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История археологического изучения Маяцкого 
комплекса началась в 1890 г. За прошедшее время был 
не только накоплен значительный археологический 
материал, но, что не менее важно, результаты рас-
копок памятника в большей степени были опублико-
ваны. Это касается, прежде всего, работ Советско-
Болгаро-Венгерской экспедиции 1975, 1977–1982 гг. 
и последующих исследований, в меньшей степени 
дореволюционных исследований. В истории изучения 
Маяцкого комплекса остаются белые пятна, напри-
мер, неизвестны результаты раскопок Л. Б. Вейнбер-
га в 1890 г., не опубликованы результаты работ 
Д. М. Струкова в 1899 г. [1, с. 109; 2, c. 96], исследо-
вания ВУАК с 1906 по 1909 г. [1, c. 136]. Одной из 
неизвестных страниц в истории изучения Маяцкого 
комплекса являются исследования Д. И. Попова. 

В фондах Воронежского краеведческого музея 
хранится коллекция предметов, происходящая с Ма-
яцкого комплекса и переданная Д. И. Поповым в 
1906 г. Коллекция включает в себя топор, две мотыж-
ки, два фрагмента ножа, кожаную обкладку, прясли-
це, ременную обойму, рамку от пряжки и фрагмент 
изделия из железа.

Представлен топор без подпроушной выемки и 
без оттянутого обуха со слабовыраженными щекови-
цами. Высота топора 15,8 см, ширина лезвия 9 см 
(рисунок, 1). В целом топоры с такими пропорциями 
не характерны для населения Доно-Донецкой лесо-
степи VIII–X вв. Ближайшая аналогия рассматрива-
емому топору среди древностей салтово-маяцкой 
культуры происходит из комплекса у с. Сухая Гомоль-
ша [3, pис. 2, 2].

В коллекцию входят две мотыжки трапециевидной 
формы с шириной рабочей части 4,7–4,8 см. Сохра-
нившаяся высота мотыжек 7,2 и 7,6 см соответствен-

но (рисунок, 1–3). Подобные мотыжки характерны как 
для Маяцкого комплекса [4,  pис. 6, 9; 21, 10; 31, 6], 
так и в целом для памятников салтово-маяцкой куль-
туры [5, pис. 46; 6, pис. 2, 2; 7, pис. 61, 6; 8, pис. 12].

Передан фрагмент пряслица из стенки амфоры 
(рисунок, 10). Такое же пряслице встречено в мате-
риалах раскопок Маяцкого селища [9, pис. 37], а 
также иных памятников салтово-маяцкой культуры 
на территории Доно-Донецкой лесостепи [5, pис. 30, 
7; 7, c. 103; 10, c. 65].

Что касается фрагментов ножей, то они принад-
лежат к остаткам хозяйственных ножей, широко рас-
пространенных в материалах салтово-маяцкой куль-
туры [5, pис. 63, 2, 4, 5; 11, pис. 4, 4]. Один фрагмент 
имеет выделенный переход от лезвия к черешку 
(рисунок, 4), а второй представлен лишь фрагментом 
лезвия (рисунок, 5). 

К деталям поясного набора относится бесщитко-
вая литая пряжка подтрапециевидной формы (рису-
нок, 9), которая находит аналогии в материалах Ма-
яцкого комплекса [12, pис. 4, 7; 13, pис. 21, 1] и До-
но-Донецкой лесостепи второй половины VIII – на-
чала X в. [5, pис. 36; 7, c. 129]. С поясной гарнитурой 
связана рамка-обойма подпрямоугольной формы 
(рисунок, 8), аналогии которой известны в материалах 
раскопок различных памятников салтово-маяцкой 
культуры [4, рис. 35, 5, 6; 7, pис. 38, 24; 14, рис. 8, 18; 
15, рис. 5, 44].

В коллекцию предметов входит также кожаная 
обкладка (рисунок, 6), видимо, от ножен и фрагмент 
железного предмета неясного назначения (рису-
нок, 7).

Таким образом, работы Д. И. Попова на Маяцком 
комплексе дополняют имеющиеся сведения о раннем 
периоде исследования памятника. Рассмотренные 
предметы, за исключением топора, находят широкие 
аналогии как в материалах Маяцкого комплекса, так 
и салтово-маяцкой культуры в целом.
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Рисунок. Предметы, переданные Д. И. Поповым в музей: 1 – топор; 2, 3 – мотыжка; 4, 5 – фрагменты ножей; 
6 – кожаная обкладка; 7 – фрагмент изделия из железа; 8 – рамка-обойма; 9 – пряжка; 10 – фрагмент пряслица
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