
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ:
«ТРИПОЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ 

САВЧУК АЛЕКСЕЙ 10-Б



Трипо́льская культура - иначе культура 
Кукуте́ни  культура или кукутень-
трипольская культура  — энеолитическая 
археологическая культура, 
распространённая в VI—III тыс. до н. э. 
в Дунайско-Днепровском междуречье, 
наибольший её расцвет пришёлся на период 
между 5500 и 2750 гг. до н. э. На смену 
трипольцам пришли народы ямной 
культуры.





ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
Культура носила название «Кукутень» по названию села (англ.)
русск. в Румынии, где были найдены первые артефакты, 
связанные с этой культурой. В 1884 году румынский исследователь 
Теодор Бурада во время проведения раскопок нашёл элементы 
глиняной посуды и терракотовые фигурки неподалёку от села 
Кукутень. После того, как учёные ознакомились с его находкой, 
было решено продолжить раскопки, которые начались на этом 
месте весной 1885 года.

Исследования памятников, позднее отнесённых к трипольской 
культуре, имели место на Западной Украине в 1870-е годы. 
Археолог Викентий Хвойка открыл первое трипольское поселение 
на территории Российской Империи в 1893—1894 гг. в Киеве по ул. 
Кирилловской, 55. Он представил свои находки в августе 1899 года 
на ХІ археологическом съезде в Киеве. В 1896—1897 годах 
несколько поселений с материалами, подобными киевским 
находкам, Хвойкою были найдены в окрестностях села Триполье 
Киевского повета (ныне в Обуховском района Киевской области).



В Галиции в XIX — до 1939 г. её именовали «культурой 
малеваной (расписной) керамики», «галицкой расписной 
керамики», «украинской расписной керамики». В 
советских, российских, украинских, молдавских и др. 
публикациях для памятников с территории Украины и 
Молдавии распространено название «Трипольская 
культура». В последние десятилетия для обозначения 
археологических памятников на территории Молдовы 
местные и румынские исследователи используют термин 
«культура Кукутень».

Со временем стало понятно, что археологическая 
культура Кукутень на территории Румынии, «расписной 
керамики» на территории Австро-Венгерской монархии и 
Трипольская культура на территории Украины относятся 
к одному и тому же культурному комплексу.



ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ 
КУЛЬТУРАМИ

Трипольская культура была генетически связана с 
энеолитическими культурами Балкано-Дунайского региона, 
среди которых особая роль принадлежала носителям культур 
Боян, старчево-кришской, линейно-ленточной керамики, 
Винча, Тисаполгар.

«Трипольская культура возникла благодаря смешению 
населения неолитических земледельческих культур балкано-
карпатского региона: Криш, Линейно-ленточной, Боян, 
Хаманджия, Петрешть».

Основные отрасли хозяйства — земледелие и скотоводство. 
Л. Л. Зализняк и ряд других исследователей трипольской 
культуры связывают её с волной мигрантов из неолитической 
Анатолии.



ХОЗЯЙСТВО

Начало и большая часть времени существования трипольской 
культуры совпадает по времени в климатическом отношении с 
мягким, теплым и влажным атлантическим периодом, 
который оказал содействие активному развитию 
земледельческого хозяйства. Палеоботанические 
исследования убедительно показали, что уже на раннем этапе 
Триполья земледелие представляло собой стойкое, давно 
сформировавшееся явление и имело надежный семенной 
фонд.

Трипольцы выращивали пленчатую пшеницу, пленчатый и 
голозёрный овёс, просо, горох, ячмень, бобы, виноград, 
алычу, абрикосы. Для обработки земли применяли подсечную 
или подсечно-огневую систему земледелия.



Разводили одомашненный крупный и мелкий рогатый скот (на 
который приходилась половина всех домашних животных), 
свиней, лошадей, коз и овец. Овцы приобретают решающее 
значение в южных регионах во время последней фазы 
существования культуры. В отличие от региона степной 
андроновской культуры, базирующейся на распространении 
влияния культуры Северного Причерноморья (ямная, скифов, 
сарматов, ариев, трипольцев), трипольцы имели преимущества 
в одомашнивании лошади с ранним одомашниванием 
предваряя на 1,5—2 тыс. лет молочным товарным 
производством молока и стойловым содержанием животных в 
зимнюю пору в условиях бескормицы, в суровых условиях 
снежной зимы. Жеребёнка сразу вскармливали молоком коров, 
что позволяло не только приручить, но и одомашнить лошадь 
— получение потомства у изначально приручённых животных, в 
отличие от табунного выпаса и содержания. Это 
подтверждается применением в пищу взрослых животных, в 
отличие от охоты, когда в кухонных остатках встречаются кости 
молодняка.



Кроме того, трипольское население активно занималось 
охотой, рыболовством и собирательством. Охотились при 
помощи лука и стрел. Использовали на охоте собак. В лесах и 
рощах, окружавших трипольские посёлки, собирали дикую 
грушу, яблоки, вишню и кизил. В реках и речных протоках 
ловили сома и вырезуба, причем отдельные особи, 
попадавшие на стол трипольцев, достигали в длину двух 
метров.
Орудия труда и оружие изготавливались из костей животных, 
кремня и камня, иногда из меди, существуют свидетельства 
торговли заготовками из кремня.
Высокого уровня достигло гончарное ремесло. Трипольская 
керамика занимала одно из видных мест в Европе того 
времени по совершенству выделки и росписи.




