же не всегда до-
стоверных. 

***

Поселения сабатиновской культуры распола-
гались на низких, пологих, иногда обрыви-
стых берегах рек, обводнённых балок, лима-
нов, часто на мысах или у края плато. Боль-
шинство поселений находится не на берегах 
больших рек, а возле небольших речек-при-
токов и балок, где протекают ручьи. Места их 
расположения удобны для проживания. Это 
пологие склоны и террасы с плодородным 
грунтом и возле воды. Места сабатиновских 
поселений часто совпадают с земледельчески-
ми поселениями других эпох: трипольскими, 
античными, черняховскими, современными. 
Очень редко поселения расположены далеко 
от воды в глухой степи (Балабановка VII). Но-
сители сабатиновской культуры обычно стро-
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или свои жилища на склонах, защищённых от 
холодного северного ветра.

Многие поселения расположены довольно 
близко друг к другу, а количество их в ряде 
районов немного уступает количеству со-
временных населённых пунктов. Расстояние 
между поселениями от 1,5 до 10 км. Отдель-
ные «белые пятна» на карте можно объяс-
нить тем, что эти районы ещё недостаточно 
обследованы. При изучении системы распо-
ложения поселений можно заметить, что они 
концентрируются отдельными компактными 
группами от 2 до 10 пунктов. Такие группы хо-
рошо прослеживаются в нижнем течении Ин-
гула и других районах. Всего в Николаевской 
области зафиксировано более 200 поселений 
данной культуры (Клюшинцев 1997, 49).

Небольшие и близко расположенные посе-
ления составляли в древности одну социаль-
но-хозяйственную единицу, в которой были 
значительные свободные пространства между 
группами жилищ и хозяйственных комплек-
сов. Здесь уместно предположить существо-
вание своеобразной хуторской системы (Клю-
шинцев 1997а, 19). 

Площадь поселений колеблется в среднем от 
0,5 до 6 га, но есть памятники, достигающие 
площади 20 га (Ташлык І). Большая же часть 
среди них не превышает площади 2 га. К сожа-
лению, в настоящее время памятники с малой 
площадью практически не исследованы, поэ-
тому разделить их на постоянные поселения и 
временные стоянки достаточно сложно. У нас 
это определение дано очень условно, в основ-
ном памятники названы так, как определили 
их первооткрыватели. 

На поселениях этого периода встречаются 
слои, свидетельствующие о том, что они суще-
ствовали и в переходное время. Так, со слоем 
КМК известны сабатиновские памятники Кре-
менчук, Пересадовка, со слоем белозерской 
культуры – Новогригорьевка І, Ташлык V.

Постройки были многокамерные или одно-
камерные, наземные или углублённые в зем-
лю, сооружались с применением камня, бута 
и глины. Камень и глину добывали недалеко 
от поселений в обрывах берегов рек. Из кам-
ня сооружали обычно нижнюю часть стены, 
верхнюю из самана, бута и глины, реже дере-
ва. Многокамерные комплексы представля-

Рис. 1. Карта поселений эпохи поздней бронзы в Степном Побужье (северная часть). Номера поселений на 
карте соответствуют номерам поселений в тексте.
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ли собой часто неправильной формы много-
угольники, с общими стенами, но с самостоя-
тельными входами с улиц.

Относительно хорошая изученность отдель-
ных поселений даёт возможность исследова-
телям разделить их на периоды существова-
ния. К раннесабатиновским относят памятни-
ки Орлянские хутора, Новорозановка І, Вар-
варовка ІІ, Синюхин Брод и часть поселения 
Пересадовка. Поселения среднего периода: 
Новорозановка ІІ, Ташлык І. К позднесаба-
тиновским относятся Забары, Станиславчик, 
Ташлык V, Виноградный Сад І, Новогриго-
рьевка І и Гулеватское І.

В отличие от поселений сабатиновской куль-
туры, которых в Северном Причерноморье 
насчитывается около 1000, памятников бело-
зёрской культуры обнаружено значительно 
меньше (Клюшинцев 1997а, 20). Всего по ре-
гиону – несколько десятков объектов. Топо-
графия их в основном совпадает с поселения-
ми сабатиновской культуры. За исключением 
того, что белозёрские поселения расположе-
ны преимущественно на плато и на высоких 
мысах долин рек и балок. Также не наблюда-

ется резких изменений в характере домостро-
ительства, хотя каменное домостроение, рас-
пространённое на сабатиновском этапе, менее 
характерно для поселений белозёрского пе-
риода. Преобладающим типом жилищ были 
землянки и полуземлянки (Ванчугов 1990, 
23). Жилища шли в ряд вдоль берега. Среди 
них преобладали постройки квадратной или 
овальной формы. На поселениях также встре-
чаются ямы диаметром до 2 м и глубиной до 1 
м, и располагались они вне пределов жилищ. 
Возможно, они исполняли функцию погребов 
(Березанская и др. 1986, 125-126). В Степном 
Побужье известно более десятка поселений 
этой культуры.

***

Первые поселения эпохи поздней бронзы в 
Степном Побужье отрыты директором НКМ 
Каминским Ф.Т. в 1925-31 гг. Руководимой им 
группой было найдено несколько поселений 
этого периода по берегам Южного Буга и Буг-
ского лимана, хотя точной их временной при-
надлежности он тогда не определил (Камин-
ский 1926).

Рис. 2. Карта поселений эпохи поздней бронзы в Степном Побужье (южная часть). Номера поселений на 
карте соответствуют номерам поселений в тексте. 
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В 1930-32 гг. БАЭ проведена разведка по обоим 
берегам реки, на участке от г. Первомайска до 
с. Александровка. В результате было открыто 
и частично обследовано несколько поселений 
эпохи бронзы, которые были отнесены уже к 
различным периодам. Также были проведены 
небольшие раскопки на открытом памятнике 
на скале Кременчук (Козубовський 1933).

В дальнейшем на протяжении более 20 лет ис-
следования поселений эпохи бронзы носили 
эпизодический характер. 

С середины 50-х годов начался второй этап ис-
следования. ИА АН УССР, ОАМ и ИА АН СССР 
проводят разноплановые археологические 
разведки в разных районах Побужья. В ходе 
них фиксировались и поселения эпохи брон-
зы (Сымонович 1950; Славин 1956; Єсипенко 
1956; Рыбалова 1978).

В этот период Скифская степная экспедиция 
ИИМК АН СССР и МГУ провела разведки: по 
берегам р. Ю. Буг от г. Вознесенска до г. Нико-
лаева (Елагина 1957) и вдоль р. Ингул от с. Со-
фиевка до г. Николаева (Елагина, Погребова 
1959). В ходе них открыты и обследованы де-
сятки поселений бронзового века. Также про-
ведены раскопки на поселении Пересадовка 
(Погребова 1960). Кроме этого, результатив-
ные разведки были проведены ОАМ по р. Ко-
дыма и в некоторых других районах области 
(Гаркуша 1959; Патокова 1960).

Через десять лет начался еще более значи-
тельный этап в исследованиях памятников 
эпохи бронзы. Проходил он в связи с началом 
строительства больших оросительных систем, 
на территориях, примыкающих к Южному 
Бугу. Для разведок и раскопок археологиче-
ских объектов в ИА АН УССР были созданы 
две новостроечные экспедиции Ингульская и 
Южнобугская. Сотрудники Ингульской экс-
педиции осуществили в 1966-69 гг. обследова-
ние среднего течения р. Ингул и провели там 
раскопки двух поселений у с. Новорозановка 
(Шапошникова, Неприна 1977; Шарафутди-
нова 1968).

В 1969 г. Нижнеконстантиновский отряд экс-
педиции ИА АН УССР, в связи с проектиро-
ванием строительства водохранилищ, провел 
новую разведку в долине р. Ю. Буг, практиче-
ски по маршруту экспедиции БАЭ. В ходе неё 
были обследованы уже известные и зафикси-

рованы новые поселения позднего бронзового 
века (Збенович 1972). 

Южнобугская экспедиция провела разведку 
на участках низовий р. Чичиклеи. 

В середине 70-х гг. много поселений по бере-
гам лиманов открыла Ольвийская перифе-
рийная экспедиция ИА АН УССР. Проводя по-
иск античных памятников в Николаевском и 
Очаковском районах, её сотрудники попутно 
зафиксировали ряд объектов поздней бронзы 
(Бураков и др. 1976; Бураков, Буйских 1976а; 
Бураков, Буйских 1977). В это же время поиск 
древнегреческих поселений на правом берегу 
Бугского лимана проводил В.В. Рубан. Наряду 
с античными, он открыл и несколько поселе-
ний поздней бронзы (Рубан 1975; Рубан 1978).

С начала 60-х в течение 10 лет левый берег 
Бугского лимана обследовал В.Н. Клюшин-
цев. В результате его поисков было открыто 
несколько поселений и много стоянок раз-
личных культур бронзового века (Клюшинцев 
1971; Клюшинцев 1973). 

В 1974 г. Ингульская экспедиция провела 
раскопки поселений у сёл Новогригорьевка 
(Шапошникова 1974) и Гулеватское. Со вто-
рой половины 70-х гг. эта экспедиция нача-
ла раскопки поселений в районе сооружения 
водохранилищ Южноукраинской АЭС. За 30 
лет работы здесь был исследован комплекс 
памятников у сёл Щуцкое (Фоменко и др. 
1997), Виноградный Сад (Шарафутдинова 
1988), Кременчук (Фоменко 1997), Бугское 
(Клюшинцев 1993), у скалы «Пугач», а также 
в Ташлыкской балке (Шапошникова 1992). 
В настоящее время эта экспедиция в районе 
Ташлыкской ГАЭС исследует многослойные 
поселения Лидына Балка (Фоменко, Требух 
2010) и Гард (Фоменко и др. 2009). 

Помимо этого, Ингульская экспедиция в 1985 
г. провела раскопки поселения Балабановка 
VII (Фоменко, Клюшинцев 1987).

Со второй половины 60-х гг. в работу по ис-
следованию поселений позднего бронзового 
века включается экспедиция НКМ. Сначала 
это были разведки. Но уже в 1968 г. были про-
ведены раскопки поселений возле с. Сухая 
Балка и Авдотиевка (Никитин 1971), позднее 
у с. Баловное (Никитин 1988; Гаврилов, Гре-
бенников 2004). 
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В 1986-87 гг. началась подготовка к изданию 
Свода памятников истории и культуры УССР 
(том «Николаевская область»), давшая воз-
можность обследовать в большей или мень-
шей степени все районы Николаевщины. 
Эти разведки позволили нанести на археоло-
гическую карту Побужья новые памятники 
поздней бронзы (Снытко, Гребенников 1986; 
Снытко, Гребенников 1987).

В 1997 г. экспедицией НГУ были проведены 
небольшие раскопки на поселении Балаба-
новка I (Требух 2006). 

В начале ХХI века сотрудники ГИОПК прове-
ли разведки в ряде районов области, в резуль-
тате которых было открыто несколько поселе-
ний и стоянок (Лобко, Снитко 2004). 

Огромное значение в изучении финального 
этапа эпохи поздней бронзы играют раскопки 
городища Дикий Сад. Его системное исследо-
вание начали сотрудники экспедиции НГПИ 
в 1991 г., и оно продолжается до настоящего 
времени (Горбенко, Гребенников 2007). 

С 2008 г. отряд экспедиции НИЦ «Лукомо-
рье» при ННУ начал проводить раскопки по-
селения сабатиновской культуры Розановка I 
(Філатов 2013). 

список памятников1

Реки: Гнилюха - Кодыма - Малый Ташлык - 
Синюха - Южный Буг

1. Великая Мечетня I. Стоянка находится в 
1 км на юг от с. Великая Мечетня, на плато пра-
вого берега р. Гнилюха. Открыто И.А. Снытко 
в 2004 г. Площадь 0,8 га. Собраны фрагменты 
лепной керамики. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Снитко 2004, 9).
2. Красненькое II. Поселение находится 
в северной части с. Красненькое, на высоком 
правом берегу р. Ю. Буг. Открыто экспедици-
ей НКМ в 1966 г. Площадь 0,5 га, культурный 
слой до 0,8 м. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Архив В.И. Никитина).
3. Михалково. Поселение расположено в 
3 км от с. Михалково, на левом склоне обвод-
ненной балки. Открыто экспедицией ОАМ в 
1955 г. Площадь 1,6 га, культурный слой 0,7 м. 

1 В него включены объекты, расположеные в бассейне р. 
Южный Буг от северной границы Николаевской обла-
сти до устья Бугского лимана.

Собраны обломки лепной посуды. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Патокова 1960, 134).
4. Терноватое. Поселение находится в 0,5 
км на юг от с. Терноватое, на склоне плато 
правого берега р. Ю. Буг. Выявлено экспеди-
цией НКМ в 1966 г. Площадь примерно 1 га, 
культурный слой до 0,5 м. Датируется эпохой 
поздней бронзы (Архив В.И. Никитина). 
5. Клад. Обнаружен в 1,5 км на северо-
запад от с. Курячьи Лозы, в 500 м от дороги 
Киев-Одесса. Находился в круглой яме диаме-
тром до 50 см, на глубине 0,3 м от поверхно-
сти. Состоял из 22 кельтов, долота, 2 серпов, 2 
боевых топоров и 5 слитков бронзы. Датирует-
ся культурой Ноа и сабатиновской культурой 
(Никитин, Черняков 1985). 
6. Ермолаевка I. Поселение находится в 
500 м на восток от с. Ермолаевка, на склоне 
плато северного берега р. Малый Ташлык. От-
крыто Ингульской экспедицией в 1972 г. Пло-
щадь около 2 га. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Рыбалова 1978, 65-66).
7. Ермолаевка ІІ. Поселение расположено 
на западной окраине с. Ермолаевка, в верхо-
вьях ручья, впадающего в р. Малый Ташлык. 
Открыто отрядом Правобережно-Днепров-
ской экспедиции ЛГУ в 1955 г. Площадь 0,5 га, 
культурный слой 0,25 м. В разведочных шур-
фах обнаружена линейная каменная кладка. 
Лепная керамика представлена горшками, 
черпаками и банками с валиковым орнамен-
том. Датируется сабатиновской культурой 
(Гребенников, Яценко 2014а, 31).
8. Забары. Поселение расположено на юж-
ной окраине с. Конецполь, на левом пологом 
берегу р. Кодыма, в 5 км на юго-запад от ме-
ста впадения ее в р. Ю. Буг. Открыто и иссле-
довано в 1988 г. экспедицией НКМ (рук. В.И. 
Никитин). Площадь 3 га, культурный слой 
0,3-0,5 м. Вскрыт участок в 224 м2. Найдены 
хозяйственные ямы, 176 фрагментов лепной 
керамики, кости животных (КРС, МРС, конь, 
свинья), каменные орудия (растиральники, 
пестик, кирочка, навершие булавы), бронзо-
вое шило и два костяных конька. Среди ке-
рамики преобладают большие и маленькие 
горшки, банки, глубокие миски с лощеной 
поверхностью, кубки и миниатюрные банки. 
Орнаментированы они валиками с насечками 
и пальцевыми вдавлениями. На одном фраг-
менте прочерчена горизонтальная линия с 
насечками в разные стороны. Венчики, как 
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правило, прямые, иногда слегка отогнуты на-
ружу. Датируется поздним этапом сабатинов-
ской культуры (Нікітін, Требух 2006).
9. Каменный Мост I. Поселение распо-
ложено в 1 км на юго-восток от с. Каменный 
Мост, на первой надпойменной террасе пра-
вого берега р. Кодыма. Открыто экспедицией 
НКМ в 1986 г. Площадь 0,5 га, культурный 
слой 0,3-0,8 м. Собрано 17 фрагментов лепной 
посуды, куски глиняной обмазки, ладьевид-
ная зернотёрка и кости животных. Датирует-
ся черняховской культурой и эпохой поздней 
бронзы (Снытко, Гребенников 1986). 
10. Курипчино II. Поселение находится в 
1,8 км на юго-запад от с. Курипчино, на юж-
ном пологом склоне балки, выходящей к ле-
вому берегу р. Ю. Буг. Открыто Нижнекон-
стантиновским отрядом в 1969 г. Площадь 1 
га, культурный слой 2 м. Датируется поздней 
бронзой и ИКК (Збенович 1972).
11. Новопавловка II. Стоянка находится в 
4 км на север от с. Новопавловка, на пологом 
склоне правого берега р. Черный Ташлык. От-
крыта Ингульской экспедицией в 1977 г. Пло-
щадь 1 га. Датируется поздней бронзой (Ша-
пошникова 1977).
12. Орлянские хутора. Поселение находит-
ся в северной части г. Первомайска, на краю 
надпойменной невысокой террасы левого бе-
рега р. Синюха. Вытянуто вдоль берега. От-
крыто отрядом Правобережно-Днепровской 
экспедиции ЛГУ в 1955 г. Площадь 0,35 га. 
Найдена лепная керамика со следами сгла-
живания с лепными и оттянутыми валиками 
расчлененными вмятинами, а также псевдош-
нуровым орнаментом. Датируется поздним 
этапом КМК и раннесабатиновским периодом 
(Рыбалова 1978, 61-62).
13. Первомайск II. Поселение находится 
на территории городского парка возле авто-
мобильного моста, на надпойменной террасе 
правого берега р. Ю. Буг. Открыто БАЭ в 1930 
г. Памятник многослойный: черняховская 
культура, поздняя бронза, неолит, мезолит 
(Козубовський 1933).
14. Синюхин Брод I. Поселение располо-
жено на юго-восточной окраине с. Синюхин 
Брод, на плато левого берега р. Синюха. От-
крыто БАЭ в 1930 г. Обследовано экспедицией 
НКМ в 1986 г. Площадь примерно 2 га, куль-
турный слой 0,3 м. На поверхности присут-
ствуют камни. Поселение двухслойное: сред-

невековье (остатки укреплений в виде холма) 
и поздняя бронза (Архив Р.В. Кучерявого). 
15. Синюхин Брод ІІ. Поселение находит-
ся на территории с. Синюхин Брод, на склоне 
террасы левого берега р. Синюха, на огородах 
крестьян. Открыто отрядом Правобережно-
Днепровской экспедиции ЛГУ в 1955 г. Куль-
турный слой 0,3 м. В разведочном раскопе об-
наружен земляной пол жилища и небольшой 
очажок. Керамика лепная, есть с лощением. 
Горшковидные и баночные сосуды с оваль-
ными ручками-упорами. Орнаментированы 
валиками различных видов. Датируется ран-
несабатиновским периодом (Рыбалова 1978, 
62-65).
16. Станиславчик. Поселение расположено 
на склоне балки впадающей р. Малый Таш-
лык. Открыто отрядом Правобережно-Дне-
провской экспедиции ЛГУ в 1955 г. Культур-
ный слой разрушен. Лепная посуда заглажена 
и подлощена с валиковым орнаментом. Дати-
руется позднесабатиновским этапом (Рыбало-
ва 1978, 66-67).
17. Станислвчик III. Поселение расположе-
но в центре с. Станиславчик, на левом склоне 
балки реки Малый Ташлык, который являет-
ся правым притоком р. Синюха. Открыто БАЭ 
в 1930 г. Площадь 1,2 га, культурный слой 0,4-
0,5 м. Поселение двухслойное: черняховская 
культура и поздняя бронза (Козубовський 
1933).

Реки: Большая Корабельная - Мазница - Ка-
менно-Костоватое - Камышеватая - Мертво-
вод - Южный Буг

18. Благодатное I. Поселение расположено 
в 200 м на юг от с. Благодатное, на склоне ле-
вого берега р. Б. Корабельная. Открыто в 1969 
г. Нижнеконстантиновским отрядом экспеди-
ции ИА АН УССР (рук. В.Г. Збенович). Пло-
щадь поселения 0,5 га, культурный слой 0,5 м. 
Проведена шурфовка, на основании которой 
памятник датируется эпохой поздней бронзы 
(Збенович 1972).
19. Бугское I. Поселение расположено в 
500 м на северо-запад от с. Бугское на второй 
надпойменной террасе левого берега р. Ю. 
Буг (сейчас затоплено). Открыто БАЭ в 1931 г. 
(рук. Ф.А. Козубовский). Повторно обследова-
но Нижнеконстантиновским отрядом в 1969 
г. Раскапывалось Ингульской экспедицией 
в 1986-92 гг. (рук. О.Г. Шапошникова). Пло-
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щадь 1,5 га, культурный слой достигает 0,5 м. 
Датируется сабатиновской культурой (Клю-
шинцев 1993).
20. Бугское ІІ. Поселение расположено в 
500 м на север от с. Бугское на первой над-
пойменной террасе левого берега р. Ю. Буг 
(сейчас затоплено). Открыто БАЭ в 1931 г. По-
вторно обследовано Нижнеконстантиновским 
отрядом в 1969 г. Площадь поселения 1,5 га, 
культурный слой достигает 0,5 м. Вскрыта 
площадь 9000 м2. Раскапывалось Ингульской 
экспедицией одновременно с поселением Буг-
ское І. Найдены остатки помещений полузем-
ляночного типа, фрагменты керамики и др. 
артефакты. Поселение датируется катакомб-
ной, бабинской и сабатиновской культурами 
(Клюшинцев 1993). 
21. Бугское IV. Поселение расположено 
в 450 м на север от с. Бугское на второй над-
пойменной террасе левого берега р. Ю. Буг 
(сейчас затоплено). Открыто экспедицией 
БАЭ в 1931 г. Площадь поселения 1,5 га, куль-
турный слой до 0,6м. Раскопки проводились 
Николаевской экспедицией с 1982 по 1998 гг. 
(рук. В.Н. Клюшинцев). Вскрыта площадь в 
2000 м2, на которой обнаружены одно- и двух-
камерные жилища, построенные из камня и 
глины. Найдены многочисленные фрагменты 
керамики и костей животных, а также много-
численные каменные и бронзовые орудия 
труда. На раскопе №2 исследован так называ-
емый «квартал металлургов» – комплекс по-
мещений, где проводилась обработка и изго-
товление бронзовых изделий. Здесь же в 1991 
г. на глубине 0,6 м в глиняном сосуде найден 
клад из 13 обломков бронзовых предметов: 
кельта, кинжала, двух ножей, копья и девяти 
серпов. Датируется сабатиновской культурой 
(Клюшинцев 1995; Клюшинцев 1997б).
22. Ивановка I. Поселение расположено на 
северо-западной окраине с. Ивановка. Откры-
то Нижнеконстантиновским отрядом в 1969 
г. Обследовано Николаевской экспедицией в 
1980 г. Площадь поселения 1 га, культурный 
слой до 1 м. Датируется сабатиновской культу-
рой (Збенович 1972).
23. Ивановка II. Поселение находится в 750 
м на юг от с. Ивановка. Открыто Нижнекон-
стантиновским отрядом в 1969 г. Площадь по-
селения 0,5 га, культурный слой до 0,5 м. Сде-
лана шурфовка, которая датирует памятник 
белозерской культурой (Збенович 1972).

24. Константиновка I. Поселение находится 
на юго-западной окраине с. Константиновка, 
на первой надпойменной террасе левого бере-
га р. Ю. Буг, по обоим берегам ручья. Открыто 
БАЭ в 1931 г. Обследовано Николаевской экс-
педицией в 1980 г. Площадь 2 га, культурный 
слой до 0,8 м, насыщен золой. В обрыве ручья 
зачищены остатки хозяйственной ямы. Най-
дено 25 фрагментов выразительной лепной 
керамики, кости животных, кремневый скре-
бок. Датируется сабатиновской культурой. 
(Козубовський 1933).
25. Константиновка II. Поселение располо-
жено в юго-восточной части с. Константинов-
ка, на второй надпойменной террасе левого 
берега р. Ю. Буг. Открыто БАЭ в 1931 г. Об-
следовано Ингульской экспедицией в 1980 г. 
Площадь 1,5 га, культурный слой 0,3 м. Часть 
поселения разрушена насосной станцией. 
Обнаружены кости животных и лепная кера-
мика. Датируется эпохой энеолита и поздней 
бронзы (Козубовський 1933). 
26. Константиновка III (Пугач І, ІІ). Поселе-
ние находится в 2 км на юг от с. Константи-
новка на второй надпойменной террасе левого 
берега р. Ю. Буг, сразу за скалой Пугач (сейчас 
затоплено). Открыто БАЭ в 1931 г. В этом же 
году были проведены небольшие раскопки. 
Раскопки проводились Ингульской (Никола-
евской) экспедицией в конце 70-х и начале 
80-х гг. (рук. О.Г. Шапошникова). Поселение 
многослойное (неолит, трипольская культура, 
поздняя бронза). Площадь 1,5 га, слой эпохи 
бронзы на глубине 0,7 м, насыщен золой и ко-
стями (Клюшинцев 1995). 
27. Панкратово-Алексеевка. Поселение рас-
положено западнее с. Панкратово, на склоне 
балки, которая выходит к левому берегу р. Ю. 
Буг. Открыто Николаевской экспедицией в 
1982 г. Этой экспедицией проведены раскоп-
ки. Датируется периодом поздней бронзы и 
черняховской культурой (Клюшинцев 1995).
28. Семеновка II. Поселение находится на 
северной окраине с. Семеновка на первой над-
пойменной террасе левого берега р. Ю. Буг. 
Открыто Нижнеконстантиновским отрядом в 
1969 г. Повторно обследовано Николаевской 
экспедицией в 1980 г. Площадь 1,5 га, культур-
ный слой до 0,5 м. Датируется сабатиновской 
культурой (Збенович 1972).
29. Семеновка V. Стоянка расположена в 3 
км на юг от с. Семеновка, на плато левого бе-
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рега р. Ю. Буг. Открыто Нижнеконстантинов-
ским отрядом в 1969 г. Повторно обследовано 
Николаевской экспедицией в 1980 г. На не-
большой площади собран подъёмный матери-
ал в виде невыразительных фрагментов леп-
ной керамики. Датируется поздней бронзой 
(Збенович 1972).
30. Ташлык I. Поселение расположено в 250 
м на северо-восток от ЮУ АЭС на левом скло-
не р. Ташлык (сейчас затоплено). Открыто и 
исследовано Ингульской экспедицией в 1977-
79 гг. Площадь 20 га, культурный слой до 0,3 
м. Раскопано 8000 м2. Обнаружены остатки 
прямоугольных каменных строений, располо-
женных во всю длину поселения в централь-
ной ее части. Ниже по склону имелись от-
дельные постройки. Всего раскопано 16 стро-
ительных комплексов, из них 12 больших пря-
моугольных помещений с тамбурами у входа. 
На территории памятника обнаружено много 
хозяйственных ям. Найдены фрагменты брон-
зовых предметов: фибулы и браслета; 3 серпа, 
льячка, сплеск бронзы, шилья, подвески. По-
селение специализировалось на скотоводстве, 
о чём свидетельствует найденная возле самой 
воды мастерская по обработке костей и шкур 
животных и изготовлению костяных орудий. 
Датируется развитым этапом сабатиновской 
культуры (Клюшинцев 1995).
31. Ташлык ІІ. Стоянка расположена в 3 км 
на юг от г. Южноукраинска, на надпоймен-
ной террасе р. Ташлык (сейчас затоплена). 
Открыта в 1978 г. сотрудниками Ингульской 
экспедиции. В 1978-80 гг. В.Н. Фоменко и Н.Д. 
Довженко провели раскопки. Исследовано 
временное стойбище племен неолита, средне-
стоговской, трипольской и раннего и позднего 
периодов ямной культур, эпохи поздней брон-
зы (Фоменко и др. 2014).
32. Ташлык IV. Поселение расположено в 
3 км на юг от г. Южноукраинска, на южном 
высоком склоне р. Ташлык, в 1 км от места 
впадения её в р. Ю. Буг (сейчас затоплено). 
Открыто и исследовано Ингульской экспеди-
цией в 1978 г. Раскопано более 600 м2. Обна-
ружен большой многокамерный комплекс, 
с примыкавшими к нему многочисленными 
пристройками. Кроме лепной керамики и ко-
стей животных найден бронзовый кинжал, 
фрагмент полированного каменного топора и 
зернотерки. Датируется сабатиновской куль-
турой (Клюшинцев 1995). 

33. Ташлык V. Поселение находится в 800 
м на северо-восток от поселения Ташлык IV, 
на крутом склоне р. Ташлык (сейчас затопле-
но). Открыто и исследовано Ингульской экс-
педицией в 1978 г. Найдено 5 строительных 
остатков, вытянутых вдоль склона балки. Они 
прямоугольные в плане и углубленные в зем-
лю. Датируются рубежом сабатиновской и бе-
лозерской культур (тудоровский этап) (Клю-
шинцев 1995).
34. Анновка I. Местонахождение располо-
жено на южной окраине с. Анновка, на над-
пойменной террасе левого берега р. Мазница. 
Зафиксировано экспедицией НКМ в 1997 г. 
Площадь 0,5 га. Собран подъёмный материал 
в виде фрагментов лепной керамики, костей 
животных и каменных предметов. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Снытко и др. 1997).
35. Анновка II. Местонахождение располо-
жено в 600 м на юго-запад от с. Анновка, на 
надпойменной террасе левого берега р. Маз-
ница. Зафиксировано экспедицией НКМ в 
1997 г. Площадь 0,75 га. Собрано небольшое 
количество фрагментов лепной керамики. Да-
тируется эпохой поздней бронзы (Снытко и 
др. 1997).
36. Анновка IV. Местонахождение находит-
ся в 1 км на юго-запад от с. Анновка, на склоне 
левого берега р. Мазница. Открыто экспеди-
цией НКМ в 1997 г. Площадь 0,35 га. Собрано 
несколько фрагментов лепной керамики, ко-
сти животных, обломок каменной зернотерки. 
Датируется поздней бронзой (Снытко и др. 
1997).  
37. Анновка VII. Местонахождение на-
ходится в 2 км на юго-запад от с. Анновка, 
на плато левого берега р. Мазница. Открыто 
экспедицией НКМ в 1997 г. Площадь 0,75 га. 
Собрано несколько фрагментов лепной кера-
мики и костей животных. Датируется поздней 
бронзой (Снытко и др. 1997).
38. Анновка VIII. Местонахождение распо-
ложено в 2,5 км на юго-запад от с. Анновка, на 
склоне левого берега р. Мазница, задернова-
но. Открыто экспедицией НКМ в 1997 г. Пло-
щадь 0,7 га. Собраны фрагменты лепной кера-
мики и костей животных. Датируется эпохой 
поздней бронзы (Снытко и др. 1997).
39. Братское I. Поселение находится на се-
верной окраине пгт Братское, на мысу слия-
ния р. Мертвовод и р. Каменно-Костоватое. 
Открыто сотрудниками НКМ в 1972 г. Собра-
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ны фрагменты лепной керамики, кости жи-
вотных и кремневые отщепы. Датируется эпо-
хой поздней бронзы (Никитин 1986).
40. Братское IV. Местонахождение распо-
ложено на северной окраине пгт Братское, на 
левом берегу р. Каменно-Костоватое в месте 
слияния ее с р. Мертвовод. Открыто экспеди-
цией НКМ в 1997 г. Площадь 0,5 га. Собрано 
небольшое количество фрагментов лепной ке-
рамики и костей животных. Датируется эпо-
хой поздней бронзы (Снытко и др. 1997). 
41. Каменноватка I. Местонахождение рас-
положено на юго-западной окраине с. Ка-
менноватка, на надпойменной террасе левого 
берега р. Мертвовод. Зафиксировано экспеди-
цией НКМ в 1997 г. Площадь 1,5 га. Найдены 
фрагменты лепной керамики, кости живот-
ных, болас. Датируется эпохой поздней брон-
зы (Снытко и др. 1997).
42. Каменно-Костоватое. Местонахождение 
расположено в 100 м на северо-восток от одно-
именного села, на склоне правого берега р. Ка-
менно-Костоватая. Открыто экспедицией НКМ 
в 1997 г. Площадь 0,5 га. Собрано несколько 
фрагментов лепной керамики. Датируется эпо-
хой поздней бронзы (Снытко и др. 1997).
43. Новомарьевка IV. Поселение располо-
жено на юго-западной окраине с. Новомарьев-
ка, на склоне правого берега р. Камышеватая. 
Открыто экспедицией НКМ в 1997 г. Площадь 
поселения 1,4 га, культурный слой 0,8-0,9 м. 
Памятник многослойный: неолит, поздняя 
бронза, новое время (Снытко и др. 1997).
44. Обуховка II. Местонахождение распо-
ложено на северной окраине с. Обуховка на 
правом склоне балки, выходящей к правому 
берегу р. Камышеватая. Открыто экспеди-
цией НКМ в 1997 г. Площадь 1,8 га. Собрано 
небольшое количество маловыразительных 
фрагментов лепной керамики. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Снытко и др. 1997). 
45. Прищеповка I. Поселение находится на 
северной окраине с. Прищеповка, на мысу, в 
пойме левого берега р. Каменно-Костоватая. 
Открыто сотрудником НКМ Никитиным В.И. 
в 1986 г. Площадь 12,5 га, культурный слой 
уничтожен вспашкой. Собраны фрагменты 
лепной керамики, кости животных и крем-
невый нуклеус. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Никитин 1986).

Реки: Кодыма - Столбовая - Бакшала - Чертал-
ка - Чичиклея - Южный Буг

46. Адамовка I. Поселение расположено в 2 
км на север от с. Адамовка, на склоне балки, 
выходящей к левому берегу р. Бакшала. От-
крыто разведочным отрядом НКМ в 1986 г. 
Площадь 0,4 га, культурный слой 0,4-0,5 м. 
На поверхности много камней (гальки и гра-
нита). Собраны мелкие фрагменты лепной 
керамики и кремневый скребок. Датируется 
поздней бронзой (Снытко, Гребенников 1986).
47. Адамовка II. Поселение расположено 
в 1 км на север от с. Адамовка, на мысу лево-
го склона балки, выходящей к левому берегу 
р. Бакшала. Открыто отрядом НКМ в 1986 г. 
Площадь 1,5 га, культурный слой 0,5 м. На 
поверхности небольшие гранитные камни. 
Собраны фрагменты лепной керамики, кости 
животных, фрагменты каменных и костяных 
орудий и 2 кремневых отщепа. Датируется 
поздней бронзой (Снытко, Гребенников 1986).
48. Врадиевка I. Поселение находится в 3 
км на юго-запад от пгт Врадиевка, на запад-
ном склоне балки р. Столбовая левого прито-
ка р. Чичиклея. Открыто краеведом В.В. Раз-
умным. Обследовано отрядом НКМ в 1986 г. 
Площадь 1,6 га культурный слой 0,5-0,8 м. На 
территории – известняковые камни средних 
размеров. Найдены фрагменты лепной кера-
мики и кости животных. По словам В.В. Раз-
умного, здесь была найдена литейная форма. 
Датируется поздней бронзой (Снытко, Гре-
бенников 1986).
49. Врадиевка III. Поселение находится в 
2,5 км на северо-запад от пгт Врадиевка, на 
первой надпойменной террасе правого бере-
га р. Кодыма. Открыто разведочным отрядом 
НКМ в 1986 г. Площадь 0,6 га, культурный 
слой перепахан. Собраны фрагменты лепной 
керамики, каменный растиральник. Датиру-
ется поздней бронзой (Снытко, Гребенников 
1986).
50. Врадиевка IV. Поселение расположено в 
1,5 км на юго-восток от пгт Врадиевка, на пра-
вом склоне балки, выходящей к левому берегу 
р. Бакшала. Открыто отрядом НКМ в 1986 г. 
Площадь 0,25 га, культурный слой 0,4 м. Со-
браны фрагменты лепной керамики и кости 
животных, а также обломок зернотерки. На 
поверхности небольшие известняковые кам-
ни. Датируется эпохой поздней бронзы (Сныт-
ко, Гребенников 1986). 
51. Врадиевка V. Поселение находится в 2 
км на юг от пгт Врадиевка, на склоне древней 
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балки, выходящей к левому берегу р. Бакша-
ла. Открыто отрядом НКМ в 1986 г. Площадь 
1 га. Собраны фрагменты лепной керамики и 
костей животных. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Снытко, Гребенников 1986).
52. Каратаево. Местонахождение располо-
жено в 500 м на юг от северной части с. Остро-
горское, на склоне плато левого берега р. Чи-
чиклеи. Найдены обломки горшков баночной 
формы. Датировано эпохой поздней бронзы 
(Патокова 1959, 205).
53. Макеево II. Стоянка расположена на 
второй и третьей надпойменных террасах 
правого берега р. Столбовая, в 2 км на севе-
ро-запад от с. Макеево. Открыта экспедици-
ей ГИОПК в 2003 г. Площадь 0,8 га. По всей 
поверхности разбросаны известняковые кам-
ни. Собраны фрагменты лепной керамики, 
каменной зернотерки, кремневые отщепы и 
болас. На поселении есть керамика черняхов-
ской культуры. Датируется поздней бронзой 
(Лобко, Снитко 2004).
54. Марьяновка I. Поселение расположено 
в 3 км на север от с. Марьяновка, на правом 
склоне балки, выходящей к левому берегу р. 
Чичиклеи. Открыто краеведом Разумным В. 
В. Обследовано отрядом НКМ в 1986 г. Пло-
щадь 0,5 га, культурный слой 0,4 м. Собрано 
немного фрагментов лепной керамики и ко-
стей животных. Также найден фрагмент ли-
тейной формы. Датируется поздней бронзой 
(архив ГИОПК).
55. Острогорское II. Поселение расположе-
но на второй надпойменной террасе левого 
берега р. Чичиклеи, в 1 км на восток от южной 
окраины с. Острогорское. Открыто экспеди-
цией ГИОПК в 2003 г. Площадь 2 га. По всей 
площади встречаются известняковые камни. 
Собраны фрагменты лепной керамики, крем-
невые отщепы, фрагменты зернотерки, расти-
ральник. Датируется поздней бронзой (Лобко, 
Снитко 2004).
56. Сырово I. Поселение расположено в 600 
м на северо-запад от с. Сырово, на второй над-
пойменной террасе правого берега р. Кодыма. 
Открыто отрядом НКМ в 1986 г. Площадь 0,8 
га, культурный слой 0,5 м. Собраны фрагмен-
ты лепной керамики, костей животных, крем-
невый отщеп. Датируется поздней бронзой 
(Снытко, Гребенников 1986). 
57. Викторовка I. Местонахождение распо-
ложено в северо-западной части с. Викторов-

ка, на склоне правого берега р. Бакшала. От-
крыто экспедицией НКМ в 1996 г. Площадь 
0,7 га, культурный слой не определен. Собра-
но немного фрагментов лепной керамики и 
костей животных. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Гребенников и др. 1997).
58.  Виноградный Сад I. Поселение располо-
жено в 800 м на северо-восток от с. Виноград-
ный Сад на высокой террасе правого берега р. 
Ю. Буг (сейчас затоплено). Открыто БАЭ в 1931 
г. Обследовано В.Г. Збенович в 1969 г. Раскоп-
ки проводились с 1978 по 2006 гг. Ингульской 
(Николаевской комплексной) экспедицией. 
Начальниками раскопов были И.Н. Шара-
футдинова, В.Ф. Елисеев, А.М. Балушкин, К.К. 
Красильников, Н.Т. Товкайло, О.А. Требух и 
др. Площадь 6 га, культурный слой 0,6-1,8 м. 
Раскопано более 6000 м2. На вскрытых участ-
ках выявлено каменное и каменно-глинобит-
ное домостроительство, состоявшее из трех 
видов жилищ: большие (120-80 м2), средние 
(50-20 м2) и малые (10-7 м2), прямоугольные 
в плане. Также найдены хозяйственные по-
стройки, печи, очаги, хозяйственные ямы и 
др. Собрано большое количество керамиче-
ской посуды. Много костей домашних и диких 
животных. Найдены каменные, кремневые и 
бронзовые орудия. Поселение специализиро-
валось на выращивании зерновых культур. В 
центре его обнаружен комплекс для просушки 
и хранения зерна площадью 250 м2. Датирует-
ся поздним этапом сабатиновской культуры 
(Шарафутдинова, Балушкин 1997).
59. Виноградный Сад III. Поселение нахо-
дится в 1,5 км на север от с. Виноградный Сад, 
на террасе правого берега р. Ю. Буг. Открыто 
БАЭ в 1931 г. Площадь 0,9 га, культурный слой 
до 0,5 м. Собраны фрагменты лепной керами-
ки и костей животных. Датируется поздней 
бронзой (Козубовський 1993). 
60. Виноградный Сад V. Поселение р а с п о -
ложено в 1,5 км на юг от с. Виноградный Сад, 
на краю плато правого берега р. Ю.Буг. От-
крыто экспедицией ОГУ в 1996 г. Культурный 
слой 0,2-0,5 м. Датируется поздней бронзой 
(Дзиговский и др. 1997, 38). 
61. Гард. Комплекс памятников располо-
жен в 2,5 км на юго-восток от с. Богдановка, 
на надпойменных террасах правого берега р. 
Ю. Буг, на так называемом «Гардовом клине». 
Открыто БАЭ в 1930 г. В этом же и последую-
щем году небольшие раскопки (36 м2) провел 
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Т. Мовчановский. В 1949 г. обследовано В.Н. 
Даниленко, в 1980 г. – К.И. Красильниковым, 
в 1985 г. – Н.Т. Товкайло. Полномасштабные 
раскопки начались с 2007 г. Культурный слой 
до 2 м. Общая площадь раскопа около 500 м2. 
Памятник многослойный: поздний мезолит, 
буго-днестровская, трипольская, среднесто-
говская, ИКК, бабинская, сабатиновская куль-
туры, римское и новое время. Слой, относя-
щиеся к эпохе поздней бронзы, находится на 
глубине 0,6-0,7 м. Найдены остатки каменно-
го строения, много артефактов из керамики, 
камня, кремня, кости. На территории посе-
ления обнаружено погребение эпохи поздней 
бронзы (Фоменко и др. 2011). 
62. Ивановка I-Ф. Местонахождение распо-
ложено в 300 м на юг от с. Ивановка (Фрун-
зовский с/с), на северном склоне балки, выхо-
дящей к правому берегу р. Бакшала. Открыто 
экспедицией НКМ в 1996 г. Площадь 0,4 га. 
Собрано несколько фрагментов лепных сосу-
дов ранней и поздней бронзы (Гребенников и 
др. 1996). 
63. Козубовка (Глюгово І). Поселение рас-
положено в 2,5 км на восток от с. Козубовка и 
0,5 км на север от с. Глюгово, на мысе выхо-
дящего в пойму северного берега р. Черталка. 
Открыто И.А. Снытко в 2013 г. Площадь 1,5 га. 
На поверхности видны известняковые камни. 
Собраны невыразительные фрагменты леп-
ной керамики. Датируется эпохой поздней 
бронзы (архив ГИОПК).
64. Куйбышевка I. Поселение расположено 
в 3 км на север от с. Бугские Пороги, на высо-
ком правом берегу р. Ю. Буг. Открыто Нижне-
константиновским отрядом в 1969 г. Площадь 
2 га, культурный слой 0,3-0,4 м. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Збенович 1972). 
65. Куйбышевка II. Поселение расположе-
но в 2,5 км на север от с. Бугские Пороги, на 
плато правого берега р. Ю. Буг. Открыто Ниж-
неконстантиновским отрядом в 1969 г. Пло-
щадь 1 га, культурный слой 0,3-0,4 м. Поселе-
ние двухслойное – средневековье и поздняя 
бронза (Збенович 1972).
66. Лидына Балка. Комплекс памятников 
расположен в 3,5 км на юго-восток от с. Бог-
дановка, в устье Лидыной балки. Открыто Ни-
колаевской экспедицией в 2007 г. Раскопки 
проводятся сотрудниками этой экспедиции 
с 2008 г. Раскопано около 800 м2. Памятник 
многослойный: поздний неолит, энеолит, 

эпоха бронзы, новое время. К эпохе бронзы 
относятся материалы ранней ямной, ИКК, ба-
бинской культур и поздней бронзы. На посе-
лении обнаружено святилище: 2 менгира от-
носящиеся к эпохе ранней и поздней бронзы, 
стелы. Прослежены остатки каменной стены 
позднего бронзового века. Также раскопано 
много разновременных захоронений, среди 
которых – 3 эпохи поздней бронзы. Найдено 
множество артефактов из керамики, камня, 
кремня и кости (Фоменко, Требух 2010).
67. Малый Кременчук II. Поселение распо-
ложено в 1 км на юг от с. Виноградный Сад, 
на высоком правом берегу р. Ю. Буг. Открыто 
Ингульской экспедицией в 1976 г. Площадь 
0,5 га, культурный слой 0,3-0,5 м. В разведоч-
ных шурфах найдены фрагменты лепной ке-
рамики и костей животных. Датируется пери-
одом поздней бронзы (Шапошникова 1976).
68. Марьевка. Местонахождение находится 
в южной части с. Марьевка, на склоне правого 
берега р. Ю. Буг. Открыто экспедицией НКМ 
в 1996 г. Площадь 1,5 га. Собраны фрагменты 
лепной керамики и костей животных. Датиру-
ется эпохой поздней бронзы (Гребенников и 
др. 1996).
69. Мерцаки І. Поселение расположено на-
против с. Черниговка, в пойме правого бере-
га р. Чичиклеи. Открыто экспедицией ОАМ 
в 1958 г. Обнаружены фрагменты баночных 
сосудов с гладким и расчлененным валиком. 
Датируется поздней бронзой (Патокова 1960, 
205). 
70. Мерцаки ІІ. Поселение расположено 
возле с. Черниговка, на склоне левого берега 
р. Чичиклеи. Открыто экспедицией ОАМ в 
1958 г. Обнаружены фрагменты баночных со-
судов с гладким валиком и без него. Датирует-
ся поздней бронзой (архив ГИОПК). 
71. Счастливка ІІ. Местонахождение распо-
ложено в 0,8 км на юго-запад от с. Счастливка, 
на правом склоне балки, выходящей к левому 
берегу р. Бакшала. Открыто разведками ГИ-
ОПК в 2002 г. Собран подъёмный материал, 
который датирует поселение эпохой поздней 
бронзы (архив ГИОПК).
72. Червона Поляна. Поселение располо-
жено в 500 м на восток от с. Червона Поля-
на, на надпойменной террасе правого берега 
р. Чичиклея. Обнаружено местной житель-
ницей Бабуриной А.О. в 1966 г. Обследовано 
В.И. Никитиным. Культурный слой 0,5-0,8 м. 
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Найдена лепная керамика и кости животных. 
Датируется сабатиновской культурой (архив 
ГИОПК). 
73. Щуцкое I. Поселение расположено в 2,3 
км на восток от с. Щуцкое, на склоне левого 
берега р. Бакшала (сейчас затоплено). Откры-
то Ингульской экспедицией в 1976 г. Площадь 
5 га, культурный слой 0,2-0,3 м. Раскопки про-
водила эта же экспедиция в 1984-1999 гг. Об-
щая площадь раскопа составила около 2000 
м2. Найдено много небольших построек, рас-
положенных в несколько рядов вокруг центра 
поселения. Такая планировка в застройке по-
селений в эпоху поздней бронзы зафиксиро-
вана в этом регионе впервые. Также найдено 
большое количество фрагментов керамики, 
костей животных и много других артефактов 
(Фоменко и др. 1997б). 
74. Щуцкое II. Стоянка расположена напро-
тив поселения Щуцкое І, на склоне правого 
берега р. Бакшала. Обнаружено В.Н. Клюшин-
цевым в 1992 г. В 1993-1994 гг. Николаевской 
экспедицией проведены небольшие раскопки, 
показавшие слабый культурный слой. Дати-
руется эпохой поздней бронзы (архив В.Н. 
Клюшинцева). 

Реки: Мертвовод - Белоусовка - Южный Буг

75. Абузова Балка II. Стоянка расположе-
на на южной окраине пгт Александровка на 
склоне одноименной балки, в 2 км на запад 
от левого берега р. Ю. Буг. Открыта развед-
ками НКМ в 1963 г. Площадь 3,5 га. На мезо-
литической стоянке, на поверхности собраны 
фрагменты лепной керамики ИКК и поздней 
бронзы (Никитин 1991).
76. Александровка I. Поселение располо-
жено в западной части пгт Александровка, 
на надпойменной террасе левого берега р. Ю. 
Буг. Открыто БАЭ в 1931 г. Повторные развед-
ки проводил НКМ в 1980 г. На поверхности 
видны остатки кладок. Грунт на поверхности 
золистый. Собраны фрагменты керамики и 
много костей животных. Керамика с вали-
ком и насечками. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Козубовський 1933). 
77. Александровка II. Поселение находится 
на юго-восточной окраине пгт Александровка, 
на южном склоне балки, выходящей в 2,3 км 
на восток к левому берегу р. Ю. Буг. Открыто 
сотрудниками НКМ в 1966 г. Площадь 2 га, 
культурный слой распахан. На поверхности 

много мелких известняковых камней. Собра-
ны фрагменты лепной керамики и костей жи-
вотных. Датируется эпохой поздней бронзы. 
(Гребенников, Яценко 2014, 32).
78. Вороновка I. Поселение расположено на 
юго-восточной окраине с. Вороновка, на плато 
левого берега р. Мертвовод. Открыто Ингуль-
ской экспедицией в 1968 г. Повторно обсле-
довано ГИОПК в 2004 г. Датируется эпохой 
поздней бронзы (Шапошникова и др. 1971)2. 
79. Дорошовка І. Поселение расположено 
на восточной окраине с. Дорошовка, где в Ю. 
Буг впадает речка Белоусовка. Открыто экспе-
дицией МГУ в 1957 г. Длина его вдоль берега 
150-200 м, культурный слой 0,4 м. На терри-
тории заложен шурф и собран подъёмный ма-
териал в виде фрагментов лепной керамики 
и амфор. Датировано скифским (?) временем 
(вероятно – поздняя бронза) (Елагина 1957).
80. Дорошевка II. Поселение расположено 
в 3 км на восток от с. Дорошевка, на южном 
склоне Белоусовской балки, выходящей к ле-
вому берегу р. Ю. Буг. Открыто экспедицией 
МГУ в 1957 г. Обследовано Ингульской экс-
педицией в 1971 г. Площадь 4 га, культурный 
слой 0,4-0,5 м. Обнаружены остатки камен-
ных построек. Найдены фрагменты амфор, 
лепных горшков, баночных сосудов, кубков, 
жаровен, которые орнаментированы валика-
ми, наколами и насечками, кости животных, 
кремневые отщепы, зернотерки, отбойники, 
боласы, терочники. Датируется эпохой позд-
ней бронзы (Елагина 1957).
81. Кременчук – производственный центр. 
Расположен на юго-западной окраине хут. 
Кременчук, на гранитном останце, на левом 
берегу р. Ю. Буг. Высота скалы 40 м над уров-
нем воды (была до затопления), размеры ее 
220×80 м. Открыт БАЭ в 1930 г. Зафиксиро-
ваны два ряда валов в доступном для подъема 
на скалу месте. В 1931 г. сотрудник БАЭ Е.Ф. 
Лагодовская раскопала на останце два участ-
ка общей площадью 400 м2, а в 1977 г. отряд 
Ингульской экспедиции (рук. В.Н. Фоменко) 
продолжил исследования данного памятника. 
Был заложен раскоп общей площадью 56 м2. 
Культурный слой сильно золистый, насыщен 
шлаками, пережженными камнями, костями 

2 Всего сотрудниками Ингульской экспедиции в 1968 г. 
зафиксировано в районе села 3 поселения эпохи позд-
ней бронзы, но точное месторасположение двух из них 
неизвестно.
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и древесным углем, колеблется от 0,1 до 0,9 м. 
Найдены выложенные из валунов площадки, 
огнища, фрагменты керамики, костей живот-
ных, кремневые орудия. В целом памятник 
датируется КМК и сабатиновской культурой 
(Козубовський 1933; Фоменко 2003). 
82. Новогригорьевка I. Поселение распо-
ложено на высоком левом берегу Раковой 
балки, выходящей к левому берегу р. Ю. Буг. 
Открыто экспедицией МГУ в 1957 г. Площадь 
примерно 16 га, мощность культурного слоя 
0,4-0,6 м. В 1974 г. отрядом Ингульской экс-
педиции (рук. И.Н. Шарафутдинова) прове-
дены небольшие раскопки на трёх участках 
поселения. Общая их площадь 500 м2. От-
крыты остатки 5 строительных комплексов и 
зольник. Найдено много мелких фрагментов 
керамики, костей животных, орудий из рога 
и кости, литейная форма ножа и наконечник 
копья. Часть найденной керамики относится 
к белозёрской культуре. Само поселение дати-
руется позднесабатиновским этапом (Елагина 
1957; Панковський 2007).
83. Клад. Найден в 1904 г. в районе с. Ново-
григорьевка недалеко от поселения. Он состо-
ял из 4 бронзовых кельтов, 10 браслетов (один 
с насечками), 8 кусков спирали и ножа. Дати-
руется сабатиновской культурой (Фабрициус 
1951, 83-84).
84. Трикраты. Поселение находится на вос-
ток от с. Трикраты, на высоком южном берегу 
р. Арбузинка – правого притока р. Мертвовод. 
Открыто Ингульской экспедицией в 1977 г. 
Культурный слой в береговых обрывах дости-
гал 0,3-0,4 м. Собран подъёмный материал, 
состоящий из фрагментов керамики, костей 
животных и бронзовой булавки с ромбиче-
ской головкой. Датируется сабатиновской 
культурой (Шапошникова 1978).
85. Трудовое III. Местонахождение нахо-
дится в 2 км на север от с. Трудовое, на вто-
рой надпойменной террасе правого берега р. 
Белоусовка. Открыто экспедицией ГИОПК в 
2004 г. На поверхности мелкие известняковые 
камни. Также найдены фрагменты лепных 
сосудов. Датируется эпохой поздней бронзы 
(Снитко 2004, 4-5).
86. Трудовое IV. Местонахождение рас-
положено в 3 км на север от с. Трудовое на 
склоне правого берега р. Белоусовка. Открыто 
экспедицией ГИОПК в 2004 г. Собраны фраг-

менты лепных сосудов. Датируется периодом 
поздней бронзы (Снитко 2004, 5).
87. Шевченково. Стоянка расположена в 
800 м на восток от села. Открыта краеведом 
А.В. Шивой в 2000 г. Датируется эпохой позд-
ней бронзы (Гребенников, Яценко 2014, 47).
88. Клад. Найден крестьянином Т. Бакулен-
ко в конце 70-х гг. ХІХ в. возле хутора Мерт-
вые Воды в районе г. Вознесенска. Он нахо-
дился под камнем и состоял из 6 бронзовых 
топоров, кинжала, наконечника копья, серпа, 
долота. Датируется сабатиновской культурой 
(Фабрициус 1951, 84). 

Реки: Чичиклея - Южный Буг

89. Безуварово. Поселение расположено в 
3,5 км на юго-восток от села, на мысу левого 
берега р. Чичиклеи. Открыто экспедицией 
ОАМ в 1958 г. На поверхности видны остатки 
каменных сооружений. На поселении черня-
ховской культуры найдена керамика сабати-
новского типа (Патокова 1960, 207).
90. Веселиново I. Поселение расположе-
но в 1,5 км на юго-запад от пгт Веселиново, 
на склоне плато правого берега р. Чичиклеи, 
правого притока Ю. Буга. Открыто Южно-Буг-
ской экспедицией в 1976 г. Обследовано В.И. 
Никитиным в 1986 г. Площадь 1 га, культур-
ный слой 0,3-0,8 м. Собраны фрагменты леп-
ных горшков, глубоких мисок, сковород и ко-
стей животных, а также пестик и зернотерка 
из гранита. Датируется сабатиновской культу-
рой (Ковпаненко 1976; Никитин 1986).
91. Веселиново III. Поселение расположе-
но в 500 м на юго-запад от пгт Веселиново на 
склоне левого берега р. Чичиклеи. Открыто 
Южно-Бугской экспедицией в 1976 г. Пло-
щадь 1,7 га, культурный слой 0,5-0,6 м. Собран 
подъемный материал, в котором присутство-
вала лепная керамика с валиком. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Ковпаненко 1976).
92. Покровка I. Поселение расположено в 
200 м на юг от с. Покровка, на склоне право-
го берега р. Чичиклеи. Открыто сотрудника-
ми НКМ в 1966 г. Обследовано Южно-Бугской 
экспедицией в 1976 г. Площадь 2 га, культур-
ный слой 0,5-0,7 м. На поверхности видны 
остатки каменных стен. Обнаружены фраг-
менты лепной керамики (горшки, баночные 
сосуды, кубки) и кости животных (КРС). Дати-
руется ИКК и сабатиновской культурой (Ков-
паненко 1976).
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93. Степановка I. Поселение находится в 2 
км на юг от с. Степановка, на западном склоне 
балки, выходящей 5 км южнее к левому бере-
гу р. Чичиклеи. Открыто Никитиным В. И. в 
1986 г. Площадь 3 га, культурный слой 0,5-0,8 
м. Собраны фрагменты лепных горшков, ба-
нок, чаш, чашек, сковород, кубков, также най-
дены каменные песты, дисковидные кружки, 
зернотерка и кости животных. Датируется са-
батиновской культурой (Никитин 1986).

Реки: Гнилой и Сухой Еланцы - Громоклея - 
Южный Буг

94. Антоновка. Поселение расположено 
в 100 м на северо-восток от с. Антоновка на 
склоне плато левого берега р. Громоклея. От-
крыто Скифской экспедицией в 1956 г., обсле-
довано Ингульской экспедицией в 1975 г. Пло-
щадь 3 га, культурный слой 0,3-0,6 м. Собра-
ны фрагменты баночных сосудов и горшков с 
налепным валиком и лощением. Датируется 
поздней бронзой (Елагина, Погребова 1959).
95. Клад. В 1962 г. возле поселения Антонов-
ка, на склоне оврага выходящего к р. Громо-
клея, местным жителем был обнаружен клад 
бронзовых изделий, получивший в археоло-
гической литературе название Ингульского и 
состоявший из 130 предметов. Это 85 серпов, 
13 кельтов, 2 браслета, 2 псалия, 2 кинжала, 
косарь, 2 подвески и 20 обломков и слитков. 
Место обследовано начальником Среднедне-
провской экспедиции ИА АН СССР Э.А. Сымо-
новичем. Датируется поздним этапом сабати-
новской культуры (Сымонович 1966).
96.  Баловное I. Поселение расположено в 
1,5 км на север от с. Баловное на спуске плато 
левого берега р. Ю. Буг. Открыто экспедицией 
МГУ в 1957 г. Площадь 2 га, культурный слой 
0,3-0,4 м. Раскопки проводились в 1985-87 и 
1989 гг. экспедицией НКМ. Общая площадь 
раскопов составила более 2000 м2. Нижний 
слой принадлежал катакомбной культуре, он 
перекрывался слабым слоем КМК. В верхнем 
сабатиновском слое обнаружено несколько 
прямоугольных и одно круглое помещение 
жилого и хозяйственного назначений. Найде-
но много фрагментов керамики, от горшков 
банковидных форм, чаш, чашек, лощеных 
кубков. Орнаментированы они валиками с 
ногтевыми и пальцевыми вдавлениями, врез-
ными линиями и заштрихованными треу-
гольниками. Также найдены кости живот-

ных, фрагмент зернотерки, болас, кремневые 
скребки, пряслице, каменный молоток, нако-
валенка, пест, брусок, костяные лощила (Гав-
рилов, Гребенников 2004).
97. Гребенники. Поселение расположено в 
750 м на юго-восток от села, на правом скло-
не балки, который образовывает в этом месте 
мыс. Открыто И.А. Снытко в 2010 г. Площадь 
1,5-2,0 га. На поверхности встречаются не-
большие камни. Собраны фрагменты лепной 
керамики с валиковым орнаментом. Дати-
руется сабатиновской культурой (архив ГИ-
ОПК). 
98. Гулеватское І. Поселение находится в 
2,3 км на северо-восток от г. Новая Одесса, на 
мысообразном выступе правого склона Гуле-
ватской балки. Открыто Ингульской экспе-
дицией в 1974 г. Площадь 0,8 га, культурный 
слой до 0,5-0,7 м. В 1974 г. заложен раскоп 
площадью до 180 м2 (рук. В.Н. Клюшинцев). 
Найдены остатки каменного домостроитель-
ства. Жилища были прямоугольной формы, 
основания сложены из крупного известняка. 
Сосуды баночной формы и горшки, кубки, 
черпаки, жаровни и миски, орнаментирован-
ные валиком, наколками и врезными линия-
ми, иногда лощеные. Изделия из кремня. Из 
каменных орудий: зернотёрки, боласы, отбой-
ники, тёрочники. А также бронзовая иголка. 
Много костей животных (КРС). Датируется 
позднесабатиновским периодом и белозер-
ской культурой (архив В.Н. Клюшинцева).
99. Заевое. Поселение находится в 1 км на 
юго-запад от с. Заевое, на надпойменной тер-
расе левого берега р. Ю. Буг. Открыто Скиф-
ской экспедицией в 1957 г. Обследовано В.Н. 
Фоменко в 1968 г. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Елагина 1957). 
100. Карловка I. Поселение находится в 2 
км на запад от с. Карловка, на склоне левого 
берега р. Громоклея. Открыто экспедицией 
МГУ в 1956 г. Обследовано Ингульской экспе-
дицией в 1975 г. Площадь 3,5 га, культурный 
слой 0,3-0,6 м. Собрано 24 фрагмента лепной 
посуды (банки, горшки, кубки, черпаки), ино-
гда лощеные, а также фрагменты каменных 
зернотёрок, боласы, отбойники, тёрочники. 
Датируется поздней бронзой (Елагина 1957). 
101. Криворожье III. Стоянка находится на 
северной окраине с. Криворожье, на склоне 
плато левого берега р. Гнилой Еланец. Откры-
та Ингульской экспедицией в 1974 г. Собран 71 
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фрагмент лепной керамики. Датируется ИКК 
и белозерской культурой (Шапошникова и др. 
1974).
102. Матвеевка ІІІ. Стоянка расположена в 
2,7 км на запад от пос. Матвеевка, на песчаных 
отложениях левого берега р. Ю. Буг. Открыта 
В.И. Никитиным в 1998 г. Площадь 3 га, куль-
турный слой 0,1-0,35 м. В 1999-2000 гг. вскрыт 
участок в 268 м2. Найдено 128 фрагментов 
лепной керамики, каменные, кремневые и ко-
стяные орудия. Кости домашних и диких жи-
вотных. Также на поселении много раковин 
от речных моллюсков. Датируется ИКК, есть 
находки КМК, поздней бронзы и скифского 
времени (Гребенников, Яценко 2012, 16-17).
103.  Михайловка ІІ. Стоянка расположена в 
1 км на юго-восток от с. Михайловка, на вто-
рой надпойменной террасе левого берега р. 
Ю. Буг. Открыта экспедицией ГИОПК в 2002 
г. Площадь 0,6 га. Собраны на поверхности 
фрагменты лепной посуды, каменные орудия 
и кости животных. Датируется сабатиновской 
культурой (Снитко, Лобко 2002).
104. Новая Одесса. Поселение расположено в 
2,3 км на северо-восток от северной окраины 
г. Н. Одесса, на плато левого берега р. Гнилой 
Еланец. Открыто Скифской экспедицией в 
1957 г. Обследовано экспедицией НКМ в 1971 г. 
Площадь 12 га, культурный слой 0,2-0,4 м. Со-
брано 9 фрагментов лепной керамики. Дати-
руется белозерской культурой (Елагина 1957).
105. Новоингулка I. Поселение расположено 
в 2,5 км на восток, юго-восток от с. Новоингул-
ка, на западном склоне Кандыбинской балки. 
Открыто ГИОПК в 2015 г. Площадь 1 га. Со-
бран подъемный материал: болас, обломок 
зернотёрки, 2 растиральных камня, 2 кремня, 
2 обломка лощеной керамики, 2 стенки с ва-
ликами и защипами, 9 фрагментов с гладким 
валиком, 15 венчиков, 6 донышек и 10 фраг-
ментов с расчесами. Датируется сабатинов-
ской культурой (Архив ГИОПК).
106. Новопавловка I. Поселение находится 
напротив с. Новопавловка, где плато плавно 
переходит в пойму правого берега р. Гнилой 
Еланец. Открыто экспедицией НКМ в 1969 г. 
Площадь 5 га. Собрано 148 фрагментов леп-
ной керамики и 12 кремней, на поверхности 
много камней. Датируется белозерской куль-
турой. Верхний слой поселения принадлежит 
черняховской культуре (Гребенников, Яценко 
2012, 39).

107. Новоукраинка I. Стоянка расположена 
в 500 м на юг от с. Новоукраинка, на склоне 
правого берега р. Гнилой Еланец. Открыта 
экспедицией НКМ в 1968 г. На поверхности 
собрано 49 фрагментов лепной керамики 
ИКК и белозерской культуры (Гребенников, 
Яценко 2012, 46).
108. Новошмидтовка I. Поселение находит-
ся в 1,2 км на север от с. Новошмидтовка, на 
западном склоне балки, выходящей к левому 
берегу р. Ю. Буг. Открыто Ингульской экспе-
дицией в 1974 г. Площадь 5 га, культурный 
слой 0,3-0,6 м. Обнаружены развалы камен-
ных стен. Собраны фрагменты банок, горш-
ков, кубков, черпаков и жаровен, орнаменти-
рованных гладким валиком, углублениями и 
врезными линиями, обломки растиральни-
ков, боласы, тёрочники и кости животных. Да-
тируется эпохой поздней бронзы (Шапошни-
кова и др. 1974).
109. Новошмидтовка ІІ. Поселение располо-
жено в 5 км на юго-запад от с. Новошмидтов-
ка, на третьей надпойменной террасе левого 
берега р. Сухой Еланец. Открыто экспедицией 
ГИОПК в 2002 г. Площадь 0,8 га, культурный 
слой не исследован. На поверхности собрано 
большое количество лепной керамики, камен-
ные орудия, кости животных. Датируется са-
батиновской культурой (Снитко, Лобко 2002).
110. Себино I. Поселение расположено в 4 
км на север от с. Себино, на первой надпой-
менной террасе левого берега р. Сухой Ела-
нец. Открыто экспедицией НКМ, обследова-
но экспедицией ГИОПК в 2002 г. Площадь 
0,6 га, культурный слой распахан. Собрано 27 
фрагментов лепной керамики и др. предметы. 
Датируется белозерской культурой (Снитко, 
Лобко 2002).
111. Спиридоновка. Поселение расположено 
в южной части г. Н. Одесса, на спуске плато к 
левому берегу р. Ю. Буг, на отроге балки. От-
крыто Ингульской экспедицией в 1974 г. Пло-
щадь 1,5 га, культурный слой 0,5-0,7 м. Дати-
руется эпохой поздней бронзы (Шапошнико-
ва и др. 1974).
112. Сухой Еланец. Поселение находится в 3 
км на юго-запад от с. Сухой Еланец в районе 
развалин бывшего с. Касперовское на скло-
не балки. Открыто Ингульской экспедицией 
в 1974 г. Поселение двухслойное – скифская 
культура и поздняя бронза (Шапошникова и 
др. 1974).
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Реки: Солёная - Громоклея - Ингул - Южный 
Буг

113. Великосербуловка I. Поселение распо-
ложено в 1 км на юг от с. Великосербуловка, 
на склоне правого берега р. Соленая, правого 
притока р. Гнилой Еланец. Открыто краеве-
дом А.В. Шивой. В 1987 г. обследовано раз-
ведочной экспедицией НКМ. Площадь 3 га, 
культурный слой до 0,8 м. На поверхности 
много камней. При обвале берега, обнаружена 
хозяйственная яма грушевидной формы. Па-
мятник двухслойный: черняховская и сабати-
новская культуры. В нижнем слое найдены 21 
фрагмент лепной керамики, каменное яйцо, 
13 боласов и др. (Шива 2015, 13).
114. Великосербуловка ІІ. Поселение распо-
ложено в 1 км на северо-запад от с. Великосер-
буловка, на склоне правого берега р. Соленая. 
Открыто А.В. Шивой в 1987 г. Площадь 3 га. 
Собраны 116 фрагментов лепной керамики, 
каменный топор, 3 фрагмента каменных топо-
ров, 3 каменных яйца, 37 боласов, 6 зернотё-
рок, глиняная фигурка человека, кремневые 
отщепы, оселки и др. Датируется эпохой позд-
ней бронзы (Шива 2015).
115. Великосербуловка ІІІ. Поселение рас-
положено в 4 км на северо-запад от с. Вели-
косербуловка, на склоне балки. Открыто А.В. 
Шивой в 1991 г. Найдено много фрагментов 
лепной керамики и каменная ступка. Датиру-
ется эпохой поздней бронзы (Шива 2015, 13).
116. Григоровское I. Поселение находится на 
юго-западной окраине с. Григоровка, на скло-
не правого берега ручья, впадающего в р. Со-
леная. Открыто А.В. Шивой в 1988 г. Площадь 
2 га. Собраны 53 фрагмента лепной керами-
ки, 3 каменных яйца, 2 фрагмента каменных 
булав, 10 боласов, жернов, растиральник, то-
чило, боласы и кости животных. Датируется 
поздней бронзой (Шива 2015, 13).
117. Еланец I. Поселение расположено на 
территории пгт Еланец, на склоне правого бе-
рега р. Гнилой Еланец. Открыто сотрудника-
ми Ингульской экспедиции в 1974 г. Площадь 
1,6 га, культурный слой 0,1-0,4 м. Собраны 
фрагменты лепной керамики и кости живот-
ных. Датируется поздней бронзой (Шапошни-
кова и др. 1974).
118. Калиновка I. Поселение расположено 
в центре села Калиновка, на правом склоне 
балки, выходящей к правому берегу р. Громо-

клея. Открыто сотрудниками Ингульской экс-
педиции в 1974 г. Площадь 4 га, культурный 
слой 0,15-0,5 га. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Шапошникова и др. 1974). 
119. Каменка І. Поселение расположено в 
центре с. Каменка на пологом склоне левого 
берега р. Гнилой Еланец. Открыто Ингульской 
экспедицией в 1974 г. Площадь 3-4 га, куль-
турный слой 0,4-0,5 м. Обнаружены горшки и 
банки с валиками, кости животных, фрагмен-
ты зернотёрок, боласы, растиральник, кремне-
вые изделия и сколы. Датируется сабатинов-
ской культурой (Шапошникова и др. 1974).
120. Куйбышевка I. Поселение расположено 
в 3,7 км на северо-восток от с. Солёное, на ле-
вом берегу р. Соленая, левый приток р. Гни-
лой Еланец. Открыто А.В. Шивой. Обследова-
но экспедицией ГИОПК в 2003 г. Площадь 1 
га. Собран подъемный материал в виде фраг-
ментов лепных сосудов. Датируется эпохой 
поздней бронзы (Лобко, Снитко 2003).
121. Новониколаевка I. Поселение находит-
ся в 150 м на юго-запад от с. Новониколаевка, 
на мысе левого берега древней балки, которая 
выходит к правому берегу р. Громоклея. От-
крыто сотрудниками НКМ в 1987 г. Площадь 
0,7 га, культурный слой 0,5-0,7 м. Найдена 
лепная керамика и фрагмент зернотёрки. Да-
тируется сабатиновской культурой (Снытко, 
Гребенников 1987).
122. Роза I. Поселение находится в 4 км на 
северо-запад от с. Калиновка, на склоне лево-
го берега балки Роза. Открыто сотрудниками 
Ингульской экспедиции в 1974 г. Площадь 1 га, 
культурный слой 0,2-0,9 м. Выявлены остатки 
каменного домостроительства, обломки леп-
ной с лощением керамики (горшки, банки с 
валиком гладким и с вдавлениями), кости жи-
вотных и каменные орудия (растиральники, 
боласы), известняковые крышки. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Шапошникова и др. 
1974).
123. Ульяновка І. Поселение расположено 
на юго-восток от с. Ульяновка где плато по-
степенно переходит в пойму левого берега р. 
Солёная. Тянется вдоль берега. Открыто В.И. 
Никитиным в 1966 г. Площадь 5 га. На поверх-
ности много камней. Собрано 616 фрагментов 
лепной керамики, обломок зернотерки, брон-
зовое шило, костяной наконечник стрелы, 10 
кремней, кости животных. Датировано саба-
тиновской культурой (Архив В.И. Никитина).
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124. Ульяновка ІІ. Поселение расположено 
к юго-западу от хутора Левуса, на склоне пла-
то правого берега р. Солёная, на небольшом 
выступе берега. Открыто В.И. Никитиным в 
1966 г. Площадь 7,5 га. На поверхности много 
камней. Датировано сабатиновской культурой 
(Архив В.И. Никитина).
125. Ульяновка ІІІ. Поселение расположено 
между поселениями Ульяновка І и ІV в пойме 
левого берега р. Солёная, ограничено двумя 
балками. Открыто В.И. Никитиным в 1966 г. 
Собрано 280 фрагментов лепной керамики, 6 
кремневых отщепов, обожженные кости, ка-
менный кружок диаметром 6,5 см, обломок 
керамической формы для литья, керамиче-
ский шлак. Датировано сабатиновской куль-
турой (Архив В.И. Никитина).
126. Ульяновка ІV. Поселение расположено 
в 900 м к юго-западу от с. Ульяновка, в пой-
ме левого берега р. Солёная, на мысе. Откры-
то В.И. Никитиным в 1966 г. На поверхности 
видны выходы каменных кладок. Собраны 
94 фрагмента лепной керамики, 2 кремня и 
кости животных. Датировано сабатиновской 
культурой (Архив В.И. Никитина). 
127. Клад. Обнаружен на правом берегу р. 
Солёная напротив с. Ульяновка, в балке. Со-
стоял из топора с каннелированым обухом, 
листовидного ножа, тесла, 2-х косарей (один 
фрагментирован). Датирован эпохой средней 
и поздней бронзы (Архив В.И. Никитина). 

Реки: Берёзовка - Сагайдак - Ингул - Южный 
Буг

128. Анновка II. Поселение расположено 
на северо-восточной окраине с. Анновка, на 
склоне левого берега р. Ингул. Открыто экспе-
дицией МГУ в 1956 г. Собран подъёмный ма-
териал, который датирует поселение сабати-
новской культурой (Елагина, Погребова 1959).
129. Баратовка. Поселение расположено на 
север от с. Баратовка, на склоне левого берега 
р. Ингул. Открыто Ингульской экспедицией 
в 1966 г. Датируется эпохой поздней бронзы 
(Шапошникова и др. 1967, 202).
130. Варваровка V. Поселение расположено в 
100 м на юг от с. Варваровка, на южном склоне 
балки, выходящей к левому берегу р. Ингул. 
Открыто экспедицией НКМ в 1965 г. Повторно 
обследовано Ингульской экспедицией в 1967 
г. Площадь 0,8 га, культурный слой 0,3-0,5 м. 
Проведена шурфовка. Поселение двухслой-

ное: черняховская культура и поздняя бронза 
(Архив В.И. Никитина).
131. Майоровка. Поселение расположено в 
2,5 км на северо-восток от с. Майоровка, на 
первой надпойменной террасе правого берега 
р. Ингул. Открыто Ингульской экспедицией в 
1966 г. В 1971 г. отрядом этой экспедиции (рук. 
И.Н. Шарафутдинова) проведены небольшие 
раскопки. Вскрыты остатки каменного домо-
строительства, найдены фрагменты лепной 
керамики, каменные орудия, кости животных. 
Керамика представлена слабопрофилирован-
ными сосудами и небольшими банками, укра-
шена валиками, прочерченными линиями 
и треугольниками. Найдены обломки кубка, 
мисок-сковород и жаровен, а также миниа-
тюрные крышечки. Датируется сабатиновской 
культурой (Шапошникова и др. 1967, 202).
132. Малая Анновка I. Поселение находится 
в 500 м на север от с. Малая Анновка, на пер-
вой надпойменной террасе левого берега р. 
Ингул. Открыто В.Б. Гребенниковым в 1980 г. 
Площадь 0,5 га. Собран подъемный материал 
в виде фрагментов лепной керамики. На тер-
ритории встречаются известняковые камни. 
Датируется эпохой поздней бронзы (Гребен-
ников и др. 2011, 15).     
133. Новониколаевка 1. Поселение располо-
жено в 600 м на юг от с. Новониколаевка, на 
правом склоне балки, выходящей к левому 
берегу р. Громоклея. Открыто В.Б. Гребенни-
ковым в 1982 г. Площадь 0,5 га, культурный 
слой 0,4-0,5 м. Собраны фрагменты лепной 
керамики, каменная зернотерка и кости жи-
вотных. Датируется эпохой поздней бронзы 
(Снытко, Гребенников 1987). 
134. Новопетровка I. Поселение находится 
на южной окраине с. Новопетровка, на скло-
не правого берега р. Ингул. Открыто экспеди-
цией МГУ в 1956 г. Площадь 2 га, культурный 
слой 0,5 м. Датируется поздней бронзой (Ела-
гина, Погребова 1959). 
135. Новополтавка I. Местонахождение рас-
положено в 0,5 км на запад от с. Новополтав-
ка, на правом склоне балки, выходящей к ле-
вому берегу р. Ингул. Открыто экспедицией 
ГИОПК в 2003 г. Собрано немного фрагмен-
тов лепной посуды. Датируется эпохой позд-
ней бронзы (Лобко, Снитко 2004).
136. Новорозановка I. Поселение располо-
жено в 1 км на юг от с. Новорозановка, на над-
пойменной террасе левого берега р. Ингул. 
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Открыто Ингульской экспедицией в 1966 г. 
Площадь 3 га, культурный слой 0,5-0,8 м. От-
рядом этой экспедиции (рук. И.Н. Шарафут-
динова) раскопан участок общей площадью 
750 м2. Обнаружены 4 наземных сооружения, 
состоявших из нескольких примыкавших друг 
к другу прямоугольных помещений, а также 
одно овальное. Все они располагались двумя 
рядами вдоль реки. Находки представлены 
фрагментами лепной посуды, каменными 
орудиями (зернотерки, растиральники, пе-
сты, боласы), изделиями из кости (шилья, 
проколки, лощила, орудие из лопатки быка с 
зазубринами по краю), фрагментами костей 
животных. Сосуды, как правило, слабопро-
филированные без орнамента или с валиком. 
Разделить их можно на горшки, миски, ско-
вороды, крышки, кубки и черпаки. Датирует-
ся поселение ранним этапом сабатиновской 
культуры (Шарафутдинова 1968).
137. Новорозановка II. Поселение распо-
ложено на юго-восточной окраине с. Ново-
розановка, на уступе левого берега р. Ингул. 
Открыто Ингульской экспедицией в 1966 г. 
Площадь 1,6 га, культурный слой до 1,2 м. Рас-
копки проводились отрядом экспедиции (рук. 
В.И. Неприна). Заложены 3 раскопа общей 
площадью 400 м2. Поселение многослойное: 
присутствуют буго-днестровская, среднесто-
говская, трипольская и сабатиновская куль-
туры. Последняя находилась в верхнем слое 
мощностью 0,2 м. Найдены жилища смешан-
ного типа с каменным основанием. В жили-
щах и за их пределами найдено большое ко-
личество керамики, костей животных, камен-
ных орудий (зернотерки, точильный камень, 
кремневые скребки и отщепы). Также обнару-
жен обломок глиняного сопла, костяные ло-
щила и астрагалы. Датируется развитым эта-
пом сабатиновской культуры (обиточненский 
тип) (Шапошникова, Неприна 1977).  
138. Новорозановка IV. Поселение находит-
ся в 800 м на север от с. Новорозановка, на 
крутом склоне левого берега р. Ингул. Откры-
то Ингульской экспедицией в 1966 г. Площадь 
поселения 0,5 га, культурный слой 0,6 м. Да-
тируется эпохой поздней бронзы.
139. Новый Буг. Поселение эпохи поздней 
бронзы (Архив ГИОПК).
140. Пелагеевка I. Поселение расположено 
в 800 м на северо-восток от с. Пелагеевка, на 
крутом склоне левого берега р. Ингул. Откры-

то Ингульской экспедицией в 1966 г. Площадь 
0,4 га, культурный слой 0,4-0,5 м. Собран 
подъемный материал, в том числе и 37 фраг-
ментов керамики. Датируется КМК и эпохой 
поздней бронзы (Шапошникова и др. 1967).
141. Пелагеевка II. Поселение находится в 
600 м на юг от с. Пелагеевка, на мысу балки и 
правого берега р. Ингул. Открыто Ингульской 
экспедицией в 1966 г. Площадь 0,4 га. Собра-
но 10 фрагментов лепной посуды. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Шапошникова и др. 
1967, 202).
142. Пелагеевка III. Местонахождение рас-
положено в 1,75 км на юго-запад от с. Пела-
геевка, на плато правого берега р. Ингул. От-
крыто экспедицией ГИОПК в 2003 г. Собра-
ны фрагменты лепной керамики. Датируется 
поздней бронзой (Лобко, Снитко 2004). 
143. Розановка І. Поселение расположено 
в 1,5 км на северо-восток от с. Розановка, на 
склоне плато правого берега р. Березовка, ле-
вого притока р. Ингул. Открыто экспедицией 
ИИП НГУ в 2008 г. Площадь 3 га, культурный 
слой 0,15-0,8 м. С 2009 г. начаты системати-
ческие раскопки, обнаружены развалы 4 ка-
менных жилищ, несколько хозяйственных 
ям и около 8000 различных находок (кера-
мика, костяные изделия, каменные и бронзо-
вые орудия). Также найдены кости животных 
(бык, овца, коза, лошадь, свинья, заяц-русак, 
олень благородный, птица). Сейчас вскрыто 
до 500 м2. Датируется сабатиновской культу-
рой (Филатов 2012).
144. Червоная Поляна II. Поселение распо-
ложено на северной окраине с. Червона По-
ляна, на первой надпойменной террасе левого 
берега р. Ингул. Открыто экспедицией МГУ в 
1956 г. Обследовано Ингульской экспедицией 
в 1968 г. Площадь 0,5 га, культурный слой 0,3-
0,4 м. Керамика представлена сосудами ба-
ночной формы, орнаментированными вали-
ком под венчиком, проглаженными линиями. 
Найдены отбойники, обломки пестов, точила 
и ступки. Датируется поздней бронзой (Елаги-
на, Погребова 1959).

Реки: Ингул - Южный Буг

145. Виноградовка I. Стоянка расположена 
в 1 км на север от с. Виноградовка, на склоне 
балки, выходящей к левому берегу р. Ингул. 
Открыто Ингульской экспедицией в 1979 г. На 
поселении черняховской культуры собрано 18 
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фрагментов керамики белозерской культуры 
(Гребенников, Яценко 2015, 25). 
146. Воля I. Поселение расположено в 0,5 км 
на юг от с. Свобода, на первой надпойменной 
террасе левого берега р. Громоклея. Открыто 
Ингульской экспедицией в 1968 г. Культурный 
слой 0,2-1,5 м. Собраны фрагменты керамики 
энеолита, средней и поздней бронзы, поздне-
скифской и черняховской культур (Шапошни-
кова и др. 1971, 28). 
147. Добрая Криница I. Поселение располо-
жено на юго-западной окраине с. Добрая Кри-
ница, на северном склоне балки Добренька, 
которая выходит к левому берегу р. Ингул. От-
крыто сотрудниками Ингульской экспедиции. 
Площадь 1,2 га, культурный слой 0,5м. Дати-
руется эпохой поздней бронзы (Гребенников, 
Яценко 2015, 14).
148. Ингулка I. Поселение расположено в 
1,5 км на юг от с. Ингулка, на склоне правого 
берега р. Ингул. Открыто экспедицией МГУ в 
1956 г. Площадь 2 га, культурный слой 0,6 м. 
В результате шурфовки найдены кремневые 
вкладыши, фрагменты керамики и костей жи-
вотных. Датируется периодом поздней брон-
зы (Елагина, Погребова 1959). 
149. Кашперо-Николаевка I. Поселение рас-
положено на юго-восточной окраине с. Каш-
перо-Николаевка, на краю надпойменной тер-
расы правого берега р. Громоклея. Открыто в 
1965 г. директором школы В.А. Задорожным. 
Обследовано в 1968 г. Ингульской экспедици-
ей. Площадь 4 га, культурный слой 0,3 м. Со-
брано 156 фрагментов керамики. Поселение 
многослойное: ИКК, сабатиновская, белозер-
ская и черняховская культуры (Шапошникова 
и др. 1971, 28).
150. Костычи. Поселение расположено на 
западной окраине с. Костычи. Открыто со-
трудниками Государственного Эрмитажа в 
1981 г. Найдены фрагменты лепной керамики, 
зернотёрка, жертвенник, кости крупных рыб. 
Датировано сабатиновской культурой (Архив 
ГИОПК).
151. Марьевка I. Поселение расположено в 
800 м на юг от с. Марьевка, на склоне левого 
берега р. Ингул. Открыто экспедицией МГУ в 
1956 г. Площадь 1,5 га, культурный слой 0,4-
0,5 м. Найдены фрагменты венчиков лепных 
сосудов с налепным валиком под венчиком. 
На отдельных фрагментах валик разделен 
пальцевыми вдавлениями. Также обнаруже-

ны фрагмент полированного топорика и об-
ломки лепных сосудов с орнаментом в виде 
заштрихованных треугольников вершинами 
вниз. Поселение датируется сабатиновской и 
белозерской культурами (Елагина, Погребова 
1959). 
152. Михайловка II. Поселение расположено 
в 1 км на юг от с. Михайловка, на склоне пра-
вого берега р. Громоклея. Открыто НГ ОАО в 
1966 г. Собрано 17 фрагментов лепной кера-
мики белозерской культуры (Гребенников, 
Яценко 2015, 24).
153. Новопетровка I. Поселение расположе-
но на северо-восточной окраине с. Новопе-
тровское, на склоне правого берега старицы 
р. Громоклеи, распахивается. Открыто экспе-
дицией МГУ в 1956 г. Площадь 2 га, культур-
ный слой 0,8-0,85 м. В шурфе кроме керами-
ки обнаружен развал камней. Датируется са-
батиновской культурой (Елагина, Погребова 
1959).
154. Новофонтанка I. Поселение располо-
жено на северной окраине с. Новофонтанка 
в устье балки, выходящей к правому берегу 
р. Ингул. Открыто экспедицией МГУ в 1956 г. 
Площадь 1,5 га, культурный слой 0,5 м. Посе-
ление черняховской культуры, в нижнем слое 
которого обнаружена лепная керамика ИКК и 
поздней бронзы (Елагина, Погребова 1959). 
155. Отрадное I. Поселение расположено в 
800 м на северо-запад от с. Отрадное, в пойме 
левого берега р. Ингул. Открыто Ингульской 
экспедицией в 1971 г. Площадь 4 га, культур-
ный слой 0,4-0,5 м. Собраны фрагменты леп-
ной керамики, кости животных, каменные 
орудия труда. На поверхности видны остатки 
каменного домостроительства. Датируется 
эпохой поздней бронзы. (Гребенников, Яцен-
ко 2015, 31).
156. Пески I. Поселение расположено в 300 
м на юг от с. Пески, на первой надпойменной 
террасе левого берега р. Ингул. Открыто Ин-
гульской экспедицией в 1971 г. Площадь 2 га, 
культурный слой 0,5 м. Найдены фрагменты 
лепной керамики, костей животных, кремне-
вые орудия. Датируется периодом поздней 
бронзы (Гребенников, Яценко 2015, 30).
157. Пески III. Поселение расположено в за-
падной части с. Пески, на левом берегу стари-
цы в долине р. Ингул. Открыто Ингульской 
экспедицией в 1971 г. Найдены фрагменты 
лепной керамики и костей животных. Датиру-
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ется периодом поздней бронзы (Гребенников, 
Яценко 2015, 30).
158. Плющевка. Поселение расположено в 
пойме левого берега р. Ингул. Открыто и об-
следовано сотрудниками Ингульской экспе-
диции в 1968 г. Датировано эпохой поздней 
бронзы (Шапошникова и др. 1971, 28). 
159. Привольное I. Поселение находится в 
1,5 км на северо-запад от северной окраины с. 
Привольное, на склоне правого берега р. Ин-
гул. Открыто экспедицией МГУ в 1956 г. Шур-
фовку провели сотрудники Ингульской экспе-
диции (рук. И.Н. Шарафутдинова). Площадь 
4 га, культурный слой 0,4-0,5 м. Выявлены 
остатки каменного домостроительства, сосу-
ды банковидной формы и горшки с налепным 
валиком, кости животных, каменные орудия. 
Датируется сабатиновской культурой (Елаги-
на, Погребова 1959).
160. Привольное ІІ. Поселение расположено 
в 3,5 км на северо-запад от с. Привольное, на 
уступе надпойменной террасы правого берега 
р. Ингул. Открыто Ингульской экспедицией в 
1970 г. Площадь и культурный слой не опре-
делены. Датировано эпохой поздней бронзы 
(Шапошникова и др. 1980, 18).
161. Клад. В урочище Козорезово возле с. 
Привольное найден клад бронзовых изделий 
(браслет, двулезвийный топор, долото, 3 сер-
па минойского типа и др. предметы). Датиру-
ется сабатиновской культурой (Клочко 2011, 
121). 
162. Свитлицкое I. Поселение расположено в 
1 км на юг от с. Свитлицкое, на правом берегу 
р. Ингул. Открыто экспедицией МГУ в 1956 г. 
Обследовано Ингульской экспедицией в 1968 
г. Площадь 2 га, культурный слой 0,5 м. Най-
дены фрагменты керамики, кости животных. 
Лепная керамика орнаментирована прорез-
ными линиями. Датируется эпохой поздней 
бронзы (Елагина, Погребова 1959).
163. Соколовка. Поселение расположено в 
пойме левого берега р. Ингул. Открыто и об-
следовано сотрудниками Ингульской экспе-
диции в 1968 г. Датировано эпохой поздней 
бронзы (Шапошникова и др. 1971, 28).
164. Старогорожено. Стоянка расположена 
в пойме левого берега р. Ингул. Открыто Ин-
гульской экспедицией в 1968 г. Датировано: 
ИКК, КМК и поздняя бронза (Шапошникова 
и др. 1971, 28).

Правый берег Бугского лимана

165. Авдотиевка І. Поселение расположено в 
1 км на северо-запад от с. Ковалевка, на склоне 
плато правого берега р. Ю. Буг. Открыто экс-
педицией НКМ в 1968 г. Площадь 1 га, куль-
турный слой 0,4 м. Проведены небольшие рас-
копки (36 м2). Выявлен фундамент помещения 
прямоугольной формы, состоявший из боль-
ших известняковых плит, и 2 очага. Найдены 
дисковидные скребки, отбойники, растираль-
ники, костяные орудия, 1290 фрагментов леп-
ной посуды. Датируется ранним этапом саба-
тиновской культуры (Нікітін, Требух 2008). 
166. Авдотиевка II. Поселение расположено 
в 0,1 км на запад от с. Авдотиевка, на второй 
надпойменной террасе правого берега р. Ю. 
Буг. Открыто и обследовано НГ ОАО. Пло-
щадь 1,2 га, культурный слой 0,2-0,4 м. Найде-
но 127 фрагментов лепной керамики. Датиру-
ется поздней бронзой (Нікітін, Требух 2008). 
167. Варваровка II. Поселение расположено 
на юго-западной окраине пос. Варваровка, 
на высоком правом берегу Бугского лимана, 
на южном склоне небольшой балки. Открыто 
Ф.Т. Каминским в 1928 г. Прошурфовано В.И. 
Никитиным в 1966 г. Площадь 3 га, культур-
ный слой до 0,8 м. Выявлена часть наземного 
с каменным основанием жилища, сложенного 
из необработанных известняковых плит, по-
ставленных в два ряда. Верхняя его часть была 
саманной. Размеры его 4,0×2,5 м. Также обна-
ружено много хозяйственных ям. Найдены 
бронзовый кельт и 634 фрагмента керамики 
от горшков, банковидных сосудов, глубоких 
толстостенных мисок-сковород с венчиками, 
украшенными насечками. Горшки были укра-
шены налепными валиками под венчиком. 
Кухонная посуда шероховатая, столовая под-
лощенная. Также найдены кости быка, козы, 
лошади, свиньи, кремневые скребки, зерно-
терка из гранита, растиральник, фрагменты 
молотков-топоров, каменная кирка и обломок 
точильного бруска. Датируется ранним эта-
пом сабатиновской культуры (Нікітін, Требух 
2013).
168. Варваровка ІІІ. Поселение расположе-
но в 2 км на юго-запад от пос. Варваровка и в 
500 м от Бугского лимана, на плато. Открыто 
В.В. Рубаном в 1974 г. Основной материал ан-
тичного времени. На площади 3 га находится 
много камней и есть керамика эпохи поздней 
бронзы (Архив В.Н. Клюшинцева).



В. Гребенников,  Поселения, стоянки и клады степного Побужья эпохи поздней бронзы

175

169. Великая Корениха IV. Поселение распо-
ложено в 2 км на запад от пос. Великая Коре-
ниха, на северном склоне Кривой балки. От-
крыто экспедицией НКМ в 1963 г. Площадь 5 
га, культурный слой до 0,6 м. На поверхности 
много камней. Собрано 166 фрагментов кера-
мики, обломок бронзового серпа. Датируется 
сабатиновской культурой (Рубан 1974).
170. Дидова Хата II. Поселение расположе-
но в 3 км на запад от пос. Малая Корениха, на 
склоне плато правого берега Бугского лимана. 
Открыто Ф.Т. Каминским в 1925 г. Исследова-
лось экспедицией НКМ (рук. В.И. Никитин) 
в 1984-85 гг. Площадь 2 га, культурный слой 
0,1 м. Найдено около 1000 фрагментов леп-
ной керамики, которая представлена горш-
ками банковидной формы, глубокими миска-
ми, чашками, корчагами. Каменные изделия 
представлены зернотерками, растиральни-
ками, подшипниками, абразивными инстру-
ментами, молотками-топорами, кирками, 
кремневыми скребками. Датируется поздней 
бронзой (Рубан 1974).    
171. Каменная Балка І. Стоянка расположе-
на в 350 м на северо-запад от села, на правом 
склоне балки. Открыта И.А. Снытко в 2003 г. 
Площадь 0,5 га. Фрагменты керамики датиру-
ют стоянку сабатиновской культурой (Гребен-
ников и др. 2010, 17).
172. Кривая Балка I. Поселение расположе-
но в 2,5 км на юго-восток от с. Кривая Балка, 
на склоне балки возле Бондарёвского уро-
чища. Открыто разведками ГИОПК в 2001 г. 
Площадь 3 га. Собран подъёмный материал, 
который датирует поселение сабатиновской 
культурой (Архив ГИОПК).
173. Кривая Балка ІІ. Поселение располо-
жено на северо-восточной окраине с. Кривая 
Балка. Открыто ГИОПК в 2007 г. Обследовано 
экспедицией НИЦ «Лукоморье» НГУ в 2008 г. 
В одном из шурфов обнаружены остатки сыр-
цовой стены. Найдено 143 фрагмента лепной 
керамики, кости животных и бронзовый пред-
мет. Площадь до 2 га, культурный слой 0,85 м. 
Поселение двухслойное: сабатиновская и ан-
тичная культуры (Филатов, Форносова 2014). 
174. Кривая Балка ІІІ. Поселение располо-
жено в 0,8 км на север от с. Кривая Балка, воз-
ле ставка. Открыто ГИОПК в 2009 г. Площадь 
2 га. Поселение двухслойное: поздняя бронза 
и черняховская культура (Филатов, Форносова 
2014).

175. Малая Корениха I. Расположено в вос-
точной части поселка, на берегу Бугского ли-
мана. Открыто В.В. Рубаном в 1974 г. Собраны 
фрагменты керамики эпохи поздней бронзы 
(Архив В.Н. Клюшинцева).
176. Малая Корениха ІI. Местонахождение 
расположено в 1 км на юг от поселка на берегу 
Бугского лимана. Открыто В.В. Рубаном в 1974 
г. Собраны фрагменты керамики эпохи позд-
ней бронзы (Архив В.Н. Клюшинцева).
177. Малая Корениха ІІІ. Поселение распо-
ложено в 1,3 км на запад от поселка Малая 
Корениха, на краю высокого плато правого бе-
рега Бугского лимана. Открыто экспедицией 
НКМ в 1965 г. Раскопки проводила эта же экс-
педиция в 1969-74 и 1984-85 гг. (рук. В.И. Ни-
китин). Площадь оставшейся части поселения 
0,9 га, остальная его часть сползла в обрыв. 
Культурный слой 0,4-0,6 м. Вскрыт участок в 
686 м2. Обнаружена часть слегка углубленно-
го в землю жилища размером 5,7×2,5 м и две 
хозяйственные ямы. Найдены 283 фрагмента 
лепной керамики от округлобоких горшков – 
толстостенных с короткой шейкой и срезан-
ным венчиком, чаш, небольших чашечек, 
миниатюрных горшочков. Орнаментированы 
они горизонтальными и косыми врезными 
линиями, часто образующими треугольни-
ки, а также косыми насечками под венчиком. 
Найдены кости КРС, кремневые и костяные 
орудия, листовидный наконечника дротика 
и стрелы, растиральник, абразивный инстру-
мент, фрагмент пестика. Датируется ИКК. 
Есть также керамика неолита, КМК, поздней 
бронзы, обломки амфор (Нікітін 1986а). 
178. Новоандреевка І. Поселение располо-
жено в 0,4 км на север от с. Новоандреевка, на 
северном склоне балки, выходящей к право-
му берегу р. Южный Буг. Открыто ГИОПК в 
2009 г. Площадь 2 га. Поселение двухслойное: 
поздняя бронза и черняховская культура (Гре-
бенников и др. 2010, 40).
179. Новобогдановка III. Поселение распо-
ложено в 0,5 км на запад от с. Новобогдановка, 
по обеим сторонам балки, выходящей к берегу 
Бугского лимана. Открыто В.В. Рубаном в 1974 
г. Площадь 4 га, культурный слой 0,4 м. Най-
дено 23 фрагмента лепной керамики (банко-
видных сосудов и горшков, орнаментирован-
ных валиком и насечками), кости животных, 
литейная форма, зернотёрка, растиральник и 



II. Materiale și cercetări

176

фрагменты бронзового котла. Датируется эпо-
хой поздней бронзы (Рубан 1975).
180. Новобогдановка IV. Поселение располо-
жено в 1,6 км на запад от с. Новобогдановка, на 
северном склоне балки выходящей к правому 
берегу Бугского лимана, Открыто В.В. Рубаном 
в 1974 г. Площадь 9 га, культурный слой до 1 м. 
Найдены фрагменты лепной керамики, кости 
животных и литейная форма. Датируется саба-
тиновской культурой (Рубан 1975). 
181. Новобогдановка V. Поселение располо-
жено в 2 км на запад от с. Новобогдановка, на 
северном склоне балки, выходящей к правому 
берегу Бугского лимана. Открыто В.В. Руба-
ном в 1974 г. Площадь 4 га, культурный слой 
серозолистый 0,1-0,5м. Датируется эпохой 
поздней бронзы (Рубан 1975).
182. Новобогдановка VI. Поселение располо-
жено в 500 м на юг от с. Новобогдановка, на 
мысу, образованном устьем балки и правым 
берегом Бугского лимана. Открыто В.В. Руба-
ном в 1974 г. Площадь 6 га, культурный слой 
0,5 м. На поверхности видны скопления кам-
ней. Собраны фрагменты баночных сосудов и 
горшков, украшенных налепными валиками 
и насечками, а также зернотёрки, растираль-
ники, керамическое лощило. Поселение двух-
слойное: античность и сабатиновская культу-
ра (Рубан 1975). 
183. Новобогдановка VIII. Поселение распо-
ложено в 3 км на юго-запад от с. Новобогда-
новка, на южном склоне балки, выходящей к 
правому берегу Бугского лимана. Открыто Пе-
риферийным отрядом Ольвийской экспеди-
ции в 1947 г. Обследовано В.В. Рубаном в 1974 
г. Площадь 2 га, культурный слой серозоли-
стый, до 1 м. Поселение двухслойное: антич-
ность и сабатиновская культура (Рубан 1975).
184. Сливино I. Поселение расположено 
в 300 м на север от пгт Весняное, на плато 
правого берега р. Ю. Буг. Открыто Скифской 
экспедицией в 1957 г. Площадь 5 га, культур-
ный слой до 0,5 м. На территории поселения 
встречается много известняковых камней. Со-
бран подъемный материал (лепная керамика 
и амфорный бой). С северо-запада к поселе-
нию примыкают 4 кургана. Датируется саба-
тиновской культурой (Елагина 1957).
185. Сливино II. Поселение расположено в 
400 м на запад от с. Сливино, на плато пра-
вого берега р. Ю. Буг. Открыто экспедицией 
НКМ в 1992 г. Площадь 5 га. Собраны фраг-

менты лепной керамики и костей животных, 
есть также обломки амфор. На территории па-
мятника встречается небольшое количество 
известняковых камней. Датируется эпохой 
поздней бронзы (Архив ГИОПК). 
186. Старая Богдановка VI. Поселение рас-
положено в 1,6 км на запад от с. Старая Богда-
новка, на мысе северного склона Крутой бал-
ки и в 2 км от лимана. Открыто В.В. Рубаном в 
1974 г. Площадь 2 га. Поселение двухслойное: 
античного времени и сабатиновской культуры 
(Рубан 1975).
187. Старая Богдановка VIII. Античное по-
селение расположено в 2,8 км на северо-запад 
от села, на левом берегу Старобогдановской 
балки. Открыто В.В. Рубаном в 1974 г. В 2012 
г. сотрудниками ГИОПК на территории па-
мятника обнаружена керамика эпохи поздней 
бронзы (Архив ГИОПК).
188. Сухая Балка. Поселение находится в 200 
м на северо-восток от с. Сухая Балка, на склоне 
балки, выходящей к правому берегу р. Ю. Буг. 
Открыто экспедицией НКМ в 1968 г., в этом 
же году проведены небольшие раскопки. Пло-
щадь 1 га, культурный слой до 1 м. Выявлены 
остатки каменных жилищ, расположенных в 
два ряда вдоль балки. Найдены многочислен-
ные фрагменты лепной керамики – корчаги, 
горшки, кубки, биконические сосуды с вали-
ковым орнаментом; каменные орудия – зер-
нотёрки, растиральники, боласы, литейный 
шлак, фрагменты каменных топоров; брон-
зовые изделия – кинжал, шило; много костей 
диких и домашних животных. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Никитин 1971).
189.  Шостаково. Поселение расположено на 
восточной окраине села, в 1 км от Ю. Буга, на 
большом мысу, образованном двумя балка-
ми, выходящим к реке. Открыто экспедицией 
ОАМ в 1958 г. Собраны обломки лепной серо-
глиняной посуды с орнаментами в виде вали-
ка с насечками и ямками, а также фрагменты 
амфоры. Датировано эпохой поздней бронзы 
(Патокова 1960, 205). 
190. Кателино I. Поселение находится на се-
веро-западной окраине с. Кателино, на пла-
то, в 1 км на запад от правого берега Бугского 
лимана. Открыто Каминским Ф. Т. в 1925 г. 
Обследовано В.В. Рубаном в 1974 г. Площадь 
2,3 га, культурный слой 0,5 м. Поселение двух-
слойное: античность и поздняя бронза (Рубан 
1974).



В. Гребенников,  Поселения, стоянки и клады степного Побужья эпохи поздней бронзы

177

191. Козырка Х. Поселение расположено 
в 800 м на юго-запад от с. Козырка, в 0,5 км 
на запад от правого берега Бугского лимана. 
Открыто В.В. Рубаном в 1974 г. Площадь 1 га, 
культурный слой до 0,5 м. Датируется поздней 
бронзой (Рубан 1974). 
192. Парутино VIII. Поселение находится в 
северной части с. Парутино, на склоне право-
го высокого берега Бугского лимана. Открыто 
разведками Ольвийской экспедиции. Пло-
щадь 1 га. Датировано эпохой поздней бронзы. 
193. Широкая Балка. Поселение расположе-
но в 1,5 км на юг от городища Ольвия, на пра-
вом высоком берегу Бугского лимана, на тер-
ритории античного поселения Широкая Балка 
І. Открыто в 1932 г. Ольвийской экспедицией. 
Проведены раскопки античного памятника. 
Среди античного материала встречается кера-
мика сабатиновской культуры обиточненско-
го типа (Кривцова-Гракова 1955, 155).  

Река Ингул. Левый берег Бугского лимана

194. Балабановка I. Поселение расположено 
на месте старого Балабановского кладбища, 
на южном склоне балки, выходящей к берегу 
Бугского лимана. Открыто В.Н. Клюшинце-
вым в 1964 г. Площадь 0,7 га, культурный слой 
в среднем 0,5 м, сильно поврежден современ-
ными могилами. В 1997 г. экспедицией НГПИ 
(рук. Ю.С. Гребенников) проведены раскоп-
ки на общей площади в 1500 м2. Найдено два 
развала крупных горшков с валиками и защи-
пами и кости КРС. Также найдены отмостка 
наземного и остатки углубленного жилищ и 
36 фрагментов лепных сосудов, болас и рас-
тиральник. Датируется сабатиновской культу-
рой (Требух 2006).
195. Балабановка IV. Стоянка расположена 
в 400 м на юг от пос. Балабановка, на плато. 
Открыто Клюшинцевым В. Н. в 1963 г. Пло-
щадь 0,15 га. Собран подъемный материал, 
датирующий памятник эпохой средней (КМК) 
и поздней бронзы. Фрагменты керамики укра-
шены валиком и вдавлениями (Клюшинцев 
1973).
196. Балабановка VII. Поселение расположе-
но в 4 км на юго-восток от пос. Балабановка, 
на плато, в 10 км от его берега. Открыто В.Н. 
Клюшинцевым в 1967 г. Раскопки проводила 
Николаевская экспедиция ИА НАНУ в 1985-86 
гг. Площадь 4 га, культурный слой 0,2-0,7 м. 
Раскопан участок более 1000 м2. Планировка 

строительных комплексов рассеянная. Раскры-
ты три группы многокамерных жилых и хозяй-
ственных построек, разделенных улицей ши-
риной в среднем около 5 м. Площадь жилищ 
34-70 м2. Также найдены зольник, 2 колодца, 
хозяйственные ямы, много фрагментов леп-
ной керамики (банки, горшки с налепным ва-
ликом, кубки, черпаки и др.), кости животных, 
орудия из камня, фрагмент бронзового брасле-
та и бронзовая игла. Датируется сабатиновской 
культурой (Фоменко, Клюшинцев 1986). 
197. Балабановка VIII. Стоянка расположена 
в 1,1 км на юг от пос. Балабановка, на плато. 
Открыто В.Н. Клюшенцевым в 1967 г. Пло-
щадь 0,5 га. Найдены обломки лепной кера-
мики. Датируется сабатиновской культурой 
(Клюшинцев 1973).
198. Балабановка Х. Стоянка расположена в 
1,8 км на юг от пос. Балабановка, на плато. От-
крыто В.Н. Клюшинцевым в 1964 г. Площадь 
0,56 га. Найдены обломки лепной керамики 
баночных форм, которая украшена валиком. 
Датируется сабатиновской культурой (Клю-
шинцев 1973).
199. Балабановка ХII. Стоянка расположена 
в 400 м на юг от завода железобетонных из-
делий пос. Балабановка, на плато. Открыто 
В.Н. Клюшинцевым в 1963 г. Площадь 0,72 га. 
Найдены обломки лепной керамики. Датиру-
ется сабатиновской культурой (Клюшинцев 
1973).
200. Водоканал I. Стоянка расположена воз-
ле северо-восточной окраины пос. Жовтневое, 
на левом склоне Витовской балки, выходящей 
к берегу Бугского лимана. Открыто В.Н. Клю-
шинцевым в 1964 г. Площадь 0,35 га. Собран 
21 фрагмент лепной керамики. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Клюшинцев 1973).
201. Галициновка VI. Стоянка расположена 
в 0,1 км на север от с. Галициновка, на песча-
ных отложениях берега Бугского лимана. От-
крыто В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. Площадь 
0,3 га. Собрано несколько фрагментов лепной 
керамики баночных форм. Датируется сабати-
новской культурой (Клюшинцев 1973).
202. Галициновка VII. Стоянка расположена 
на северо-западной окраине с. Галициновка, 
на песчаных отложениях берега Бугского ли-
мана. Открыто В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. 
Площадь 0,3 га. Собрано несколько фрагмен-
тов лепной керамики с валиками. Датируется 
сабатиновской культурой (Клюшинцев 1973).
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203. Галициновка VIII. Стоянка расположе-
на в 0,4 км на север от с. Галициновка, на пес-
чаных отложениях берега Бугского лимана. 
Открыто В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. Пло-
щадь 0,35 га. Собраны фрагменты лепной ке-
рамики баночной формы и кубков с заглажен-
ной поверхностью. Датируется сабатиновской 
культурой (Клюшинцев 1973).
204. Галициновка Х. Стоянка расположена в 
0,6 км на север от с. Галициновка, на песча-
ных отложениях берега Бугского лимана. От-
крыта В.Н. Клюшинцевым в 1971 г. Площадь 
0,3 га. Собрано несколько фрагментов лепной 
керамики. Датируется сабатиновской культу-
рой (Клюшинцев 1971).
205. Галициновка ХV. Стоянка расположена 
в 1 км на юг от с. Галициновка, на песчаных 
отложениях берега Бугского лимана. Открыто 
В.Н. Клюшинцевым в 1971 г. Площадь 0,45 га. 
Датируется сабатиновской культурой (Клю-
шинцев 1971).
206. Дикий Сад. Городище находится на углу 
ул. Артиллерийская и Набережная г. Никола-
ева, на высоком левом берегу р. Ингул в месте 
впадения её в Бугский лиман. Открыто Ф.Т. 
Каминским в 1927 г. Исследовалось экспеди-
цией КГУ в 1951 г. (рук. Л.М. Славин). С 1991 
г. экспедиция НГПИ начала его систематиче-
ские исследования. Площадь 3 га, культурный 
слой до 1,5 м. К 2017 г. раскопанная площадь 
достигала 7000 м2. Исследованы остатки 39 
жилищ, культовых и хозяйственных построек 
с каменным основанием. Кладки в некоторых 
местах сохранили 3-4 ряда, в других помеще-
ниях камни поставлены на ребро. Обнаруже-
ны два рва глубиной 2,7 и 2 м, под которые 
приспособили овраги, проходящие по терри-
тории городища. Один ров опоясывал цита-
дель, а другой – посад. Найдено более 5000 
фрагментов лепной керамики (горшки, кубки, 
корчаги, сковороды, жаровни). Также обнару-
жены льячка, литейная форма, зернотерки, 
отвес, боласы, растиральники и др. Костяные 
изделия представлены многочисленными 
псалиями, лощилами, орудиями из рога оле-
ня, клыками с просверленными отверстиями 
и др. Также найдены бронзовые браслеты, 
два котла, булавки, стамески, ножи и шила. 
На территории городища в 2007 г. обнаружен 
клад, состоявший из 13 топоров-кельтов, ста-
мески и одного наконечника дротика. Датиру-
ется позднебелозерским периодом. (Горбен-
ко, Гребенников 2007).

207. Добрая Надежда I. Поселение располо-
жено в 1,5 км на запад от с. Добрая Надежда, в 
пойме правого берега р. Ингул. Открыто экс-
педицией МГУ в 1956 г. Площадь 0,9 га, куль-
турный слой до 0,8 м. Собраны фрагменты 
лепных сосудов и кости животных. Датируется 
поздней бронзой (Елагина, Погребова 1959).
208. Добрая Надежда II. Поселение располо-
жено в 1,7 км на запад от с. Добрая Надежда, в 
пойме правого берега р. Ингул. Открыто экс-
педицией МГУ в 1956 г. Площадь поселения 
0,7 га, культурный слой 0,3-0,5 м. Собраны 
фрагменты лепных сосудов и кости животных. 
Датируется поздней бронзой (Елагина, Погре-
бова 1959).
209. Жовтневое VI. Стоянка находится в пос. 
Жовтневое, в 400 м на запад от школы №44, 
на плато. Открыто В.Н. Клюшинцевым в 1963 
г. Площадь 0,3 га. Собраны фрагменты лепной 
посуды баночной формы. Датируется поздней 
бронзой (Клюшинцев 1973).
210. Жовтневое VII. Стоянка находится на 
южной окраине пос. Жовтневое. Зафикси-
ровано скопление керамики эпохи поздней 
бронзы (Архив В.Н. Клюшинцева).
211. Жовтневое ХVII. Стоянка расположена 
в 150 м на северо-запад от гостиницы «Метал-
лург» поселка Жовтневое, на плато. Откры-
то В.Н. Клюшинцевым в 1967 г. Площадь 0,5 
га. Собран подъемный материал. Датируется 
поздней бронзой (Клюшинцев 1973).
212. Зайчевское ІІІ. Поселение расположено 
в 1 км на восток от с. Зайчевское, на правом 
берегу р. Ингул. Открыто экспедицией ННУ 
в 2012 г. Площадь 1,5 га, культурный слой 
0,15-0,3 м. Собраны фрагменты лепной по-
суды с ангобом, расчёсами и орнаментами в 
виде прочерченных линий. Также найдены 
курант и остеологический материал. Датиру-
ется сабатиновской культурой (Олейниченко, 
Філатов 2014).
213. Калиновка IV. Поселение расположе-
но на юго-западной окраине с. Калиновка, на 
склоне левого берега р. Ингул. Открыто экс-
педицией МГУ в 1956 г. Площадь 1,5 га, куль-
турный слой 0,5-0,6 м. Проведена шурфовка, 
вскрыты остатки каменного строения. Со-
браны фрагменты лепной керамики и кости 
животных. Датируется средней бронзой и са-
батиновской культурой (Елагина, Погребова 
1959).
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214. Калиновка V. Поселение расположено 
в 0,5 км на север от с. Калиновка, на склоне 
поймы левого берега р. Ингул. Открыто экспе-
дицией МГУ в 1956 г. Площадь 0,5 га, культур-
ный слой 0,4-0,5 м. Собраны фрагменты леп-
ной керамики и кости животных. Датируется 
эпохой поздней бронзы (Елагина, Погребова 
1959).
215. Коларовка II. Поселение расположе-
но на юго-восточной окраине с. Каравелово, 
на склоне правого берега р. Ингул. Откры-
то экспедицией МГУ в 1956 г. Площадь 2 га, 
культурный слой 0,5 м. Собраны фрагменты 
лепной керамики, украшенные прорезными 
линиями, треугольными и ногтевыми вдав-
лениями. Датируется ИКК и эпохой поздней 
бронзы (Елагина, Погребова 1959).  
216. Коларовка III. Поселение находится в 
1,5 км на восток от с. Каравелово, в пойме пра-
вого берега р. Ингул. Открыто экспедицией 
МГУ в 1956 г. Площадь 2 га, культурный слой 
0,5 м. Собран подъемный материал. Датирует-
ся ИКК и поздней бронзой (Елагина, Погребо-
ва 1959).
217. Лесхоз I. Стоянка расположена в 4,3 км 
на северо-восток от с. Лиманы, на плато. От-
крыто Клюшинцевым В.Н. в 1973 г. Площадь 
0,3 га. На поверхности собраны фрагменты 
лепной керамики и кремневые отщепы. Дати-
руется ИКК и сабатиновской культурой (Клю-
шинцев 1973).
218. Лесхоз II. Стоянка находится в 3,8 км 
на северо-восток от с. Лиманы, на плато. От-
крыто В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. Площадь 
0,56 га. Собраны фрагменты лепной керамики 
с валиком и косыми насечками. Найден фраг-
мент жаровни. Датируется поздней бронзой 
(Клюшинцев 1973).
219. Лесхоз III. Стоянка находится в 3 км на 
северо-восток от с. Лиманы, на мысоподоб-
ном выступе берега Бугского лимана. Открыто 
В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. Площадь 0,8 га. 
Собрано немного фрагментов лепной керами-
ки. Украшена валиком с вдавлениями. Дати-
руется сабатиновской культурой (Клюшинцев 
1973).
220. Лиманы VII. Поселение расположено в 
2,3 км на северо-запад от с. Лиманы, на вы-
соком берегу Бугского лимана. Открыто В.Н. 
Клюшинцевым в 1963 г. Обследовано Ин-
гульской экспедицией в 1976 г. Площадь 1,5 

га, культурный слой 0,6-0,7 м. Собран подъ-
емный материал, который датируется эпохой 
поздней бронзы (Клюшинцев 1971).
221. Лиманы VIII. Поселение расположено 
в 2,7 км на север от с. Лиманы на склоне от-
рога небольшой балки, выходящей к берегу 
Бугского лимана. Открыто В.Н. Клюшинце-
вым в 1967 г, прошурфовано Ингульской экс-
педицией в 1976 г. Площадь 4 га, культурный 
слой 0,4-0,5 м. На поверхности видны остатки 
каменного домостроительства. Собраны фраг-
менты банковидных сосудов, горшков, куб-
ков, жаровен, орнаментированных валиком, 
наколками и насечками. Также найдены зер-
нотерки, отбойники, боласы, растиральники, 
терочник и кости животных. Датируется позд-
ней бронзой (Клюшинцев 1971).  
222. Лиманы ХII. Поселение расположено 
в 1,2 км на север от с. Лиманы, на краю мыса 
берега Бугского лимана. Открыто В.Н. Клю-
шинцевым в 1971 г. Площадь 4 га, культурный 
слой 0,4-0,5 м. Найдены фрагменты лепной 
керамики баночной формы с валиком, кости 
животных и фрагмент литейной формы. Най-
дено несколько фрагментов петельчатых ру-
чек. Датируется поздней бронзой (Клюшин-
цев 1971).
223. Лупарево II. Поселение расположено на 
южной окраине с. Лупарево, на высоком бе-
регу Бугского лимана. Открыто Ольвийской 
экспедицией в 1947 г. Раскопки проведены 
экспедицией ЛОИА в 1975-1977 и 1980-1981 
гг. Сохранившаяся площадь 1 га, культурный 
слой 0,5-0,6 м. Площадь раскопа 417 м2. Рас-
копан строительный комплекс №4, относя-
щийся к поздней бронзе. Он представляет 
собой четырехугольное помещение, немного 
углубленное в землю и с рядом конических ям 
для опорных столбов. Вокруг него много хо-
зяйственных ям. Найдены фрагменты лепной 
керамики с налепным и оттянутым валиком, 
с верёвочным орнаментом и бронзовый нож. 
Датируется сабатиновской культурой. Верх-
ние слои памятника датируются архаикой и 
классическим периодом (Виноградов, Мар-
ченко 1986, 59-60).
224. Лупарево VII. Стоянка находится в 1,1 
км на юг от с. Лупарево, на плато. Открыта 
В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. Площадь 1,5 га, 
культурный слой 0,3 м. Собраны фрагменты 
лепной керамики с валиком. Датируется саба-
тиновской культурой (Клюшинцев 1973).
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225. Лупарево VIII. Поселение расположено 
в 1,8 км на юг от с. Лупарево, на плато. От-
крыта В.Н. Клюшинцевым в 1973 г. Площадь 
1,2 га, культурный слой 0,3-0,5 м. Собраны 
фрагменты лепной керамики баночной фор-
мы и кости животных, на поверхности видны 
известняковые камни. Датируется сабатинов-
ской культурой (Клюшинцев 1973).
226. Мешково V. Поселение расположено 
в западной части с. Мешково-Погорелово, в 
пойме левого берега р. Ингул. Открыто экспе-
дицией МГУ в 1956 г. Площадь 3 га, культур-
ный слой 0,3-0,5 м. Датируется поздней брон-
зой (Елагина, Погребова 1959).
227. Михайло-Ларино I. Поселение нахо-
дится в 1 км на юг от с. Михайло-Ларино, на 
склоне левого берега р. Ингул. Открыто экспе-
дицией МГУ в 1956 г. Площадь 0,8 га, культур-
ный слой 0,3 м. Собраны 43 фрагмента леп-
ной керамики, кости животных, кремневые 
отщепы. Датируется ИКК и поздней бронзой 
(Елагина, Погребова 1959).
228. Михайло-Ларино II. Поселение распо-
ложено в 0,9 км на север от с. Михайло-Лари-
но, на второй надпойменной террасе левого 
берега р. Ингул. Открыто экспедицией МГУ в 
1956 г. Площадь 0,8 га, культурный слой 0,2-
0,4 м. Собраны фрагменты лепной керамики, 
орнаментированные расчесами и прорезны-
ми линиями, а также кремневые орудия и гра-
нитный терочник. Датируется ИКК и поздней 
бронзой (Елагина, Погребова 1959).
229. Михайло-Ларино III. Поселение нахо-
дится в 0,2 км на юг от с. Михайло-Ларино, на 
северном склоне древней балки, выходящей 
к левому берегу Ингула. Открыто экспедици-
ей МГУ в 1956 г. Площадь 0,9 га, культурный 
слой 0,4 м. Собраны фрагменты лепной кера-
мики, часть которой с расчесами. Датируется 
ИКК и поздней бронзой (Елагина, Погребова 
1959).
230. Новогалициновка II. Стоянка находится 
в 1,5 км на северо-запад от с. Новогалицинов-
ка, на песчаных отложениях берега Бугского 
лимана. Открыта В.Н. Клюшинцевым в 1964 
г. Площадь 0,6 га, культурный слой до 0,4 м. 
Собраны фрагменты лепной керамики. Дати-
руется эпохой поздней бронзы (Клюшинцев 
1973).
231. Обсерватория. Поселение расположено 
на территории Николаевской астрономиче-

ской обсерватории, на самом высоком в этом 
районе участке плато левого берега Бугского 
лимана. Открыто Каминским Ф. Т. В 1991 г. 
экспедиция НКМ (рук. И.А. Снытко) прове-
ла небольшие раскопки. Площадь поселения 
примерно 0,9 га, культурный слой 0,25-1 м. 
Раскоп составлял 80 м2. В культурном слое 
много остатков речных моллюсков. Найдены 
фрагменты лепных округлобоких горшков с 
прямыми или слегка отогнутыми наружу вен-
чиками. Украшены параллельными желоб-
ками, ёлочным, зубчатым и в виде ногтевых 
насечек орнаментами. Обнаружено скопление 
астрагалов. Поселение датируется ИКК, также 
найдена керамика поздней бронзы (Снытко, 
Липавский 1991).
232. Пересадовка I. Поселение расположе-
но в 3 км на юг от с. Пересадовка, на склоне 
правого берега р. Ингул. Открыто экспедици-
ей ИИМК АН СССР в 1956 г. Площадь 2,5 га, 
культурный слой 0,4-0,8 м, сильно золистый. 
Раскопки проводила вышеназванная экспеди-
ция в 1956 г. (рук. Н.Н. Погребова). На вскры-
том участке обнаружен многокамерный ком-
плекс каменных построек размером 9х9,5м. 
Помещения слегка углублены в землю, камни 
фундамента поставлены на ребро. В построй-
ках имеются очаги, много хозяйственных ям. 
Найдено 124 фрагмента лепной керамики с 
расчесами, штампованным орнаментом, не-
сколькими валиками, бронзовый нож и кости 
животных. На памятнике также встречается 
керамика ИКК, КМК, скифской культуры и 
кремневые орудия. Датируется сабатиновской 
культурой (Погребова 1960). 
233. Пересадовка Іа. Расположено в 150-200 
м восточнее поселения Пересадовка 1 (воз-
можно является его продолжением или уда-
лённой частью). Открыто экспедицией ИИМК 
АН СССР в 1956 г. Собранный подъёмный ма-
териал аналогичен материалу поселения Пе-
ресадовка I (Погребова 1960).
234. Пересадовка II. Поселение расположено 
на юго-восточной окраине с. Пересадовка, на 
первой надпойменной террасе правого бере-
га р. Ингул. Открыто экспедицией ИИМК АН 
СССР в 1956 г. Площадь 2 га, культурный слой 
до 0,95 м. Собраны фрагменты лепной кера-
мики с расчесами, штамповочным и зубча-
тым орнаментами, есть один венчик с резным 
узором. Поселение датируется сабатиновской 
культурой (Елагина, Погребова 1959).
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235. Терновка I. Поселение находится на 
северо-западной окраине поселка Терновка, 
на высоком мысу правого склона Терновской 
балки. Открыто директором местной школы. 
В 1956 г. проведена шурфовка Ольвийской 
экспедицией (рук. Л.М. Славин). Площадь 6 
га, культурный слой 0,5-0,6 м, сильно золи-
стый. В разные годы было собрано 235 фраг-
ментов лепной керамики разных типов. На 
поселении зафиксированы выходы известня-
ковых кладок. В современных траншеях об-

наружены остатки жилищ полуземляночного 
типа, фрагменты зернотёрки и кости живот-
ных. Датируется эпохой поздней бронзы (Ни-
китин 1991, 35).
236. Морпорт. Местонахождение находится 
в южной части Николаевского полуострова, 
на высоком берегу Бугского лимана, в райо-
не ул. Заводской. Открыто Ф.Т. Каминским в 
20-е гг. ХХ в. На античном поселении найде-
ны фрагменты лепной посуды с валиком (Гре-
бенников, Клюшинцев 2016). 
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Aşezări, staţiuni şi depozite din regiunea de stepă a bazinului Bugului din perioada 
târzie a epocii bronzului (contribuţii la harta arheologică)

Cuvinte-cheie: aşezări, staţiuni, situri arheologice, Bugul de Sud, perioada târzie a epocii bronzului.
Rezumat: În articol au fost repertoriate siturile din perioada târzie a epocii bronzului, amplasate în regiunea de 
stepă a bazinului Bugului de Sud: de la limita de nord a regiunii Nikolaev, care corespunde liniei de delimitare 
dintre stepă şi silvostepă, şi până la gurile limanului Bugului. De regulă, aşezările sunt amplasate în preajma râului 
Bugul de Sud sau afluenţilor acestuia. Graţie cercetărilor realizate în ultimele decenii s-a reuşit colectarea unei 
vaste informaţii cu privire la siturile din această perioadă, care este expusă succint în repertoriul de faţă. Biblio-
grafia anexată oferă posibilitatea celor interesaţi să se documenteze mai amplu în privinţa siturilor arheologice din 
epoca bronzului din spaţiul menţionat.

Lista ilustraţiilor:
Fig. 1. Harta aşezărilor din perioada târzie a epocii bronzului din regiunea de stepă a bazinului Bugului de Sud 

(partea de nord). Numerotarea siturilor corespunde numerelor din textul articolului. 
Fig. 2. Harta aşezărilor din perioada târzie a epocii bronzului din regiunea de stepă a bazinului Bugului de Sud 

(partea de sud). Numerotarea siturilor corespunde numerelor din textul articolului.

Settlements, sites and hoards of the Steppe Pobuzhye of the Late Bronze Age (materials 
for the archaeological map)

Keywords: settlements, sites, monuments, the Southern Bug, Late Bronze Age.
Abstract: The article addresses the sites of the Late Bronze Age located in the Steppe Pobuzhye: from the northern 
border of the Nikolaev Region, which passes near the forest-steppe zone, to the estuary of the Bug inlet. All the 
settlements are located by the rivers and in the beams entering the basin of the Southern Bug River. Thanks to 
many years of research, all the information on monuments is collected and a brief general description is given. The 
bibliography provides an opportunity to get acquainted with each described object.

List of illustrations:
Fig. 1. Map of settlements of the Late Bronze Age in Steppe Pobuzhye (northern part). The settlement numbers on 

the map match to the settlement numbers in the text.
Fig. 2. Map of settlements of the Late Bronze Age in Steppe Pobuzhye (southern part). The settlement numbers on 

the map match to the settlement numbers in the text.
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