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ВВЕДЕНИЕ 

Начало научных исследований археологических памятников степной 
зоны Северо-Западного Причерноморья неразрывно связано с юго-
западной частью территории ньшешней Одесской обл., ограниченной 
крайними низовьями Дуная и Днестра. Именно здесь, на восточной 
окраине Буджакской степи, изобилующей озерами-лиманами и иссе-
ченной впадающими в них с севера многочисленными речками (рис. 1, 
3), и были проведены одни из самых ранних целенаправленных рас-
копок древних курганов юго-запада нащей Родины. 

Так, в 50-х годах XIX в. известньии русским археологом А.С.Ува-
ровым была предпринята попытка раскопок одного из наиболее круп-
ных курганов у с.Шаболат близ Днестровского лимана. Более успеш-
ные исследования курганных древностей рассматриваемой террито-
рии были проведены 35 лет спустя профессором Киевского универ-
ситета Ф.И.Кнауэром. В 1888-1889 гг. он раскопал шесть курганов 
ус.Сарата, расположенного на одноименной реке, и в 1891 г. - три 
кургана, находившихся к западу от предьщущих, - у с. Павловка на 
берегу р.Копшьник. В 1906 г, раскопки еще 20 курганов приморской 
части степи провел профессор Д.Я.Самокваеов в окрестностях сел 
Шаболата и Катаржи Аккерманского уезда. Результаты всех этих 
исследований были изложены в научных сообщениях на съездах Одес-
ского общества истории и древностей в Киеве и Одессе и довольно 
оперативно опубликованы [Уваров, 1856, с. 181; Кнаузр, 1889, с. 3 2 -
49; 1890, с. 30-41; 1892, с. 10-12; 1902, с, 150-151; Самоквасов, 
1908, с. 131-132; Антонович, 1890, с. 15; 1892, с. 13]. 

Вновь к исследованию курганов рассматриваемого региона архео-
логи обратились лишь через 55 лет. В 1961 г, И.Т.Черняковым раска-
пывается курган севернее с.Сарата [1964, с. 32—37], а в 1964-1966 гг. 
Днестро-Дунайская экспедиция Института археологии АН Украины 
под руководством Н.М.Іі1маглия іфовела раскопки 26 курганов на тер-
ритории ТатарбунарЬкого р-на, примыкающей с запада к оз.Сасык 
[Шмаглий, Черняков, 1970, с. 5 - 1 1 5 ] . История исследования зтих 
курганов отражена в ряде работ археологов [Яровой, 1985, г 5 - 1 4 ; 
Чеботаренко, Яровой, Тельнов, 1989, с. 3 - 1 1 ] . 

Результаты дальнейшего изучения курганов на западе Буджакской 
степи освещены в печати краткр, неполно либо вовсе не опубликованы, 
а потому и недостаточно известны. Между тем, исследование курганов 
в этом регионе начиная с 70-х годов проводилось особенно интенсивно, 
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Р И С. 1. Карты-схемы расположения курганов (У; І ) и штуаиионный план Коч-
коватовского белозд)ского могильника (2): а исследованные курганы, б -
выделенный участок белозч)ского могильника, в - курган энеолита - ранней 
фонзы, г - курган катакомбной культуры, д - курган сабатановской культуры, 

е — курган белозд)ской культуры. 
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в 1973-1974 гг. раскопан курган на территории Белгорода-Дне-
стровского [Субботин, 1975, с. 356], в 197ч г. ^ курган на восточ-
ном берегу 03. Сасык у с.Траповка [Ванчугов, Загинайло, Тощев, 
1976, с. 214—224]. Одновременно в связи с расширением на юге Одес-

.ской обл. мелиоративных работ, поставивших под угрозу сохранность 
многоадсленных курганов, начался период массовых охранных архео-
логических раскопок. 

В основном исследовались памятники близ западного побережья 
оз.Сасык. Так, в Килийском р-не в 1972-1974 гг. раскопаны два 
кургана у с.Мирноё [Тощев, 1978, с. 157-159] при одновременном 
изучении кургана у с.Десантное и трех - у с.Шевченково [Алексеева, 
1975, с. 247]. В 1975 г. в том же районе исследованы три кургана 
у с.Парапоры [Алексеева, 1976, е. 289-294] , в 1976 г. - один курган 
у с. Приморское (І^.Ф.Чеботаренко), в 1979-1980 гг. — пять древних 
насыпей севернее перечисленных: у с.Струмок Татарбунарского р-на 
(А.В.Гудкова). Параллельно с этими раскопками единичных курганов 
начинаются и более масштабные археологические работы по исследо-
ванию крупных курганных групп. В 1975-1976 гг. Семеновской ново-
строечной экспедицией Одесского археологического музея (начальник 
экспедиции Л.В.Субботин) раскопаны 19 курганов к западу от верхо-
вья Днестровского лимана, между селами Семеновка и Староказачье 
[Субботин, 1980, с. 52-62; 1985, с. 45-95; Субботин, Охотников, 
1981, с. 102—116]. В 1977 г. Институтом археологии АН Украины соз-
дается специализированная Днестро-Дунайская новостроечная экспе-
диция (возглавлялась в 1977-1988 гг. Л.В.Субботиным, в 1989 г. — 
А.Н.Дзиговским), которая на территории Татарбунарского, Саратско-
го и Белгород-Днестровского р-нов между оз.Сасык и р.Когильник на 
западе и р.Алияга на востоке исследовала за 12 полевых сезонов 
195 курганов. Кроме того, ряд курганов в этой приморской части 
Буджакской степи был раскопан Б уго-Днестровской новостроечной 
экспедицией Института археологии АН Украины (под руководством 
И.Т.Чернякова). В 1982 г. — 14 памятников на левом берегу р.Сара-
та между селами Михайловка и Заря в Саратском р-не, в 1983 г. — 
11 памятников у с.Турлаки близ Белгорода-Днестровского. 

Если обратить внимание на общее количество курганов, раско-
панных в причерноморском районе Буджака, то станет очевидным, 
что регион стал одним из наиболее исследованных. Из 313 курганов 
283 изучены археологами за три последних десятилетия (а ведь с 
начала раскопок прошло около 150 лет). Нельзя не заметить, что 
основной объем исследовательских работ (62 % всех изученных здесь 
курганов или почти 70 % раскопанных в советское время) вы-
пал на долю Днестре-Дунайской новостроечной экспедиции ИА 
АН Украины. 

Вместе с тем результаты этих исследований до сих пор либо во-
обще не введены в научный оборот либо опубликованы частично. 
Полностью опубликованы материалы лишь шести из 195 курганов 
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этого региона: пяти, раскопанных; у с.Вишневое Татарбунарского 
р-на [Дворянинов, Дзиговский, Субботин, 1985, с. 132-173], и одного, 
находившегося в непосредственной близости от Татарбунар [Суббо-
ган, 1988, с. 124-130}. Результаты остальных работ Днестро-Дунай-
ской экспедиции вообще нигде не упомянуты, кроме как в архивных 
научных отчетах, либо представлены тезисными заметками общего 
плана и единичными публикациями небольших отдельных комплексов ' 
[Субботин, 1980а, с. 341-342; 1981, с. 311-312; 1983, с. 322; 1987, 
с, 416-417; Субботин, Дворянинов и др., 1979, с. 406-407; Добролюб-
ский, Субботин, 1982, с. 168-173; Добролюбский, Субботин, Сегеда, 
1988, с. 131-144]. 

Весьма кратки в печати и отдельные сведения о значительных ПО 
объему, уникальных в ряде случаев открытиях этой экспедиции, сде-
ланных в 1970-1980 гг. в южной части рассматриваемого региона 
у с.Кочковатое Татарбунарского р-на на полях колхоза "Прогресс" 
[Ванчугов, Субботин, 1980, с, 57; Ванчугов, 1990, с. 42-43; Чернов, 
Андрух, 1990, с, 149-163]. Актуальность публикащш Кочковатов-
ского могильника обусловлена и тем, что он в настоящее время явля-
ется одним из немногих полностью исследовишых курганных могиль-
ников в степной части Днестро-Дунанского междуречья. Всесторон-
нему й полному анализу археологических памятников и связанных с 
ними историко-археологических проблем всего Севфо-Западного При-
черноморья и посвящается настоящая работа. 

Рассматриваемые курганы (29) располагались трехкилометровой 
цепочкой, начинающейся в 1 км от с.Кочковатое и іфотянувшейся в 
северо-западном направлении по плато между двумя безымянными 
балками, ближе к восточной из них, имеющей короткое западное 
ответвление, которое ограничивает ближайшие к селу курганы с юго-
запада, Обе балки примыкают с севера к небольшим озерам, являю-
щимся фактически заливами крупного іфиморского.лимана Шатаны: 
на западе - это озМортаза, на востоке - оз.Будуры (рис. 1 , / ) . Ос-
новная часть курганной группы (22) обособлялась своей компакт-
ностью в отдельный могильник, преобладающее количество насыпей 
которого составляло комплекс памятников белозерской культуры 
(рис. 1, 2) , ставший эталонным. Остальные курганы находились в оп-
ределенном отрыве от этого могильника: два (скифских) были уда-
лены на 300 м к северу от него, а пять (разнокультурных) - на 5 0 0 -
60С м к югу. 

Для обозначения кочковатовских курганов во время раскопок 
применялись номера, являющиеся продолжением сплошной нумерации, 
принятой Днестро-Дунайской новостроечной экспедицией с 1977 г, — 
с самого начала археологических изысканий в этой приморской зоне, 
использовавшиеся вплоть до 1980 г. (по N'' 58) вне зависимости от 
привязки раскапывавшихся памятников к тем или иным населенным 
пунктам. С учетом отмеченного первые 12 курганов, раскопанных 
б 



у с.Кочковатое в 1978 г., получили номера 23—34, 15 курганов, раско-
панных в 1979 г., — номера 35-37, 39-47, 4 " -51 , а за двумя послед-
ними насыпями, исследовавишмися в 1980 г., сохранились номера, 
установленные для них в предыдущем году (38 и 48). 

До начала археологических раскопок все курганные насыпи у Коч-
коватого постоянно распахивались. Раскопки велись с помощью буль-
дозеров либо скреперов на снос. При этом для большей достоверности 
стратиграфических определений через курганы разбивались контроль-
ные бровки (в направлении^ удобном для проведения раскопочных 
работ), число которых определялось в зависимости от размеров памят-
ника и рациональности их использования при исследованиях. Плани-
гра4»1ческое местонахождеюіе курганных объектов и фиксация уров-
ней их выявления устанавливались относительно условного нулевого 
репера, как правило, на вершине бровки насыпи либо посередине 
поверхности совершенно распаханного памятника. 

Описание всех кочковатовских курганов дается в публикаци-
онной части работы в порядковой последовательности их нумерации -
независимо от года раскопок, культурно-хронологической последо-
вательности возникновения или принадлежности памятников. 

Публикуемые погребальные объекты распределяются следующим 
образом: 

Номер 
кур-
гана 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
•О 
41 
42 
43 

Погребения 

эн со- ям- катгс мно- саба- эпо- бело- скиф- сч>- позп- Всего 
ли тн- ные КОМб" гое а- та- хи зер- ские мат- неко-

че- ные пико- нов- брон- ские ские чевни-
ские вой 

кера-
мики 

ские зы чес-
кие 



Номер 
Кур-
гана 

Погребения 

эн ес-
ли ти-

че-
ские 

ям- ката- мно- саба- эпо- бело- скиф- сар- позд-
ные комб- гое а- та- хи зер- ские мат- неко-

ные лико- нов- брон- ские ские чевни-
вой ские зы чео-

КфВ- кие 
МИКИ 

Всего 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
Всего 1 16 

1 
1 
1 
1 

3 
3 
2 

28 1 69 

Уже само скупое содержание этой таблицы показьшает, что в пог-
ребальных памятниках, подлежащих рассмотрению в данном исследо-
вании, сконцентрирована культурно-хронологическая гамма, нагляд-
но отражающая этническую пестроту населения степной зоны Северо-
Западного Причерноморья, обитавшего здесь с конца энеолита до 
позднего средневековья. 



МАТЕРИАЛЫ РАСКОПОК КУРГАННЫХ ДРЕВНОСТЕЙ 
У с.КОЧКОВАТОЕ 

КУРГАН 23 

Высота 0,4 м, размер овального в плане основания, вытянутого по 
линии запад — восток, 19 X 20 м, В кургане вьшвлены два погребения 
(рис. 2, 1): одно (№2) - ямной (буджакской) культуры и одно -
относящееся к эпохе бронзы. 

Погребение 1 обнаружено в 3,5 м к востоку — северо-востоку от 
репера, Могильная яма не прослеживалась. Выявленный на глубине 
0,6 м скелет принадлежал женщине 50—60 лет*. Погребенная лежала 
скорченно на правом боку, головой на восток. Ноги были поджаты 
пятками к тазу, руки направлены сжатыми в кулаки кистями под 
подбородок (рис. 2 , 2 ) . 

Погребение 2 (основное) находилось под центром насыпи. Могиль-
ная яма, ориентированная по линии северо-запад — юго-восток, была 
вырыта с глубины 0,4 м — уровня древней дневной поверхности. К 
западу от ямы прослежен материковый выкид из нее. Форма ямы 
уступчатая (рис. 2, 3). Верхняя часть ее прямоугольная с незначи-
тельным округлением углов. Размер 2,45 X 2 м, глубина 0,45 м. Ниж-
няя часть ямы была строго прямоугольной. Ее размер 1,35 X 0,8 м, 
глубина 0,75 м. Дно покрыто корой и посыпано мелом. Судя по ос-
таткам скелета, по^ебенный (молодого возраста) лежал на спине, 
головой на северо-запад. Ноги, вероятно, были поджаты коленями 
вверх, затем запали вправо. На костях — красная охра. 

КУРГАН 24 

Высота 0,35 м, размер овального в плане основания 18 X 19,5 м, на-
сыпь вытянута по линии запад — восток. В кургане выявлены четыре 
погребения (рис. 2, 4): одно (N4) - ямной (буджакской) культуры 
и три - культуры многоваликовой керамики, 

Погребение 1 находилось в 3 м к юго-востоку от репера. Погре-
бальная яма прослежена с глубины 0,5 до 0,9 м. Ориентирована она по 
линии юго-запад — северо-восток, Северо-восточная часть ее была 
прямоугольной с округленными углами, противоположная - полу-
овально зауженной (рис, 2, 9) . Длина ямы 1,05 м, наибольшая шири-
на 0,6 м. Скелет принадлежал женщине старше 55-летнего возраста. 

* Антропологические данные в текйе приводятся по определениям С.П.Сегеды. 
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Курган 24: 4 - план и разрез; 4а, 5 - керамика из насыли; 6-8 - погребение 
4 (а - кремень, б - проколка); 9, Ю ~ погребение 1 (а - сосуд); 11, 12 ~ 

погребение 2. Курган 25 :13 - план и разрез. 
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Погребенная лежала скорченно на правом боку, головой на з а п а д -
юго-запад. Руки направлены кистями ко лбу, ноги поджаты коленями к 
локтям. 

У основания могилы в засыпке найден фрагмент костяной иглы (?) 
длиной более 1,5 см, а в восточном углу ямы у стоп погребенной 
стоял банковидный горшок, имеющий слегка отогнутый венчик, плос-
кое, чуть выпуклое изнутри дно со слабо выраженными закраинами 
(рис. 2, 10). Высота сосуда 10,6 см,диаметр венчика 12,8 см,боков -
13,4 см, дна - 9 , 2 см. Поверхность покрыта нагаром. 

Погребение 2 выявлено в 2 м к востоку от репера на глуби-
не 0,75 м. Могильная яма не прослеживалась. Погребенный (мужчи-
на 50—60 лет) находился в сильно скорченном положении на левом 
боку, головой на восток (рис. 2,11) , Руки были направлены кистями 
к лицу, ноги - поджаты пятками к тазу, коленями - к изгибу рук. 
За поясницей находилось скопление раковин улиток, в районе живота-
поломанная костяная пряжка подовальной в плане формы с круглым 
отверстием посередине (рис. 2, 12). Размер ее 4,3 X 3,7 см, диаметр 
отверстия 1,5 см. 

Погребение 3 выявлено в 4 м к востоку от репера на глубине 
0,55 м. Могильная яма не прослеживалась. Скелет человека сильно 
разрушен. Судя по останкам, погребенный лежал скорченно на ле-
вом боку, головой на северо-восток. Ноги бьши поджаты пятками к 
тазу, коленями к животу, руки направлены кистями к лицу. Возможно, 
с этим погребением связан лепной широкооткрытый сосуд, обломок 
верхней части которого был найден в пахотном слое в 0,3 м выше 
расположения костей стоп погребенного. Реставрирующийся диаметр 
венчика сосуда 12 см (рис. 2 , 5 ) . 

Поіребение 4 (основное) выявлено в 1 м к востоку от репера на 
глубине 0,35 м — с уровня ^февней дневной поверхности. Прямоуголь-
ная, с округленными углами погребальная яма ориентирована по линии 
запад - юго-запад — восток — северо-восток. Ее размер 1,35 X 0,7 м, 
глубина 0,7 м. Погребенный (старческого возраста) лежал на правом 
боку, головой на запад — юго-запад (рис. 2, 6). Нога были слегка 
поджаты в коленях, положение рук из-за разрушенности костей 
неясно. 

Перед подбородком лежал фрагмент черенка кинжала либо нако-
нечника копьЯ| двусторонне обработанного сплошной притупляющей 
ретушью (рис. 2, 7), Рядом находилось жальце костяной проколки^ 
основная часть которой была найдена за спиной погребенного. Общая 
длина проколки 6,5 см, наибольшая толщина 0,9 см (рис. 2 , 5 ) . 

КУРГАН25 

Высота 0,7 м, размер основания овально вытянутой насыпи по линии 
запад - восток 23 X 24 м. В кургане выявлены пять погребений (рис, 2, 
13) : N"4 — ямной (буджакской) культуры, № 5 - культуры многова-
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Р и с. 3. Курган 25: і - погребение 2; 2. 3 - погребение 3 (а - амулет); 4, 5 -
погребение 1 (а - сосуд); 6, 7 ~ погребения 4 и 5 (а - пряжка). Курган 26: 

8-]2 - погребение 1 (а - бусы)-

ликовой керамики, № 1 - сабатиновской культуры и два (№2-3), 
отаосяіідаеся к эпохе бронзы. 

Погребение 1 находилось в 1 м к юго-западу от репера. Могильная 
яма не пррслеживалась. На глубине 0,45 м выявлены лишь остатки ске-
лета мужчины, находившегося в сильно скорченном положенш на 
левом боку, головой на восток (рис. 3, 4), Ноги были поджаты к жи-
воту, пятками — к тазу. 

За затылком погребенного стоял лепной черпак с обломанной в 
древности высокой петельчатой ручкой (рис. 3, 3), Высота сосуда 
8 см (до верха ручки - 10,5 см), диаметр венчика 11,6 см, заужен-
ного горла — 11 см, боков - 12 см, дна — 8,4 см. 

Погребение 2 выявлено в 7 м к югу — юго-западу от репера на 
глубине 0,85 м. Могильная яма не прослеживалась. Погребенный нахо-
дился в сильно скорченном положении на левом боку, головой на за-
пад — юго-запад (рис, 3, I). Ноги были поджаты к животу, пятками -
к тазу, руки положены кистями напротив лица. 

Погребение 3 выявлено в 1 м к северо-западу от репера на глу-
бине 0,5 м. Могильная яма не прослежена, Погребенный возрастом око-
ло 20 лет лежал скорченно на левом боку с завалом на грудь, головой 
на юг — юго-запад (рис. 3 , 2 ) , Ноги были неравномерно поджаты почти 
под прямым углом, правая рука прижата к груди и направлена кистью 
к лицу, левая — согнута под прямым углом и положена кистью под 
колено левой ноги. 

За затылком находился амулет в виде подвески из клыка дикого 
кабана (рис. 3, 3), Длина подвески 9 см, наибольшая ширина 2,5 см, 
толщина 0,8 см. На приостренном конце двусторонним сверлением 
сделано отверстие диаметром 0,5 см. 

Погребение 4 (основное) выявлено в 1 м к западу от репера на 
глубине 0,7 м — на уровне древней дневной поверхности. Могильная 
яма, ориентированная по линии северо-запад - юго-восток, выполнена 
с четырехсторонним уступом. Верхняя впускная часть ямы имела в 
плане форму прямоугольника размером 2,2 X 1,7 м, глубиной (до 
уступа) 0,45 м. Нижняя погребальная часть напоминает в плане пря-
моугольник, но выполнена с плавно вогнутыми вовнутрь стенка^ш. 
Размер ее 1,2 X 0,7 м, глубина 0,75 м. На уступе сохранились следы 
тростниковой циновки и остатки деревянных плах, перекрывавших 
камеру поперек (рис. 3, 7). В углах дна ямы прослежено по одному 
цилиндрическому отверстию диаметром 4—5 см. В могильнике был 
захоронен ребенок двух - четырех лет, который, судя по сохранив-
шимся остаткам скелета, лежал скорченно на спине, головой на северо-
запад, Кости были покрыты красной охрой. 
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Погребение 5 находилось непосредственно над южным углом ямы 
погребения 4 (рис. 3, 7), выявлено с глубины 0,6 м. Могильная яма 
имела в плане форму неправилміого овала размером 1,4 X 0,9 м, вы-
тянутого по линии северо-запад — юго-восток. Прослеженная глубина 
ее 0,45 м. На дне зафиксированы остатки подстилки из коры, Погрв' 
бенный, взрослый мужчина, лежал силыю скорченным на левом боку, 
головой на юго-восток. Ноги бьши поджаты к животу, пятками — к ' 
тазу, правая рука согнута под прямым углом, кистью к коленям, 
левая - прижата к груди и направлена кистью к лицу. 

Выше локтевого изгиба левой руки на ней лежала костяная оваль-
ная пряжка с большим отверстием посередине и маленьким — на пери-
ферии (рис, 3, б). Размер ее 5,7 X 5 см, диаметр центрального отвер-
стия 1,6 см, бокового - 0,2 см. 

КУРГАН 26 

Высота 0,5 м, диаметр около 16 м, Под насыпью находилось един-
ственное сарматское (?) погребение. 

Погребение 1 выявлено на глубине 0,7 м. Судя по остаткам земля-
ной конструкции могильного сооружения, ориентированного по линии 
юг - юго-запад — север - северо-восток, оно состояло из впускного 
колодца и параллельно примыкавшего к нему с запада просторного 
подбоя (рис, 3,12), Колодец представлял собой прямоугольную яму со 
слегка округленными углами размером 2,5 X 1 м. Подбой имел в пла-
не такую же форму и подобный размер — 2,5 X 0,9 м. Так как он еще 
в древности был разрушен, установить высоту и форму своде подбоя 
и входного лаза невозможно. Дно колодца обрывалось в сторону под-
боя невысокой ступенькой, в результате чего основание погребальной 
камеры находилось на 10—15 см ниже. По краям ступенька ограничи-
валась вырытыми перпендикулярно ей желобками, имевшими В сече-
нии форму перевернутого полукруга. Ширина желобков 10-14 см, 
глубина 5 - 1 0 см. Их западные края, понижаясь до уровня основания 
подбоя, теряли свои очертания, восточные же края округленно 
прерывались, не доходя до соответствующей стенки колодца на 
0,4-0,5 м. 

У основания подбоя найден обломок четырехгранного железного 
стержня (размер обломка 1,2 X 0,35 см), а в юго-западном углу -
сте'слянные бусинки: одна розовая в виде четырнадцатигранника раз-
мером 1 Х .0,7 см (рис. 3,11) и шесть (одна - в обломке) желтых с 
черным покрытием, напоминающих своими формами неправильные 
параллелограммы размером от 0,6 X 0,4 до 0,8 X 0,6 см (рис. 3 ,8-10). 

КУРГАН 27 

Высота 0,65 м, диаметр 30 м, Самый южный из всей рассматриваемой 
группы. В насыпи найден фрагмент стенки светлоглиняной римской 
амфоры, а под курганом - единственное сарматское погребение. 
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Р и с. 4. Курган 27: 1-12 - погребение 1 (а - фрагменты кувшина, б - желез-
ная пряжка, в - бронзовое кольцо, г - ракушка, д - медный предмет, е - ли-
тейная (?) форма, ж - погребенная по<юа, з - материк). Курган 28:13 — план и 
разрезы (а - репер, б - пахотный спой, в - погребенная почва, г - 1-я насыпь, 
д - 2-я насылк с - материковый выкнд, ж - бронзовый бубенздк, з -- фраг-

мент сосуда). 
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Погребение 1 выявлено в центральной части кургана на глубине 
1,15 м, однако очевидно, что могильная яма выкапывалась с днев-
ной поверхности, то есть с уровня 0,65 м. С учетом этого общая глу-
бина ямы составляла 2,3 м. Яма была вытянуто-прямоугольной с 
заплечиками вдоль длинных сторон, ориентирована по линии север-
северо-восток - юг-юго-запад (рис. 4, І ) , Размер ее верхней части 
2,9 X 1 м, глубина до западного заплечика, имевшего ширину 10 см, " 
1,65 м, до восточного шириной 20 см - 1,55 м. Нижняя (погребаль-
ная) часть ямы имела ту же длину, что и верхняя (2,9 м) , но бьша 
заужена до 0,7 м. Глубина ее от западного заплечика достигала 0,65 м, 
от восточного - 0,75 м. На дне ямы зафиксированы следы меловой 
посыпки. 

Погребение разрушено: кости таза и конечностей взрослого чело-
века были свалены на середину восточного заплечика, часть осталь-
ных костей оказалась на различных уровнях засыпки ямы — от заплечи-
ков до ее основания. Здесь же были встречены куски дерева от рух-
нувшего перекрытия, фрагменты керамики и других предметов. Все 
они располагались как бы под наклоном к южному краю ямы. 

Описание основных находок, 
1. Лепной сероглиняный горшок с плоским дном, подцилиндри-

чески выделенной придонной частью, высоко расположенными выпук-
л ы е боками и с конически расширяющимся кверху невысоким гор-
лом (рис. 4, 5) . Поверхность покрыта нагаром, заходящими вовнутрь 
горловины, Высота сосуда 16 см, диаметр венчика 8,5 - 9 см, горла 
8 см, боков 11-12,8 см, дна 7 см, 

2. Нижняя часть кружального красноглиняного кувшина" с облом-
ком одной высоко поднятой от выпуклого бока ручкой (рис. 4, 2) . 
Отдельно сохранился фрагмент венчика, утолщенного на внешнюю 
сторону. Высота реставрирующейся части сосуда до облома ручки 
15,3 см, диаметр венчика около 7,5 см, корпуса - 10,4 см, кольцево-
го поддона — 5 см. 

3. Фрагменты нескольких крупных, лешіьіх сосудов (рис, 4, 3). 
4. Обломок (3 X 0,8 X 1 см) подпрямоугольной сланцевой плитки 

с заполированными гранями и двумя цилиндрическими отверстиями 
диаметром 0,4 и 0,5 см (рис. 4, 70). 

5. Бронзовая петелька размером 1 X 0,8 см из уплощенной до 
1 мм проволоки шириной от 1,5 до 3 мм (рис. 4,12). 

6. Бронзовая Скрепка из двух тонких (до 1 мм) четырехугольных 
пластинок размером 1 X 1 и 1,2 X 1,3 см,зажимавших при помощи про-
ходившего через середину и расклепшного на концах стержня (диа-
метром около 2 мм) остатки деревянного предмета, имевшего толщи-
ну до 4 мм (рис. 4, і І ) . 

7. Бронзовое кольцо от пряжки - со следами окисления на месте 
крапления язычка. Внешний диаметр кольца 3,5 см, диаметр сечений 
до 0,5 см (рис, 4 ,5 ) . 
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8, Железные пряжки (три целые и две фрагмешированные) под-
овальной формы размером от 3 X 3 до 4 X 4,5 см (рис. 4,5-7), 

9. Фрагмент лезвия железного ножа шириной около 2 см. 
10, Обломки железного двухлезвийного меча или кинжала с сох-

ранившимися на них остатками деревянных ножен, 
11, Обломок створки крупной морской ракушки, имевшей у узкого 

края просверленное отверстие диаметром до 0,5 см (рис. 4 , 4 ) . 

КУРГАН 28 

Высота 1,1 м, диаметр около 34 м. В кургане выявлено 13 погребений 
(рис, 4, 13) : гри (№ 7, 8, 12) - ямной (буджакской) культуры, во-
семь (N̂ ' 2, 4, 9, 13 и, вероятно, 3,̂  5, 6, И ) — культуры многовалико-
вой керамики, 10 — эпохи бронзы, N° 1 — позднекочевническое. 

Погребение 1 находилось в 1,5 м к северо-западу от репера. Мо-
гильная яма не прослеживалась. На глубине от 1,15 до 1,3 м лежали 
скелет мужчины возмужалого возраста, кости коня и овцы домаш-
ней,* а также сопутствовавший им инвентарь. Судя по остаткам ске-
лета, погребенный лежал вытянуто на спине, головой на юг - юго-за-
пад, Голова и обрубленные ноги коня бьши уложены слева от погре-
бенного, так же ориентированы. Здесь же находился и весь найден-
ный в захоронении инвентарь: у головы коня — остатки железной 
сбруи, западнее его задних ног — кости овцы, а к югу от них, напротив 
нижних частей обоих скелетов, - обломки костяных пластинчатых 
накладок, нож, остатки железных стремян и наконечников стрел. 

Описание основных находок. 
1. Железное кольцо от удил (рис, 5,4). Внешний диаметр 4 см. 
2. Часть подпрямоугольной железной пряжки (рис, 5 ,5 ) . 
3. Обломки железных пластин от подножки стремени. 
4. Фрагмент железного наконечника стрелы, 
5. Обломок костяной обкладки рукоятки ножа (рис. 5, і ) . Длина 

вогнутой пластины 11,5 см, наибольшая ширина 2 см. 
6. Обломки 19 прямых и плавно изогнутых костяных пластинча-

тых накладок, крепившихся на края деревянной основы колчана (?) 
при помошн медных мелких гвоздиков, для которых имелись спеїда-
ально просверленные отверстия, чередующиеся с циркульно нанесен-
ными окружностями (рис. 5, 12), Ширина пластин от 0,8 до 1,4 см, 
углубления окружностей и их центральные выемки бьши инкрустиро-
ваны железом, . 

Вполне вероятно, что со временем совершения данного захоро-
нения связывается и найденная в 5 м к юго-западу от него бронзовая 
пуговица-бубенчик (рис. 5,9)^ 

Погребение 2 выявлено в 4,5 м к юго-западу от репера на глубине 
1,45 м, Могильная яма была прямоугольной, размером 1,5 X 1,2 м, 
ориентирована по линии, северо-запад — юго-восток. Прослеженная 
* Уііоміміаюаіщеся и тексте осгеолошческие определения сделаны ОЛ .Журавлевілм. 





Р и с. 5. Курган 28: 1-5 - вещи из поіребения 1; 6, 7 - погребение 2 (а - пряж-
ка, 6 - деревянное блюдо); 8 - погребение 3; 9 - бубенчик из насыпи; 10, 
11 - погребения 9, 11 и 8 (а - пряжка, б - остатки подстилки); 12, 13 - погре-

бение 13 (а - пряжка). 

глубина 0,5 м, На дне зафиксирована подстилка из коры, посыпан-
ная мелом. Погребенный (старческого возраста) лежал сильно скорчен-
ным на левом боку, головой на юго-восток (рис, 5, 6) . Руки были 
положены кистями перед лицом, ноги поджаты пятками под таз. 

На правом бедре находилась круглая каменная пряжка из мрамо-
ризованного известняка* диаметром 5,8 см, имевшая большое отвер-
стие посередине (диаметром 1,9 см) и пару малых (диаметром 0,4 см) 
на периферии (рис. 5, 7), Перед фалангами пальцев ног сохранились 
остатки деревянного сосуда, имевшего основание в виде овала разме-
ром 1 8 X 2 0 см. 

Погребение 3 находилось в 6 м к югу от репера в овально углуб-
ленной яме размером 1,3 X 0,65 м, ориентированной по линии за-
пад — восток. Контуры ямы прослежены лишь у ее основания с глу-
бины 1,65 до 1,75 м. Погребенный (мужчина 50—60 лет) лежал скор-
ченно на левом боку, головой на восток (рис. 5, 8). Руки были под-
несены кистями к лицу, ноги поджаты пятками под таз. 

Поіребение 4 выявлено в 4 м к северу от репера на глубине 1,3 м. 
Могильная яма не прослеживалась. Погребенный лежал на левом боку, 
головой на восток (рис, 6, І ) . Левая рука, очевидно, была вытянута 
вдоль тела, кистью к левому бедру, правая — согнута под прямым 
углом и направлена кистью вперед. Ноги — слабо подогнуты в ко-
ленях. Почти все кости слабо обожжены. 

В засыпке над погребением встречались остатки веток от перекры 
ІИЯ могилы, Здесь же найдены обломки абразивной плитки из песча 
ника на карбонатном цементе. Толщина ее 3 см, ширина - более 7 см 
Плоскости плитки гладкие, сохранившиеся края слегка округлены 
Напротив головы погребенного находился лепной выпуклобокий гор 
шок, имевший невысокое воронковидное горло и плоское ПОДЦИЛИНД' 
рическое дно (рис. 6, 2 ) . Поверхность сосуда светло-коричневая, 
заглажена; тесто в изломе черепков черно-сизое, с примесями шамота, 
мелкоиссеченной растительности и толченого мела. Высота горшка 
15 см, диаметр венчика И см, горла - 8,4 см, боков - до 14,3 см, 
дна - 8,2 см, 

Возможно, ко времени, соответствующему описанному захороне-
нию, относился и темнолощеный лепной сосуд, фрагмент стен и кото-
рого найден в южном секторе курганной насьши. Излом черепка чер-
ный, в тесте заметны включения мелкой растительной примеси. 

Погребение 5 выявлено в 5,5 м к югу от репера на глубине 1,45 м. 
Могильная яма имела форму неправильного прямоугольника разме-

* Все Оімечснньїе в тексте петрографические определения сделаны Л.В.Ищенко. 



Р и с. 6. Курган 28: Л 2 - погребение 4 (а - сосуд); 3, 4 - погребения 5 и 6; 
5 - погребение 7; 6 - погребение 12. 

ром 1,45 X 0,6 м, вытянутого по линии запад - восток. Длинная се-
верная сторона ямы дуговидно выпуклая, западные углы округлены. 
В целом яма прослежена лишь у основания - иа глубину 0,2 м. Погре-
бенный (возмужалого возраста) лежал силы^о скорченным на левом 
боку, головой на восток (рис. 6, 3). Ноги были поджаты к животу. 
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Погребение 6 перерезалось с северо-восточного края ямой погре-
бения 5 (рис. 6, 3, 4). Могила имела в плане форму овала размером 
1,4 X 0,8 м, вытянутого по линии запад — юго-запад — восток—северо-
восток, зауженного к восточному краю. Большая часть ее контуров 
была прослежена одновременно с погребением 5 на глубине 1,45 м, 
но дно ее находилось на 0,1 м ниже, на уровне 1,75 м от репера. Погре-
бенная (женщина зрелого возраста) лежала скорченно на левом бо-
ку с западанием на грудь, головой на восток (рис. 6, 4). Руки были 
прижаты к груди и положены к и с т я т под подбородок, ноги — сог-
нуты почти под прямым углом к телу. 

Погребение 7 (основное) выявлено в 2 м к северу от репера на 
глубине 1,1 м. На древней дневной поверхности вокруг него сохранил-
ся материковый выкид из могильной ямы. Сама могила, ори-
ентированная по линии север—северо-запад — юг-юго-восток, выпол-
нена с четырехсторонним уступом, слегка наклоненным к середине 
ямы (рис. 6, 5) . Длинные стороны верхней части ямы бьши параллель-
ными, короткие — округленными. Общий размер ее 3,1 X 1,9 м, глуби-
на 0,4 м. Нижняя часть ямы была выполнена в плане прямоугольной, 
слегка расширялась ко дну. Размер ее на уровне уступа 1,65 X 0,85 м, 
основания 1,75 X 0,95 м, глубина 1 м. На стенках четко прослежива-
лись негативы от землекопных орудий: желоба шириной 3 - 4 см, глу-
биной до 1,5 см и длиной до 15 см. На дне находились остатки подстил-
ки из коры, посыпанной мелом. Погребенная (женщіша возмужалого 
возраста) лежала на спине с подогнуты\ш коленями вверх ногами 
(запали вправо), головой на север - северо-запад. Руки были вытяну-
ты вдоль тела. Фаланга пальцев рук и ног отсутствовали. На всех 
костях отмечены пятна красной охры. 

Погребение 8 выявлено в 4 м к северу от репера на глубине 0,85 м. 
Погребальная яма имела в плане форму прямоугольніжа с округлен-
ными углами и чуть вогнутой восточной стороной. Ориентирована по 
линии северо-запад - юго-восток. Размер ямы 1,7 X 0,8 м, просле-
женная глубина 1,2 м. Из-за перерезания южного края могилы погре-
бением 11 от скелета юноши-подростка на дне ямы сохранились толь-
ко верхняя часть черепа и одна лучевая кость (рис. 5, Судя по 
ним и размерам ямы, погребенный лежал, вероятнее всего, на сшше с 
поджатыми коленями вверхііогалш, головой на северо-запад. 

Поіребение 9, частично перекрывавшее погребешіе 11, выявлено к 
югу от погребения 8, на глубине 1,45 м. Могильная яма размером 
1,2 X 0 3 м имела в плане форму неправильного овоида, ориентирован-
ного к расширенному краю с запада—северо-запада на восток—юго-
восток, Прослежсіпіая глубина 0,3 м. На дне отмечены остатки тлена 
желто-коричневого цвета. От скелета взрослого человека сохраншіась 
лишь нижняя часть и остатки черепа, судя по которым погребенный 
лежал скорчснніз на левом боку, головой на восток — юго-восток 
(рис. 5, 10). Одна рука, уіцітьшая мсстона,чожденне фаланг пальцев, 
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была согнута под прямым углом и направлена кистью вперед. Ноги 
поджаты пятками под таз. 

В нижней части живота погребенного лежала костяная овальная 
пряжка размером 4,2 X 3,8 см с просверленным посереддае отверсти-
ем диаметром около 1,3 см (рис, 5,11). | 

Погребение 10 выявлено в 3,5 м к югу от репера на глубине 1,45 м. 
\4огильная яма не прослежена. Скелет плохо сохранился, однако уда-
лось определить, что погребенный лежал сильно скорченным на левом 
боку, головой на восток - юго-восток. Руки были согнуты и прижаты 
к груди, ноги поджаты к животу, пятками к тазу, 

Погребение И , почти полностью врезавшееся в погребение 8, 
выявлено с глубины 1,75 м (рис. 5,10), Могильная яма имела форму 
овала размером 0,9 X 0,6 м, вытянутого по линии юг-юго-восток — 
север-северо-запад. Прослеженная глубина 0,6 м. На дне отмечены 
следы подстилки из коры. Погребенный, ребенок 9 - 1 1 лет, лежал 
скорченно на левом боку, головой на север — северо-запад. Кости ске-
лета были покрыты красной охрой, особенно обильно — череп. 

Погребение 12 выявлено в 2,5 м к западу от репера на глубине 
0,75 м. Могильная яма, ориентированная по линии юг—юго-восток — 
север—северо-запад, была выполнена с четырехсторонним уступом. 
Верхняя часть ямы имела форму прямоугольника с незначительно 
округленными углами. Ее размер 2,6 X 1,9 м, прослеженная глуби-
на 0,7 м. Нижняя часть ямы также напоминала в плане прямоуголь-
ник, но стороны ее (за исключением южной) были дугообразно вог-
нуты к середине камеры. Наибольший размер этой части ямы 1,8 X 
X 0,7, глубина — 1 м , Вдоль длинных сторон камера расширялась 
кнюу до 0,9 м. В ее засьшке встречались мелкие фрагменты веток от 
перекрытия. Погребенная, женщина 18—22 лет, лежала на спине с по-
догнутыми коленями вверх ногами (запали вправо), головой на се-
вер - северо-запад (рис, 6, 6). Руки бьши вытянуты вдоль тела, Фа-
ланги пальцев рук и ног отсутствовали. Лобно-теменная часть черепа 
окрашена в ярко-красный цвет, охра зафиксирована и на костях таза. 

В районе расположения левой стопы лежал обработанный песча-
никовый камень подцилиндрической формы размером 4,5 X 3,5 X 
X 2,8 см. 

Погребение 13 выявлено в 1 м к северо-западу от репера на глу-
бине 0,4 м. Могильная яма, ориентированная по линии север-северо-
вое- >к - юг-юго-запад, выполнена с четырехсторонним уступом 
(рис. 5, 12): Верхняя и нижняя части ямы в плане овальные. Размер 
верхней - 2 X 1,75 X 0,5 м, нижней - 1,35 X 0,9 X 1,45 м. В засыпке 
камеры встречались мелкие фрагменты дерева от перекрытия, на 
дае прослежена подстилка из коры, посыпанная мелом, Погребешый 
лежал сильно скорченным на левом боку, головой на север - северо-
восток, Ноги бьши поджаты пятками к тазу, левая рука прижата к гру-
ди и положена кистью под щеку, правая направлена кистью к ко-
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леням, Напротив левого колена лежала округлая костяная пряжка 
дааметром 4,8 см, с отверстием диаметром см посередине (рис. 5, 
13), Пряжка была окрашена, как и кости скелета (но более интен-
сивно) , красной охрой, 

КУРГАН 29 

Высота 0,4 м, диаметр 14 м, В кургане находилось два погребения, 
относящихся к белозерской культуре. 

Погребение 1 выявлено в 4 м к западу — северо-западу от репера 
на глубине 0,5 м — в основании пахотного слоя, Могильная яма не 
прослеживалась. Скелет был разрушен — сохранились лишь кости ног, 
часть таза и позвоночник, по расположению которых можно заклю-
чить, їло погребенный лежал скорченно на левом боку, головой на 
юго-восток либо юг-юго-восток. 

Погребение 2 (основное) выявлено непосредственно у репера, 
западнее от него, на глубине 0,8 м. Суда по отдельным участкам скоп-
лений материкового суглинка в нижней части пахотного слоя, просле-
женным вокруг могильной ямы, она была вырыта с уровня древней 
дневной поверхности. Яма имела в плане форму трапещш, расширяв-
шейся в направлении с севера — северо-запада на юг — юго-восток. 
Размер ямы на уровне ее выявления 2,9 X 2,45 м, Дно ее находилось 
наі глубине 1,1 м (от уровня древней дневной поверхности) и было 
оконтурено прямоугольным в сечении пристенным ровиком, имевшим 
ширину от 0,2 до 0,35 м и глубину 0,3 м. В результате этого и с уче-
том равномерного расширения ямы книзу крайние ее параметры 
достигли в основании размера 3 X 2,60 м. Донная же часть ямы в центре 
превращена в вьщеленное ровиком ложе размером 2,5 X 2 м, по углам 
которого были выкопаны четыре щшиндрические ямки (рис. 7, 1) 
диаметром 0,25-0,28 м, глубиной 0,5-0,6 м. В заполненші могильной 
ямы встречались мелкие фрагменты веток-жердей от перекрытия каме-
ры. Частички древесины прилипли к стенкам ямы, которые, вероят-
но, были побелены, 1̂̂ о̂ покрыто меловой посыпкой, в северной его 
части - на полу ложа и на уровнях до 10 см выше — отмечены прос-
лойки коры, которая могла служить погребешіому и подстилкой и 
покрывалом. Здесь же, ближе к центру ложа, сохранилось несколько 
длинных костей ног взрослого человека, находившихся под углом 
Лфуг к другу. Судя по их расположению на ложе, можно допустить, 
что погребенный лежал скорченно на левом боку, головой на юг -
юго-восток, 

в земляном заполнении южной части ямы на различных уровнях 
(в 0,5 и 0,7 м выше ложа) найдены два обломка от одного железного 
кинжала с остатками на них древесного тлена от ножен и рукоятки (?). 
Кинжал представлял собой двухлезвіійньїн клинок с черенком для 
крепления рукоятки (рис. 7і і) • Общая длина соединяющихся между 
собой частей кинжала 13,3 см, длина черенка с покатыми упорными 
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Рис . 7. Курган 29: 1, 2 - погребение 1 (а - остатки подстилки, б - обломки 
кинжала). Курган 30: 3 - план и разрезы; 4-9 - погребения 4, 2, 7 и-3 (а -
репер, б ~ пахотный слой, в - ров, г - магерикопый ПІ,ікіі)І„ д - ПОРРОБСНИАЯ 

Почва, е - материк, ж - камсти.и- іи сіьі, і іи-рі.'ни). 
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плечиками з см, ширина черенка 1,1 см, клинка - о і 2,1 (в районе 
плечиков) до 1,5 см (на месте облома), наибольшая толщина черенка 
0,7 см, клинка - около 0,4 см. 

КУРГАН 30 

Высота 0,95 м, диаметр - около 32 м. В кургане находилось семь 
погребений (рис. 7, 3): два (№ 2,7) - энеолитических, одно 
(№ 6) - ямной (буджакской) культуры и четыре (№ 1,3 -
5) — культуры многоваликовой керамики. Все погребения рас-
полагались в пределах выкопанного до возведения насыпи коль-
цевого рва. 

Погребение 1 выявлено в 3 м к юго-востоку от репера на глубине 
1,1 м. Могила имела в плане форму овала, ориентированного по линии 
запад - восток, выполнена в виде ямы с подбоем (рис. 8, І ) . Раз-
мер ямы 1,5 X 0,9 м. На глубіше 0,6 м (от уровня обнаружения ямы) 
вдоль ее южной длинной стенки бьша оставлена площадочная ступень-
ка шириной до 0,3 м, наклонно опускающаяся на 0,1 м до основания 
ямы. Последнее одновременно являлось и основанием подбоя, углуб-
ленного в северном направлении вдоль всей длины ямы на 0,2 м. 
Высота входа в подбой около 0,5 м, Основание и наклон ступеньки 
были покрыты подстилкой из коры. Кроме того, на основании ямы под 
подстилкой находилась голубовато-белесая прослойка толщиной до 
0,5 см. Погребенный лежал скорченно на левом боку, головой на 
восток. Руки были поднесены кистями к лицу, в районе коленей и в 
изгибе рук находились кости домашнего быка, среди которых, ниже 
подбородка погребенного, лежал астрагал овш>і. 

Погребение 2 выявлено в 1,5 м к северо-западу от репера на глу-
бине 1,2 м. Могильная яма имела в плане форму неправильного овала 
длиной 1,8 м, вытянутого по линии восток — северо-восток — запад — 
юго-запад с расширением в западном направлении от 0,4 до 0,85 м 
(рис. 7, 7). Яма прослежена лишь у основания на глубину до 0,2 м. 
На дне отмечен тонкий (до 2 мм) слой белесого тлена от раститель-
ной подстилки. Погребенный, подросток возрастом до 13 лет, лежал 
у длинной северной стенки ямы вытянуто на спине, головой на запад-
юго-запад. Поверх погребенного и рядом на дне ямы сохранились об-
ломки редких деревянных плах шириной до 4 см, толщиной до 1 см> 
являющихся, вероятно, остатками поперечного перекрытия могилы. 
У южной стенки напротив правого локтя подростка находились остатки 
скелета грудного ребенка, положенного, очевидно, сильно скорчен-
ным, а напротив кисти правой руки - два каменных п е а а яйцгвидной 
формы. Один из них, размером 6,1 X 3,5 см (рис. 7, •4), имееі темный 
серо-зеленоватый цвет, сделан из силицато-хлоритового сланца (фил-
лита); второй, размером 6,2 X 3,7 см (рис. 7, 5). розоватого цвета, 
сделан из перекристаллизированного известняка. В порах одной из его 
рабочих сторон сохранились зеленовато-синие частицы окиси металла, 
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Р и с. 8. Курган 30: і - погребение 1 (а - астрагал, б - кости быка); 2 - погре-
бение 6; І - погребение 5. Курган 31: 4-7 - погребение 1 (а - пахотный спой, 
б - погребенная почва, в - материк, г - дерево, д - кости быка, е - кинжал, 

ж - наконечник от ножен (?), з - сосуд, и - ил). 

указывающие на вероятность использования этого песта для дробле-
ния медной руды. 

Погребение 3 выявлено в 3,5 м к северо-западу от репера на глу-
бине м. Могильная яма имела в плане форму овала размером 1,3 X 
X 0,95 м, вытянутого по линии север—северо-восток — юг—юго-запад. 
Яма прослежена в глубину лишь на 0,2 м. На дне сохранился белесый 
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тлен от камьшовой подстилки. Погребенный лежал сильно скорченным 
на левом боку, головой на юг - юго-запад (рис. 1,9). Ноги были 
неравномерно поджаты к животу, правая рука прижата к груди и нап-
равлена кистью к лицу, левая - вытянута вдоль тела с поворотом кис-
ти к низу живота. 

Погребение 4 выявлено в 0,5 м к северо-западу от репера на глу-
бине 1,2 м и почти примыкало северным краем к стенке ямы погре-
бения 2, Могильная яма погребения 4 имела в плане форму овала 
размером 1,3 X 0,95 м, ориентированного по линии северо-запад — 
юго-восток, Прослеженная глубина 0,6 м. На дне зафиксированы сле-
ды камышовой подстилки. Погребенный лежал скорченно на левом 
боку, головой на восток (рис. 7 , 6 ) . Правая рука была согнута в локте 
и направлена под углом вперед, левая, судя по направлению сохра-
нившейся от нее плечевой кости, вытянута в сторону коленей. На кос-
тях имелись слабые следы красной охры. 

Погребение 5 выявлено в 3,5 м к востоку от репера на глубине 
0,55 м. Могильная яма имела в плане форму прямоугольника с округ-
ленными углами размером 1,75 X 1,1 м, ориентированного по линии 
юго-запад — северо-восток. Прослеженная глубина ямы 0,95 м. В верх-
ней части ее засыпки находилась каменная плита размером 30 X 30 X 
X 5 см. На дне ямы отмечена подстилка из коры, посыпанная мелом, 
слой которого достигал местами 1 см. Скелет, принадлежавший взрос-
лому человеку, сильно разрушен, однако удалось установить, что 
погребенный лежал скорченно на левом боку, головой на юго-запад 
(рис. 8, 3). Руки, вероятно, были согнуты в локтях и направлены кис-
тями к лицу, так как именно там находились сохранившиеся фаланги. 

Погребение 6 находилось в 6 м к северо-западу от репера. Выяв-
ленная на глубине 0,95 м яма была прямоугольной размером 1,4 X 
X 0,75 м, ориентирована по линии север—северо-запад — юг—юго-
восток, Прослеженная глубина ямы 0,8 м. Вдоль длинной юго-восточ-
ной стороны ямы на уровне ее вьшвления, соответствующему уровню 
древней дневной поверхности, отмечен слой материковой глины тол-
щ и т ж до 0,2 м, Это дает основание предполагать, что могила была 
вырыта с широким уступом (не зафиксированным при раскопках), 
на один край которого и укладывался грунт, извлекавшийся при вы-
капьшании погребальной части ямы. Погребенный, подросток 

коленями вверх ногами (распа-
лись ромбом), головой1іГсев€р'=-«ев«рО:а^ 2 ) . Правая ру-
ка была вытянута вдоль тела, положение лебой неясно,^тм5Чякглишь, 
что сохранившаяся от нее плечевая кость бьша отвед'^на под 
углом в сторону. Лобно-теменная часть черепа бьша покрыта крас-
ной охрой. 

Погребение 7 (основное) выявлено под насыпью в центре, на той 
же глубине, что и СОСЄДНІІЄ С ним погребения 3 и 2. Причем северная 
часть покрытого растительной подстилкой основания последнего 
перекрывала южный край ямы погребения 7, вогнутое дно которой 
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находилось на 0,15 м ниже — на глубине 1,55 м от репера (0,6 м от 
уровня древней дневной поверхности), В плане яма была округло-
овальной, Размер ее 1,5 X 1,3 м, ориентировка север — юг, В прослежен-
ной части ямы и в засыпке над ней встречены разрозненные обломки 
костей от разрушенного в древности скелета человека. На древней 
дневной поверхности к западу и востоку от вероятного устья могиль-
ной ямы погребения 7 прослеживался разброс выкида материкового 
суглинка, 

С данным погребением связьшается практически равноудален-
ный от него кольцевой ров, имеющий внутренний диаметр 16 м. В раз-
резе ров имел форму перевернутой трапеции с чуть округленными 
внизу углами. Глубина рва 0 ,9 -1 м, ширина на уровне древней дневной 
поверхности достигала 1,5 м, 

КУРГАН 31 

Высота - до 0,4 м, диаметр — около 15 м, В кургане выявлено един-
ственное погребение, относящееся к белозерской культуре. 

Погребение 1 находилось в центре кургана. Могильная яма просле-
живалась с уровня появления материкового суглинка в 0,8 м от репе-
ра, где контуры ее представляли собой прямоугольник размером 
2,7 X 2 м, ориентированный по линии север—северо-запад — юг—юго-
восток, Яма равномерно расширялась книзу, достигая на глубине 
2,2 м от репера (1,4 м от зафиксированного верха ее) размера 3,25 X 
X 2,6 м. Стенки были покрыты белесоватым налетом неизвестного 
происхождения. Вдоль основания стенок проходил ровик глубиной 
0,3 м, шириной 0,2-0,3 м, оконтуривающий дно ямы. Благодаря это-
му ровику центральная часть основания ямы была вьоделена в ввде 
возвышенного, прямоугольного в плане ложа размером 2,7 X 2 м 
(рис, 8, 4), Поверхность этого ложа была посыпана мелом, на неісото-
рых участках его прослеживались остатки подстилки из коры. Отдель-
ные прослойки такой же подстилки находились на различных уровнях 
засыпки, непосредственно над дном ямы. В засыпке встречались отдель-
ные кости разрушенного скелета человека, а ?акже куски дерева от 
перекрытия могилы. Выявленные на южной окраине ложа крупные 
куски досок шириной 10-15 см, длиной до 55 см указывали на то, 
что перекрытие было поперечным. По углам ложа имелись четыре 
цилнйдрические ямки диаметром 0,3—0,4 м, глубиной до^),6 м . _ _ — 

На дне южной ямки лежаш1^1одвош«и--зёылл'а~бь^ домашнего, 
полувзррслого^В 35 см-ВБшїеТииГнапрослойке ила толщиной до 8 см 
лежал йіметаллический кинжал. В центре дна ямы, непосредственно на 
ложе, находился бронзовый наконечник (либо подвеска), у середины 
юго-восточного края — лепной сосуд. 

Описание находок. 
1. Лепная чаша широких пропорций с небольшим слегка вогнутым 

дном, биконическим корпусом, щшиндрической шейкой и резко 
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отогнутым венчиком (рис, 8, 3), Поверхность сосуда черно-серая, 
залощенная, по бокам украшена двумя диам'^трально противополож-
ными сосковидными налепами и расположенными между ними трой-
ными вертикальными (чуть наклоненными) мелкими, но широкими 
каннелюрами. Высота сосуда 9,5 см, диаметр венчика 13 см, горла -
11,6 см, дна — 5,4 см, 

2, Кинжал с железным двухлезвийным, чуть сужающимся к краю 
клинком и бронзовой частью рукоятки. Последняя имеет колоколо-
видную, но уплощенную втулку, в которой закреплялось основание 
клинка, ребристо выступающий над ее зауженной частью кольцевой 
упор и узкий уплощенный черенок (рис. 8, 6), Общая длина кинжала 
12,3 см, длина клинка 6 см, ширина его 1,3-1,7 см, наибольшая ширина 
втулки 1,9 см, упорного выступа — 1,3 см, черенка - около 0,6 см. 

3. Бронзовая уплощенно-колоколовидная подвеска (наконечник 
пояса или ножен кинжала) со сквозным отверстием (рис. 8, 7). Зау-
женный край предмета украшен двумя узкими опоясывающими его 
параллельными желобками. Высота 3,4 см, размер широкого края 
2,5 X 1 см, узкого — 1,1 X 0,9 см, толщина бронзовых стенок около 
0,15 см, 

КУРГАН32 

Высота 0,2 м, диаметр около 14 м, В кургане находились два погре-
бения, относящихся к белозерской культуре (рис. 9 ,1 ) . 

Погребение 1 выявлено в 1 м к югу-юго-западу от репера на 
глубине 0,6 м, на верхнем уровне предматерикового суглинка. Могиль-
ная яма имела в плане форму широкой трапещіи размером 1,5 X I X 
X 1,4 м, ориентированной длинной осью по линии восток-юго-вос-
ток — запад-северо-запад (рис. 9, 2) . Яма расширялась книзу во все 
стороны, достигая у основания размера 1,7 X 1,25 X 1,5 м. Просле-
женная глубина ямы 0,6 м (1,2 м от репера). Верхняя часть засыпки 
была черноземной, а почти на 0,4 м от дна ямь: — заполненной грунтом, 
интенсивно смешанным с обгоревишми костями человека, древесными 
угольками, золой ^икомьями земли, прокаленной до красного цвета, 

НаиборьшеГскопление костей скелета взрослого человека находи-
_досігіїадае могилы. Причем лишь часть грудной клетки с пятью поз-

вонками и ребрами сохранилась в анатомическом порядке. Возле них 
найдены две бусинки и костяное пряслице. Остальные кости лежали 
разрозненно и беспорядочно, В 5 см выше них найдены еще две бусин-
ки (одна из ракушки) и обломок бронзового шила, У середины север-
ной стенки лежал обломок песчаниковой зернотерки (?), а блш него -
развал обожженного черепа. 

Кости, как и все находки, имели различную степень обжига: встре-
чались сильно кальцинированные кости белесовато-синего ідаета, менее 
обгоревшие черного цвета и почти необожженные (например, фаланги 
пальцев ноги). Дно ямы следов обжига не имело, а наклоненные во-
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Р и с. 9. Курган 32: і - плани разрез (а - пахотный слой, б - погребенная почяа, 
в - материк, г - остатки кремации); 2-9 - погребение 1 (а - шило, б - бусы, 
в - пряслице, г - зернотерка); 10-17 - погребение 2 (а - бусы, б - фибула, 
в сосуд). Курган 33: 18 - план и разрез; 19, 20 - погребение 1 (а - череп 

человека, б - зернотерка). 

внутрь я м ы стенки были обожжены (особенно в верхней части) до 
красноты на толщину д о 1 см . 
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Описание находок. 
1, Обломок каменной плитки антропомоофной в плане формы 

(рис, 9, 3), возможно, зернотерки. Размер обломка 32 X 16 X 4 см, 
2, Каменные (?) уплощенно-цилиндрические бусы (3) с отвер-

стием посередине, сделанным односторонним сверлением. Диаметры 
бусинок от 6 до 8 мм, толщина - от 1,5 до 3 мм, диаметр отверстий -
около 2 мм (рис. 9, 6 - 5 ) . 

3, Бусинка из мелкой морской ракушки с пробитым отверстием 
(рис, 9,5), Размер 10 X 8 мм. 

4, Костяное пряслице усеченно-конической формы (рис. 9, Диа-
метр оснований 4,8 и 2,6 см, высота 2,2 см, диаметр отверстия 0,5 см. 

5, Обломок бронзового четырехгранного шила (рис, 9,9), Длина 
6,8 см, толшина от 1 до 4 мм. 

Погребение 2 выявлено в 1,5 м к северу от репера на глубине 
0,6 м. Могильная яма подпрямоугольная, ориентирована по линии 
северо-запад - юго-восток (^ис, 9, 10). Размер ямы 1,25 X 0,9 м, 
прослеженная глубина 0,7 м. Погребенный лежал скорченно на левом 
боку, головой на юго-восток. Руки были согнуты перед грудью и поло-
жены кистями перед лицом. Под скелетом зафиксирован тонкий на-
лет темно-синего цвета, 

У правого виска лежала бронзовая булавка (?), напротив лица в 
юзкном углу ямы стояла лепная чашка. Напротив пояса, между локтем 
правой руки и согнутой под углом левой ногой, найдены три бусинки 
из ракушки и две медные (обе у ноги), 

Описание находок. 
1. Чаша с плоским дном и полусферической нижней частью корпу-

са, отделяющейся от подцилиндрического горла пологим плечиком 
(рис, 9, 11), Венчик резко отогнут, на боках - четыре равномерно 
отдаленных друг от друга сосковидных налепа. Поверхность лощеная, 
снаружи коречневато-серая, внутри — серая, Высота сосуда 10,6 см, 
диаметр венчика 15 см, горла — 13,4 см, боков - 16,6 см, дна - 5 см, 

2, Бронзовая булавка или обломок фибулы — кр)тлый стержень с 
приостренным одним концом и четырехгранным спірально завитым в 
1,5 оборота - другим (рис. 9,12). Общая длина 8 см, диаметр завитка 13 см, 

3, Две медные (?) пронизки-бусинки из цилиндрически согнутых 
пластинок толщиной около 1 мм (рис. 9,13,14). Длина - около 8 мм, 
диаметр — до 7 мм, 

4. Три перламутровые уплощенно-цилищфические бусинки с одно-
и двустороине просверленным отверстием посередине (рис. 9 , 1 5 - 1 7 ) . 
Диаметр — от 6 до 7 мм, толидана — от 1 до 2 мм, диаметр отверстий -
около 2 мм. 

КУРГАНЗЗ 

Высота 0,3 м, диаметр - около 16 м, В кургане выявлены одно захороне-
ние белозерской культуры и яма золотоордынского времени (рис, 9 , 1 8 ) . 
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Р и с. 10. Курган 33: 1-3 - золотоордынская яікИ (а - керамика). Курган 34: 
4-15 - погребение 1 (а - бусы, б - сосуды). 

Погребение 1 выявлено В 1 м к северо-западу от репера на глубине 
0,7 м. Верх могильной ямы имел в плане форму прямоугольника, 
ориентированного по линии северо-запад — юго-восток. Размер ямы на 
уровне обнаружения 2,2 X 1,8 м. Яма равномерно расширялась книзу 
до размера 2,45 X 2,1 м. Вдоль нижнего края наклонных стенок был 
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вырыт расширяющийся кверху ровик, имевишй ширину ОД м у дна и 
0,2-0,25 м - у устья, Благодаря ровику посередине основания ямы 
было образовано возвьшіавшееся на 0,3 м (на глубину ровика) прямо-
угольное ложе размером 2 X 1,65 м (рис. 9, 20). Дно ямы, соответст-
вующее площадке ложа, находилось на глубине 1,5 м от репера (0,8 м 
ох прослеженного верха ямы) . 

В засыпке ямы встречались редкие фрагменты жердей и веток. 
Поверхность ложа была покрыта тонким слоем меловой посыпки, 
В южном углу лежала песчаниковая плитка, возможно, обломок зерно-
терки (рис, 9 ,19), Размер плитки 30 X 22 X 2 - 5 см. Посередине юго-
восточной половины ложа сохранились остатки черепа молодого че-
ловека, судя по местонахождению которого можно предположить, 
что погребенный лежал головой на юго-восток. 

Поздняя яма вплотную примыкала к северо-западному углу погре-
бения 1 и была выявлена на той же глубине — 0,7 м. Яма была ориен-
тирована длинной осью по линии запад—северо-запад - восток—юго-
восток, имела в плане плавные, но геометрически неправильные очер-
тания, углублена в материк на 7—14 см (рис. 10 ,1 ) . Дно ямы выпол-
нено в виде наклоненной к юго-востоку плоскости. От этого края в 
южном направлении был сделан прямоугольный выступ, а с запада — 
овальная ямка с плоским дном размером 0,65 X 0,45 м, ориентирован-
ная по линии север — юг, углубленная в дно ямы на 12 см, У юго-
восточной стенки ямы между овальной ямкой и прямоугольным выс-
тупом грудой лежали обломки разбитой в древности гончарной посу-
ды: кувшина и блюда, От сероглиняного кувшина восстанавливается 
только нижняя часть - на высоту 18,8 см (рис, 10, 2), Дно кувшина 
диаметром 10,5 см чуть вогнуто и выделено подцилиндрически. Вся 
поверхность сосуда, кроме придонного пояска, украшена сетчатым 
орнаментом, образованным косым пересечением пролощенных полос. 

Оранжевоглиняное (в изломе) блюдо реставрируется по двум 
крупным, сохранивішмся полностью обломкам (рис, 10, 3). Оно име-
ло почти полусферическую форму, чуть вдавленное и слабо вогнутое 
дно. Венчик оттянут в сторону в виде горизонтальной кольцевой 
площадки. Высота сосуда 8 см, диаметр венчика 26 см, дна - 10,6 см. 
Внутренняя поверхность сосуда покрыта тонким слоем красной поли-
вы и украшена цветным декоративным орнаментом. Волнистая линия 
и две концентрические полосы на площадке венчика, три-четыре по-
лосы вокруг дна и основная часть тонкой "растительной" росписи 
стенок внутри сосуда нанесены белой краской. Включенные в эту 
роспись абстрактные лепестки изображены контрастирующими между 
собой красками — светло-зеленой и темно-коричневой. 

КУРГАН34 

Высота 0,3 м, диаметр 14 м. Под насыпью выявлено единственное пог-
ребение, относящееся к белозерской культуре, 
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Погребение 1 выявлено по центру на глубине 0,7 м от репера, Мо-
гильная яма имела в плане форму прямоугольника с округленными уг-
лами размером 2,8 X 1,6 м, вытянутого по линии север-северо-запад -
юг-юго-восток (рис, 10, І ) , Прослеженная глубина ямы 1 м. Стенки 
отвесные, вдоль длинных - вырыты ровики шириной до 0,35 м, глуби-
ной до 0,1 м, Ими выделялось посередине ямы придонное ложе, пло-
щадка которою была покрыта корой и посыпана тонким слоем мела. 
Находившийся на ложе скелет человека сохранился не полностью. 
Можно определить, что погребенный лежал на левом боку с подогну-
тыми ногами, головой на юг - юго-восток. Под подбородком находи-
лась россыпь стеклянных бус, в южном углу ямы — на краю ложа, в 
основном в ровике, было сосредоточено восемь легаых сосудов, 
причем три малых находились внутри трех крупных. 

Описание находок, 
1. Горшок высоких пропорций с чуть зауженным невысоким гор-

лом, слабо отогнутым и уплощенным сверху венчиком, равномерно 
выпуклыми боками и слегка вогнутым толстым дном (рис, 10, 15), 
Поверхность бугристая, снаружи - оранжевая, внутри - серая. Поло-
вина окружности горла орнаментирована горизонтально процарапан-
ной (до обжига) зигзагообразной ломаной линией. Высота сосуда Ц І см, 
диаметр венчика 9,4 см, горла — 8,8 см, боков - 12 см, дна — 7 см, 

2. Серолощеный кубок с высоким (до 1/2 общей высоты) горлом, 
оканчивающимся плавно отогнутым венчиком, с биконическим корпу-
сом и округло вдавленным маленьким дном (рис, 10, 13). Горло 
отделено от корпуса двумя горизонтальными линиями, на плечиках — 
шесть групп вертикальных (с небольпшм наклоном) каннелюр: четыре 
группы по пять и две — по четыре полоски. Высота сосуда 10 см, диа-
метр венчика 7,4 см, горла — 8,6 см, корпуса — 10,6 см, дна — 3,3 см. 

3. Горшок с конически расширяющимся кверху невысоким гор-
лом, высоко расположенными плечиками, выпуклыми боками и плос-
ким вьщеленным дном (рис. 10,14), Поверхность неровно-бугристая, 
серо-коричневого цвета со следами сильного нагара. Высота сосуда 
11,6 см, диаметр венчика 11,2 см, горла — 10,6 см, корпуса — 13,5 см, 
дна — 7,2 см, 

4. Горшочек (находившийся в предыдущем сосуде) с чуть отогну-
тым наружу и уплощенным сверху венчиком, слабо выпуклыми бока-
ми и плоским, чуть выделенным зауженностью дном (рис. 10, 6). 
Высота сосуда 7,1 см, диаметр венчика 4,3 см, горла — 4 см, корпуса -
6,2 см, дна - 3,8 см. 

5. Серолощеный кубок с высоким (до 1/2 общей высоты) горлом, 
оканчивающимся плавно отогнутым венчиком, с приземистым округ-
ло-биконическим корпусом и маленьким округло вдавленным дном 
(рис. 10, 12)- Горло отделено от корпуса уступом. Высота сосуда 
11,5 см, диаметр венчика 9,5 см, горла - 8,6 см, корпуса - 13,4 см, 
д н а - 2 , 6 - 2 , 7 см, 
34 



6. Темно-серый лощеный кубочек (находившийся в предыдущем 
сосуде) с высоким (до 1/2 общей высоты) щілиндрическим горлом, 
оканчивающимся округлым венчиком, с округленно-приземистым 
корпусом и маленьким вогнутым дном (рис. 10 ,11) . Горло отделено 
от корпуса уступом, от которого опускаются по плечикам четыре груп-
пы каннелюр: одна группа — в три, две — в четыре и одна - в пять полос. 
Высота сосуда 7 ,3-7 ,6 см, диаметр венчика 6,3 см, горла — 5,6 см, 
корпуса — 7,2 см, дна - 1 ,9-2 см, 

7. Темнолощеный кубок с высоким (до 1/2 общей высоты) гор-
лом, утонченным и плавно отклоненным округлым по краю венчиком, 
приземистым выпуклым корпусом и вогнутым дном (рис. 10, 4). 
Большая часть корпуса покрыта косыми каннелюрами. Высота сосуда 
12,5 см, диаметр венчика 9,2 см, горла — 7,3 см, боков — 12 см, дна — 
3,8 см, 

8, Горшочек (находившийся в предьщущем сосуде) с невысоким 
воронковидным горлом, асимметричным корпусом со слабо выпуклы-
ми и низко расположенными боками и маленьким плоским дном 
(рис, 10, 10), Высота сосуда 7,6 см, диаметр венчика 4,6 см, горла — 
4 см, боков - до 6 см, дна — 2 см. 

9, 32 колечковидные бусинки из голубого стекла (рис. 10, 7-9), 
Диаметр их от 3 до 5 мм, сечение от 1 до 3 мм, 

КУРГАН 35 

Высота 0,3 м, диаметр 20 м. Под насыпью находилось единственное 
погребение — белозерское. 

Погребение 1 выявлено в центральной части кургана на глуби-
не 0,7 м от репера, Могильная яма прямоугольная размером 2,25 X 
X 1,95 м, ориентирована по линии северо-запад - юго-восток (рис, 11, 
1), Прослеженная глубина ямы 0,7 м (дно находилось на уровне 1,4 м 
от репера). Вдоль стенок ямы имелся ровик глубиной 0,15 м, выко-
панный с небольшим сужением книзу: ширина его вверху 0,15-0,16 м, 
внизу - 0,12-0,13 м. Благодаря ровику дно ямы вьщелялось как воз-
вышенное прямоугольное ложе размером 1,95 X 1,65 м. 

В засыпке ямы, почти непосредственно на уровне ее обнаружения, 
прослежены остатки деревянных досок и піїах, часть которых распола-
галась вдоль стенок ямы вертикально, а часть — плашмя и поперек 
нее. Ниже, на уровне 0,15 м от зафиксированного верха ямы (в 0,5 м 
от дна), находилась основная часть сохранившихся артефактов. В юж-
ном углу было глиняное пряслице, два небольших фрагмента венчикй 
и стенки лепного сосуда, фрагмент неопределенного железного изде-
лия, в северном углу — обломок черепа человека. На том же уровне 
в центральной части ямы лежали сохранившиеся в анатомическом 
порядке кости ног погребенного. Они были согнуты почти под прямым 
углом коленями на северо-запад, а стопами — на юго-восток. На самом 
дне ямы прослежены остатки белого тлена от растительной подстилки. 
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Р и с . 11. Курган 35: 1-4 - погребение 1 (а - дерево, б, в - бусины, г - пряс-
лице, д — обломки посуды, е - фрагмент железа). Курган 37: 5 - погребение 1. 
Курган 4 1 : 6 - план и разрез (а — репер, б - пахотный слой, в - погребенная 
почва, г - материк, д - ров); 7, в - погребение 1 (а - сосуд); 9, 10 - погре-

бение 2 (а - сосуд). 

Здесь же, В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ части дна, найдено несколько разрозненных 
фрагментов таза, а в ю ж н о м углу — двухцветная бусинка. Еще одна 
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бусинка (реберчатая) обнаружена на уровне дна над ровиком у се-
веро-восточной стенки, Судя по расположению костей в могиле, мож-
но предполагать, что погребенный лежал в ней с северной либо северо-
западной ориентировкой, 

Описание основных находок, 
1, Асимметрично-биконическое глиняное пряслице (рис, 11, 4), 

Высота его 3,4 см, диаметр ребра 3,6 см, оснований - 2,4 и 1,4 см, 
отверстия - около 0,5 см, 

2, Уплощенно-округлая бусина черно-ультрамаринового изета с 
напаянным по поверхности белым пояском (рис. 11, І ) . Тол-
щина бусинки 1 см, диаметр - до 1,4 см, диаметр отверстия 
0,4 см, 

3, Реберчатая или рубчатая бусина из белого стекла (рис, 11 ,2) , 
Внешний диаметр 1,2 см, толщина — до 0,8 см, диаметр отверстия 
0,5 см, 

КУРГАН 36 

Высота 0,2 м, диаметр 15 м, Под насыпью находилось един-
ственное погребение, относящееся к белозерской культуре. 

Погребение 1 выявлено в центральной части кургана на глу-
бине 0,65 м от репера. Могильная яма прямоугольная, с округ-
ленными углами, ориентирована по линии запад-северо-запад -
восток-юго-восток. Размер ее на уровне выявления 1,35 X 0,85 м, 
Ко дну яма была во все стороны расширена на 8—10 см. Прос-
леженная глубина 0,45 м. Погребенный мужчина возмужалого 
возраста лежал скорченно на левом боку, головой на юг — 
юго-восток (рис, 12, 1), Ноги были поджаты пятками к та-
зу, положение правой руки неясно, левая согнута в локте 
и кистью как бы прижимала к лицу кубок. За спиной пог-
ребенного находился еще один сосуд — горшок. Оба сосу-
да лепные. 

Кубок имеет прюемистый выпуклобокий корпус и высо-
кое воронковидное горло (рис. 12, 3). Верх плечика подчерк-
нут узким уплощенным уступчиком, дно вогнутое. Поверх-
ность сосуда черно-серая, лощеная. Высота кубка 12,5 см, диа-
метр венчика 11 см, горла - 8 см, корпуса - 13 см, дна -
4,8 см. 

Горшок равномерно выпуклобокий, с зауженно вьщелен-
ным горлом и отогнутым наружу венчиком (рис, 12, 2), Дно 
слегка вогнуто, плечико украшено цепочкой горизонтально иду-
щих вдавлений. Поверхность светлая, коричневато-серая. Ниж-
няя часть горшка покрыта нагаром. Высота сосуда 15,2 см, 
диаметр венчика 14,2 см, горла - 12,8 см, корпуса - 15,4 см, 
дна - 8,6 см, 
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Р и с . 12. Курган 36: 1-3 - погребение 1 (а, б - сосуды). Курган 42: 
4 - план. Курган 39: 5 - погребение 1. Курган 40: б - погребение 1. 
Курган 38: 7-18 - погребение I (а - кость животного, б - обломок 

копья). 
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КУРГАН 37 

Высота 0,2 м, диаметр 14 м. Под насыпью находилось единственное 
погребение, относящееся к белозерской культуре, 

Погребение 1 выявлено в центре кургана на глубине 0,6 м. 
Могильная яма имела в плане форму прямоугольника с округлен-
ными углами, ориентированного по линии север-северо-запад — юг-
юго-восток. Размер ямы на уровне обнаружения 1,7 X 1,2 м, книзу 
она равномерно расширялась до размера 1,8 X 1,3 м. Прослежен-
ная глубина 0,55 м. 

Погребенная женщина (зрелого возраста) лежала скорченно на ле-
вом боку, головой (череп не сохранился) на юг - юго-восток. Ноги 
были сильно поджаты к животу, пятками — к тазу. Левая рука согну-
та в локте и положена поверх правого колена (рис, 11,1) . 

КУРГАН 38 

Высота 0,6 м, диаметр 28 м, В кургане выявлено единственное пог-
ребение — скифское. К югу от него под насыпью прослеживался мощ-
ный материковый выкид из могилы, в 5 м к северо-востоку от него 
найдена раздробленная кость крупного животного, а в разных местах 
вокруг погребения, особенно в западной части насыпи, на глубине 
от 0,2 до 0,6 м встречались обломки стенок, ручек и ножек амфор 
эллинистического времени. 

Погребение 1 находилось в центральной части кургана. Могильное 
сооружение состояло из входной ямы и расположенной параллельно 
ей катакомбы (рис, 12, 7). Входная яма зафиксирована на глубине 
0,6 м - практически с уровня древней дневной поверхности. В плане 
она имела форму прямоугольника с сильно округленными углами 
размером 2,4 X 0,9 м, вытянутого по линии запад — восток. Стенки 
ямы отвесные. Вдоль южной стены на глубине 2,1 м находилась пло-
щадка шириной 0,35 м, являвшаяся остатком дна входной ямы. Эта 
площадка была верхом ступеньки высотой 0,25 м, ведущей в ката-
комбу. В нижней части заполнения ямы встречались отдельные кости 
взрослого человека. Здесь же найдены железная втока и обломанная 
втулка железного наконечника копья, а также 43 бронзовых наконеч-
ника стрел. Располагавшаяся параллельно яме катакомба выполнена в 
ввде подбоя, сделанного вдоль всей северной стенки. Основание ката-
комбы, находившееся на глубине 2,35 м от репера,повторяя своими 
очертаниями форму входной ямы, отличалось лишь полной округлен-
ностью коротких сторон и большими размерами — 2,9 X 1,2 м. Под-
бой углублен к северу на 0,7 м, максимальная его высота у входа 
1,25 м. Судя по сохранившимся на своем месте остаткам скелета 
человека, погребенный лежал непосредственно в подбое, вытянуто на 
спине, головой на запад, У западной стенки подбоя находилась длин-
ная кость крупного животного. Рядом с нижней частью правой ноги 
погребенного лежала отломанная втулка железного наконечника 
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копья. Кроме юго, в заполнении катакомбы близ погребенного найде-
но еще несколько железных предметов: реставрирующийся наконеч-
ник копья и втока. 

Описание находок. 
1. Железный наконечник копья с конической втулкой и ромбовид-

ным в сечении остролистым пером, имеющим наибольшее расширение 
в первой трети длины (рис. 12, 5) . Реставрирующаяся длина наконеч"' 
ника около 38 см (без обломанного острия — 31 см), наибольшее 
сечение пера 3,1 X 2,1 см, длина втулки 13 см, диаметр ее от 2,6 см (по 
в а л и к у - 3 , 1 см) до 2,1 см. 

2. Цилиндрическая втулка железного наконечника копья. Длина 
обломка 13 см, диаметр - 2,3 см (по концевому валику -
3,1см). 

3. Коническая втулка железного наконечника копья. Длина облом-
ка 13 см, диаметр - от 2,4 см (по валику - 2,7 см) до 1,8 см, 

4. Железные конические ВТОІСИ ох двух копий (рис. 12, 9, 10). 

Длина одной 5,5 см, другой - 4 см. Диаметр краев вток одинаков: 
2,3 И 1,8 см. 

5. Железное усеченно-коническое пряслице (рис. 12, 75). Высота 
1,2 см, диаметр оснований 2,1 и 1,1 см, диаметр выходов коническо-
го отверстия 0,6 и 0,3 см. 

6. 43 бронзовых наконечника стрел, среди которых нами выде-
лены семь типов: 1-5-й - трехлопастные, все с выступающей втулкой, 
6 и 7-й - трехгранные (6-й тип — с выступающей втулкой, 7-й — с 
внутренней втулкой). Количественно наконечники распределились 
следующим образом: тип 1-й (рис. 12, — 1 экз. высотой 2,1 см; 
тип 2-й (рис. 12, - И , высотой 2 ,7 -3 см; тип 3-й (рис. 12, І6 ) -
1, высотой 2,6 см; тип 4-й (рис. 12, 77) - 7 высотой 3 -3 ,4 см; 
тип 5-й (рис. 12, ]8 ) - 4, высотой 3 -3 ,5 см; тип 6-й (рис. 12, І І ) -
18 высотой 2,4-2,9 см; тип 7-й (рис. 12,12) - 1 экз. высотой 2,6 см. 
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Высота 0,2 м, диаметр 14 м. Под насыпью находилось единственное 
погребение, относящееся к белозерской (?) культуре. 

Погребение 1 выявлено в центре кургана на глубине 0,6 м. Могиль-
ная яма имела в плане форму овала размером 1,35 X 0,95 м, ориенти-
рованного длинной осью по линии север — юг. Прослеженная глубина 
0,3 м. На дне ямы обнаружены кости скелета мужчины 25-30 лет, 
лежавшие Грудой вне всякого анатомического порядка (рж . 12, 5). 
Судя по этому, погребение либо ограблено и разрушено, либо пред-
ставляло собой перезахоронение. 
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Высота 0,15 м, диаметр 15 м. Под насыпью находилось единственное 
погребение, относящееся к белозерской культуре, 
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Погребение 1 выявлено в центре кургана на глубине 0,5 м. Мо 
пшьная яма размером 1,05 X 0,65 м имела подовальную в плане фор 
му, ориентирована по линии север—северо-запад - юг - юго-восток 
Прослеженная глубина 0,3 м. Скелет,принадлежавший женщине зре 
лого возраста, сильно разрушен. Судя по его остаткам, можно пред 
положить, что погребенная лежала сильно скорченной на левом боку 
головой на юг — юго-восток (рис, 12, б), 
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Высота 0,15 м, диаметр 18 м. Под насыпью находились два погребе-
ния сабатиновской культуры, окруженные ровиком (рис, 11, б). 

Ровик кольцевой, диаметром (внешним) 15,6 м, был зафиксиро-
ван на глубине 0,4 м — непосредственно под пахотным слоем. В раз-
резе он имел форму перевернутого полукруга. Ширина ровика на уров-
не выявления 0,3 м, прослеженная глубина 0,3 м. 

Погребение 1 выявлено в 1 м к северо-западу от репера на глуби-
не 6,4 м. Могильная яма имела в плане форму неправильного овала 
размером 1,3 X 0,95 м, ориентированного по линии юго-запад — северо-
восток, Прослеженная глубина 0,4 м. Ко дну яма незначительно рас-
ширялась до размера 1,45 X 1 м. Северный угол у дна ямы был вы-
полнен в виде ступеньки высотой до 0,1 м при наибольшей ширине 
площадки 0,15 м. Погребенный лежал скорченно на левом боку, голо-
вой на северо-восток (рис. 11, 7), Ноги неравномерно подогнуты поч-
ти под прямым углом. Левая рука вытянута кистью к левому ко-
лену, правая согнута перед грудью и направлена кистью к стоявшему 
перед лицом погребенного лепному сосуду. 

Сосуд представлял собой горшок баночного типа с незначительно 
выпуклыми в верхней части боками, резко отогнутым венчиком и 
выделенным невысоким плоским дном (рис. 11, 5 ) , Корпус сосуда 
асимметричен: высота колеблется от 15,8 до 16,2 см, дна — 9,5 X 
X 10,2 см. Поверхность горшка светло-коричневая, вся покрыта нага-
ром, особенно интенсивно - в верхней части. 

Погребение 2 выявлено в 1 м к северо-востоку от репера на глу-
бине 0,55 м. Могильная яма, выполненная с уступом, в плане была оваль-
ной и ориентирована по линии юго-запад ~ северо-восток (рис, 11, 
9). Размер ее на уровне обнаружения 1,5 X 0,8 м, общая прослежен-
ная глубина 1,25 м (дно находилось в 1,8 м от репера).. От верхнего 
края до глубины 0,55 м (1,1 м от репера) яма равномерно расширя-
лась во все стороны до размера 1,55 X 0,9 м. Оставив на этом уровне 
пристенный уступ шириной 8 - 1 0 см, яму прокопали еще ит глуби-
ну 0,7 м, но уже вертикально. Размер. овального дна ее 1,35 Х*0,7 м. 
Дно было покрыто тонким слоем зеленоватой глины, поверх которой 
находилась подстилка из коры. Погребенный лежал скорченно на ле-
вом боку, с разворотом на грудь, головой на северо-восток. Ноги 
были подогнуты неравномерно, руки прижаты кистями к пле-
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чам. Перед лицом погребенного на меловой подсьшке (в 2—3 мм) 
стоял лепной сосуд. 

Горшок имеет усеченно-биконическую форму с округленными 
высоко расположенными боками, отогнутым краем венчика и незна-
чительно вогнутым дном (рис. и , і0). Высота сосуда от 11,5 до 
12,5 см, диаметр венчика 13,5 см, боков - 15,5 см, дна — 8,7 см. По-
верхность горшка серо-коричневая, пятнистая, с нагаром на боках. 
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Высота 0,5 м, диаметр 20 м. В кургане вьіявлеііьі три погребения, 
относящихся к белозерской культуре. 

Погребение 1 (основное) находилось в центре кургана, в 0,3 м к 
северу от репера на глубине 0,6 м. На этом же уровне севернее погре-
бения зафиксирован линзовидный, овальный в плане выкид мате-
рикового суглинка размером 3,2 X 2,7 м, мощностью до 0,25 м 
(рис, 12, 4). Могильная яма подпрямоугольной в плане формы была 
ориентирована по линии север—северо-запад — юг—юго-восток с нез-
начительным расширением в южном направлении. Книзу яма чуть 
расширялась во все стороны, В 1,3 м от прослеженного верха ямы 
(1,9 м от репера) вдоль ее наклонных стен был вырыт ровик глуби-
ной 0,16-0,2 м. Размер ямы по внешним краям основания ровика 
(на глубине 2,1 м от репера) достигал 2,75 X 2,1-2,2 м. Ровик, имев-

ший ширину 0,15-0,25 м, оконтуривал центральную часть дна ямы, 
придавая ?й вид прямоугольного ложа размером 2,4 X 1,7 м (рис, 13, 
1), В заполнении ямы встречались остатки дерева от перекрытия, часть 
обломков которого (выявленная в основном в юго-восточном углу) 
обгорела либо полностью обуглилась. Разреженно деревом бьши обло-
жены и стенки ямы, на что указывал ряд примыкавших к ним верти-
кальных плах и жердей длиной от 25 до 65 см, прослеживавішхся 
с глубины 0,6 м от верха ямы и опускавшихся в ряде случаев в ро-
вик вплоть до его основания. Несколько мелких фрагментов дерева 
оказались попавшими в засыпку одной (северо-западной) из четырех 
ямок, имевшихся по углам площадки ложа. Все эти ямки имели усе-
ченно-коническую форму, их диаметр вверху 32 — 35 см, внизу — 

• 25—26 см, глубина 45—50 см. Кроме того, почти у середины западно-
го края площадки отмечено полусферическое углубление диаметром 
20 см, глубиной 13 см. Дно могильной ямы, включая ямки и ровик, 
было покрыто меловой посыпкой. Погребенный (мужчина возму-
жалого возраста) лежал посередине дна ямы, ближе к южному краю 
ложа на постеленной поверх тонкого слоя мела подстилке из коры. 
Он находился в сильно скорченном положении на правом боку и был 
ориентирован головой на юг - юго-восток. Ноги поджаты к животу, 
пятками - под таз. Руки прижаты к груди и положены кистями пе-
ред лицом. За тазом находилось золотое кольцо, а напротив него, у 
северо-западной ямки, — скопление мелких костей домашних живот-
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Р и с . 13. Курган 42: 1-4 - погребение 1 (а - дерево, б - обгоревшее дерево, 
в - фрагменты сосуда, г - кольцо, д - кости животного); 5, 6 - погребение 3 
(а - сосуд, б - дерево, в - контур подстилки); 7,8 - погребение 2 (а дерево, 

б - черепок с валиком, в — сосуд, г - череп человека). 

ных; быка, овцы, козы, В юго-восточном углу находился развал леп-
ного сосуда, фрагменты которого частично оказались в заполнении рас-
полагавшейся рядом ямки. Очевидно, из описьшаемого погребения 
происходит и бронзовый кинжал, который обнаружен в 0,4 м к югу 
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от могильной ямы, в заполнении кротовины, связывавшейся с нею 
на глубине 0,8 м — в 0,2 м ниже уровня выявления самой ямы. 

Оішсание находок. 
1. Лепная чернолощеная чаша с приземистым, сферически округ-

ленным книзу корпусом, резко выпуклыми боками и высоко распо-
ложенными плечиками, вогнутым дном и подщшиндрическим горлом 
с резко отогнутым венчиком (рис. 13, І ) . Корпус отделен от горла 
проходящим по краю плечика узким уступчиком, на боках — три на-
лепа горизонтально-сосковидной формы, подчеркнутые снизу горизон-
тально вытянутыми каннелюрами в виде серпа. Высота сосуда 8,8 см, 
высота горла 3,3 см, диаметр венчика 11,2 см, горла — 10,2 см, боков— 
13,6 см, дна - 3,4 см, 

2. Бронзовый двухпезвийный кинжал с уплощенным черенком 
для рукоятки, отделяющимся от клинка косыми плечиками-упорами 
(рис. 13, 2). Общая длина изделия 10,2 см, наибольшая толщина 0,4 см, 

длина клинка 8,2 см, ширина — от 2 см (у плечиков) до 1,6 см (у места 
округления к острию), ширина черенка 1,3 см. 

3. Кольцо в виде свернутой в 1,5 оборота реберчато выпуклой 
золотой пластинчатой ленты. Концы ленты заужены, по ребру прохо-
дит цепочка пунсонно-точечного орнамента (рис. 13, 4). Толщина 
пластинки до 0,1 см, наибольшая ширина 0,5 см, наружный диа-
метр 2,6 см, внутренний - 2 см. Вес 4,2 г. 

Погребение 2 выявлено в 3 м к северу от репера на глубине 0,8 м. 
Могильная яма на этом уровне имела в плане форму прямоугольника 
с округленными углами размером 1,6 X 1,4 м, ориентированного йо 
линии север-северо-запад — юг-юго-восток. Прослеженная глуби-
на 0,9 м. Ко дну яма была расширена до размера 1,75 X 1,45 м (рис, 13, 
7), В грунтовом заполнении ямы находились остатки дерева от по-
перечного перекрытия — куски досок толщиной до 2 см, шириной 
15—20 см. В северном углу ямы, в 10 см выше ее дна, найден крупный 
черепок легшого сосуда, украшенный гладким валиком (рис. 19, 
9). В 5 см выше дна встречались остатки тростникового на9тила (тол-
щина прослойки тлена — до 3 см) , покрывавшего лежавшие на самом 
дне остатки дерева. Погребенная молодая женщина лежала скорченно 
на правом боку, головой на юг — юго-восток. Руки бьши прижаты к 
груди и направлены кистями к лицу. Напротив головы, у южной стен-
ки, находился лепной сосуд, представляющий собой черно-серую ло-
щеную чашу со сферически округленным приземистым корпусом и 
цилиндрическим горлом, оканчивающимся оттянутым наружу венчи-
ком. Дно чаши вогнуто, бока украшены горизонтальным рядом широ-
ких косых каннелюр (рис, 13, 5) . Высота сосуда 10 см, диаметр 
венчика 14,5 см, горла — около 13 см, корпуса — 15,5 см, дна — 
2,5 см. 

" Погребение 3 выявлено в 5 м к северо-востоку от репера на глу-
бине 0,8 м. Могильная яма была прямоугольной, с округленными 
углами и отвесными стенками. Размер ее 1,8 X 1,25 м, прослежен-
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Р и с. 14. Курган 43: 1 - погребение 1. Курган 44: 2-4 - погребение 1 (а - со-
суд) . Курган 47: 6 ~ погребения 1 и 2. Курган 46:7 - погребение 1. Курган 45: 
8 ~ погребение 1. Курган 48: Р - план и разрез (а - репер, б - пахотный слой, 
в - погребенная почва, г - материк, д - материковый выкид, е - ров, ж - кости 

животных); / д - погребегаїе 1. 

ная глубина 1,1 м (дно находилось в 1,9 м от репера) , ориентировка 
по линии север—северо-запад — юг-юго-восток . В засыпке я м ы про-
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слежены остатки рухнувшего поперечного перекрытия в виде облом-
ков досок толщиной 1—2 см, шириной до 12 см. Часть фрагментов 
деревянных плах располагалась у северной и южной стенок ямы, при-
легала к ним вертикально. На дне ямы, покрытом тростниковой под-
стилкой, находился скелет подростка. Погребенный лежал сильно 
скорченным на правом боку, головой на юго-восток (рис. 13,5) . Ноги 
были поджаты к животу, руки — к груди и направлены кистями к лицу. 
Перед лицом погребенного находилось лепная серолощеная (с жел-
тизной) миска, имеющая сферо-конический корпус и вьщеленную 
шейку с плавно отогнутым венчиком (рис. 13, 6), Дно миски слабо 
вогнуто, плечико вьщелено двумя горизонтальными каннелюрами, 
под которыми размещены три налепа горизонтально-сосковидной 
формы. Высота сосуда 14,5 см, диаметр венчика 18,8 см, горла — 
17 см, боков - 21,5 см, дна - около 8 см. 

КУРГАН 43 

Представлял собой светло-желтую насыпь диаметром около 16 м, 
возвышавшуюся лишь на 0,1 м. Под насыпью находилось единствен-
ное погребение, относящееся к белозерской культуре. 

Погребение 1 выявлено в центральной части кургана, юго-западнее 
репера, на глубине 0,5 м. Могильная яма прямоугольной в плане фор-
мы с округленными углами размером 1,35 X 0,95 м ориентирована 
по линии запад—северо-запад — восток—юго-восток. Прослеженная 
глубина ее 0,75 м (1,25 м от репера). Размер основания ямы 1,4 X 
X 1,1 м. Дно было обмазано зеленоватой глиной, поверх которой от-
мечена коричневая подстилка (из коры ?) , а на ней еще и белесый 
тлен тростникового покрытия, 

Погребенная (женщина возмужалого возраста) лежала незначи-
тельно скорченной на левом боку, головой на восток - юго-восток. 
Руки были согнуты в локтях и затем сложены почти под прямым уг-
лом, перпендикулярно телу, одна над другой (рис. 14 ,1) , 
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Высота 0,2 м, диаметр 13 м. Под насыпью находилось единственное 
погребение, относящееся к белозерской культуре. 

Погребение 1 выявлено в центральной части кургана, северо-запад' 
нее репера на глубине 0,65 м. Могильная яма была в плане прямоуголь 
ной, с округленными углами, ориентированной по линии северо 
запад — юго-восток с незначительным расширением в этом направле 
НИИ. Длина ее 1,45 м, ширина от 0,8 до 0,9 м, прослеженная глуб» 
на 0,63 м. Дно ямы, находившееся на глубине 1,28 м от репера, было 
покрыто тростниковой подстилкой. Погребенная (женщина 16-18 лет) 
лежала скорченно на левом боку с поворотом на грудь, головой на 
юго-восток, лицом вниз (рис. 14, 2). Ноги подогнуты влево и под 
жаты под острым углом. Руки согнуты в локтях и сложены кистям» 
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слева о і головы. Под черепом найдена медная серьга, за спиной пог-
ребенной — лепной сосуд, внутри которого чаходился череп ласки. 

Описание находок, 
1, Светло-серая лощеная приземистая чаша широких пропорций со 

сферически округленным книзу корпусом, плавно вогнутым посе-
редине горлом, отделенным от корпуса узким площадочным уступом, 
с маленьким вогнутым дном (рис. 14, 4). На боках - три конических 
н а л е т . Высота сосуда от 9 до 10,5 см (венчик скошен), диаметр вен-
чика 16 см, зауженной части горла - 14,5 см, корпуса — 17 см, дна -
около 5 см, 

2. Медная деформированно-кольцевидная серьга с несомкнутыми 
концами (рис 14, І ) , Внешний размер серьги 1,5 X 1,1 см, диаметр 
сечения — до 2 мм, 
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Высота 0,2 м, диаметр 12 м. Под насыпью выявлено единственное 
погребение, относящееся к белозерской культуре, 

Погребение 1 выявлено в центральной части кургана, юго-запад-
нее репера на глубине 0,55 м. Могильная яма имела форму прямоуголь-
ника и была ориентирована по линии юг-юго-запад - север-северо-
восток, Углы ямы округлены. Размер ее 1,2 X 0,95 м, прослеженная 
глубина 0,32 м. На дне, ближе к южному краю, обнаружен лишь череп 
мужчины зрелого возраста, лежавший на правом виске, затылком к 
юго-западу (рис. 14,8}, 

КУРГАН46 

Представлял собой светло-желтую насыпь диаметром около 14 м, 
возвышавшуюся на 0,1 м. Под насыпью выявлено одно погребение,от-
носящееся к белозерской культуре. 

Погребение 1 выявлено в центре кургана на глубине 0,5 м от ре-
пера, Могильная яма прямоугольная, с округленными углами, ориенти-
рована по линии север-северо-запад - юг-юго-восток. Размер ее 
1,3 X 1,1 м, прослеженная глубина 0,47 м (0,97 м от репера). Скелет 
человека совершенно разрушен (рис, 14, 7): в 0,15 м от прослежен-
ного верха ямы найдено несколько лежавших под углом трубчатых 
костей, а на дне, ближе к юго-восточному краю — нижняя челюсть и 
отдельные зубы. Судя по этим остаткам скелета, погребенный был 
ориентирован головой в южном направлении и, возможно, находился 
в скорченном положении на правом боку. 

КУРГАН47 

Высота 0,2 м, диаметр 15 м. Под насьшью выявлены два погребения: 
1 - катакомбной культуры и № 2 - белозерской культуры. 

Погребение 1 (основное) находилось в центральной части кур-
гана, юго-западнее репера на глубине 0,6 м. На этом уровне выявились 

47 



контуры полуразрушенного погребального сооружения, состоявшего 
из катакомбы и входного колодца, соединявшихся коротким лазом 
(рис. 14, 5) . Колодец имел в плане, очевидно, форму овала, ориеяти-
рованного длинной осью по линии запад - восток, Предположитель-
ные размеры: длина 1,1 м, ширина 0,5-0,7 м, первоначальная глубина 
не менее 0,8 м. На дне колодца встречено несколько разрозненных 
костей человека. В катакомбу, располагавшуюся севернее колодца ' 
и имевшую ту же ориентировку, вел лаз шириной 0,9 м, который об-
рывался в сторону камеры ступенькой высотой до 0,1 м. Катакомба 
в плане была неправильно-овальной, зауженной к западному краю. 
Наибольший размер ее 1,75 X 0,8 м. Высота свода, как и лаза, из-за 
разрушенности не определялась. Погребенная (женщина 16—18 лет) 
лежала вдоль длинной северной стенки катакомбы вытянуто на спине, 
головой на восток, лицом к югу. 

Погребение 2 выявлено на том же уровне, «по и погребение 1 
(0,6 м от репера), перерезающим его входной колодец (рис. 1 4 , 5 - 6 ) . 
Могильная яма прямоугольная, с <Ж{угленными углами, ориентирована по 
линии юг—юго-запад - север—северо-восток. Размер ямы 1,48 X 1 м, 
прослеженная глубина 0,75 м. На дне, находившемся на глубине 1,35 м 
от репера, выявлены лишь обломки отдельных костей скелета чело-
века зрелого возраста. Из них наиболее сохранились кости черепа, 
находившиеся у южной стенки, и трубчатые кости ног — в северной 
половине дна (рис. 14, 6). Судя по местонахождению и расположе-
нию этих костей, можно предполагать, что погребенный лежал скорче»^ 
но на боку, головой на юг — юго-запад, 

КУРГАН48 

Самый северный из курганов кочковатовской группы, удален от сёла 
почти на 4 км. Высота кургана 0,5 м, диаметр 33 м. В насыпи и под 
ней выявлены четыре скифских погребения, располагавшихся в пре-' 
делах окружавшего их рва кольцевой формы (рис. 14, 9), Судя по 
материковому выкиду, лежавшему на древней дневной поверхности 
вокруг погребений 1 и 2, они бьши одновременными и основными для 
данного кургана, Погребения же 3 и 4 могли быть либо одновременны-
ми основным и сопровождающими их, либо были впущены в уже 
сформированную насыпь позднее. Во всяком случае, стратнірафнадски 
определить это невозможно. 

Ров прослеживался уже на глубине 0,50-0,55 м, практически с 
урс^ня древней дневной поверхности, в плане он имел кольцевую 
форму, был несколько вытянут по линии запад - восток. Наружный 
размер рва 19,3 X 18,8 м. Соответственно его внутренний край от-
стоял от центра кургана (от репч>а) на 7 , 5 -8 м. Книзу ров был сужен, 
дно его плоское. Ширина рва в верхней части 1,5-1,55 м, в нижней -
1,1-1,15 м, глубина 0 ,95-1 м, В заполнении рва, преимущественно в 
северной его половине, на различных уровнях встречались многочис-
ленные кости животных (рис. 14,9) . 
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Р и с . 15. Курган 48: 1-13 - погребение" 2 (а - кости животных, б - копья, в -
наконечник стрелы, г - боласы, д - зеркало, е - сосуд, ж - пряслице) ; 14 -
погребение 3 (а - буміньї, б - части копья, э - кости животных, г - наконеч-

ники стрел). 
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Погребение 1 выявлено в 0,3 м к северо-востоку от репера на 
глубине 0,5 м. Погребальное сооружение, ориентированное дпшшой 
осью по линии юго-запад — северо-восток, состояло из входного колод-
ца и примыкавшего к нему небольшого подбоя (рис. І4,10). Входная 
яма имела в плане форму овала размером 1,6 X 1,45 м. Дно находи-
лось на глубине 2,35 м. Юго-западный край его обрывался наклонной 
ступенькой высотой 0,3 м, ведущей в подбой, углубленный в юго-за-
падном направлении на 0,75 м, В плане подбой имел форму сегмента, 
вытянутого перпендикул^но длинной оси входного колодца, Наиболь-
шая длина его у входа 1,05 м, высота 0,9 м. В нижней части подбоя 
обнаружены мелкие кости животного и обломок ребра человека. 

Погребение 2 выявлено в 2,4 м к северу от репера, в 1 м от пог-
ребения 1 на той же глубине - 0,5 м. Погребальное сооружение сос-
тояло из входной ямы, ориентированной по линии запад — восток, и 
параллельно примыкавшей к ней катакомбы (рис, 15 ,1) . Яма имела в 
плане форму вытянутого прямоугольника с округленными углами 
размером 2,6 X 1 м. Дно ее выполнено в виде двух ступеней, опус-
кавшихся вдоль всей длинной северной стороны непосредственно ко 
дну катакомбы. Глубина ямы до площадки первой ступени, соответ-
ствующей п^)Воначальыому основашю входной ямы, достигала 2 м. 
Первая ступень имела ширину 0,3—0,4 м и опускалась с небольшим 
наклоном на 0,7 м. Эта ступень по всей своей длине переходила ко 
второй, которая имела близкую первой ширину — 0,35 м. Шедшее от 
ее низа основание катакомбы находилось, таким образом, на глубине 
3 м (3,5 м от репера), Говоря о первой ступени, следует упомянуть 
одну ее особенность, В восточной стороне ее чуть наклогаой стенки 
имелось углубление, служившее, очевидно, вспомогательной стуйень-
кой, облегчавшей спуск в сторону катакомбы. Основание этой выемки 
находилось в 0,5 м ниже площадки ступени и имело ширину 0,3 м, 
высоту 0,10-0,12 м, углубленность в ступень 0,2 м. Само основание 
катакомбы было подовальным размером 3,3 X 2 м. Наибольшая іірос-. 
леженная у входа в катакомбу высота 1,7 м, но вполне допустимо, 
что она была примерно на 0,5 м меньшей, так как край входа был, 
несомненно, обрушен. Следы отслаивания грунта от свода катакомбы 
отмечены и на других его участках, Заполнявишй камеру грунт имел 
несколько площадочно располагавшихся илистых прослоек толщиной 
в 1—2 мм. 

Скелет взрослого человека лежал на подсыпке чернозема, покры-
той белесым тленом растительной подстилки. Из^за отмеченной под-
сыпки череп человека располагался на 0,15 м выше дна камеры, в кости 
ног - на 0,1 м. Погребенный лежал вытянуто на спине, головой ш за-
пад. Близ западной стенки нахфотнв головы находилось скопление мел^ 
ких костей животного и обломок железного ножа, а у левого беїф^ 
ниже кисти руки, - крупное бронзовое зажало . В засыпке над погре-
бенным найдены две стеклянные бусины и железное навершие. Основ-
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ное количество находок располагалось на дне камеры, справа от пог-
ребенного: вдоль тела лежали обожженные метательные камни 
(некоторые с налетом нагара), правее - в 0,4 м от головы - остатки 
железных наконечников двух копий, ниже - бронзовый наконечник 
стрелы, в 0,2 м от нижней части правой ноги - трехручный сосудик, 
• в 0,45 м от правой стопы — свинцовое пряслице. 

Описание находок, 
1. Красноглиняный амфориск с тремя петельчатыми ручками: 

две, горизонтально расположенные на диаметрально противоположных 
боках, и одна, поднимающаяся между ними вертикально от плечика до 
венчика (рис. 15, 7). Корпус сосудика приземисто-выпуклый, горло 
конически зауженное к резко оттянутому наружу венчику, дно вог-
нутое, вьщстенное в виде кольцевого поддона. Высота сосудика 8,5 см, 
диаметр корпуса 8 см, дна — 5,2 см. Из-за налепа вертикальной ручки 
верхняя часть сосуда оказалась несколько деформированной, сжатой; 
размер зауженной части горла 4,8 X 3,8 см, овала плечика 5,7 X 5,2 см. 

2. Плоское овально-круглое зеркало с конически сужающейся руч-
кой, оканчивающейся округлым упором (рис. 15, 2 ) . Размер овала 
зеркала 22 X 21 см, общая длина ручки 13 см, диаметр ее концевого 
упора 4,5 см. Зеркало украшено пунсонной цепочкой точек, проходя-
щей по кругу в 0,8 см от его края. 

3. Бронзовый втульчатый трехлопастный наконечник стрелы. 
Высота 3 см (рис, 15, 9) . Относится ко 2-му типу из числа выделенных 
нами типов для наконечников, обнаруженных в погребении 1 кур-
гана38. 

4. Обломки двух железных наконечников копий. Реставрируе-
мая длина наконечников до 0,5 м, 

5« Обломки железного однолезвийного ножа с дуговидно выгну-
той спинкой (рис. 15 ,5) . Длина обломка 7 см, ширина - 2,5 см. 

6. Железное коническое навершие с черенком, возможно, являю-
щееся навершием рукояти кинжала (рис. 15, 3). Диаметр оснований 
нав^шия 1,4 и 2,3 см, высота его до 3,2 см, высота черенка до 2 см. 

7. Свинцовое усеченно-коническое пряслице (рис, 15, 4), Высота 
1,3 см, диаметр оснований 0,9 и 1,7 см, диаметр отверстия 0,3 см, 

8. Овально-приплюснутая бусина из глухого белесовато-матового 
стекла, поперечно украшенная неровно-волнистыми белыми полосами 
и темно-синими круглыми "глазками", окруженными коричневой 
каймой (рис. 15,5) , Размер овала 1 X 0,9 см, толщина 0,8 см. 

9. Бочковидная бусина из голубого стекла, поперечно обвитая 
желтой полоской (рис. 15, 6) . Длина 1,5 см, диаметр утолщенной час-
ти 1,1-1,2 см. 

10. Четыре метательных камня округлых форм. Размеры двух 
целых экземпляров 5,7 X 5,5 X 4,7 (рис. 15,12) и 5,5 X 4,2 X 3,7 см 
(рис. 15, і і ) , поломанных - 5,3 X 4,8 X 4,5 (рис. 15, 10) И 5 X 3,1 X 
X 2с> см (рис. 1 5 , І 5 ) . 
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Р и с . 16. Курган 4 8 : 1 - 2 1 - вещи из погребения 3; 22 - погребение 4 (а - астра-
галы, б - кость животного). Курган 49: 23 - план; 24 - погребение 1; 25, 26 -
погребение 2 (а - фрагменты сосуда, б - колщо) ; 27-31 - погребеИие 3 (а -

дерево, б - бусинки). 
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Погребение з выявлено в 6,5 м к северо-востоку от репера на 
глубине 1,2 м. Могильное сооружение, ори'-чтированное по линии 
северо-запад — юго-восток, представляло собой сочетание входного 
колодца с подбоем вдоль его юго-западной стороны. Из-за значитель-
ной разрушенное™ верхнего участка комплекса конструктивные осо-
бенности обеих основных частей ямы определяются не четко (рис, 15, 
14), Предположительно входная яма имела в плане форму неправиль-
ного овала размером 2,35 X 0,65 м. Вдоль ее северо-западного угла 
основание находилось на глубине 1,5 м от репера. Прослеженный здесь 
его участок выделялся в виде отклоняющейся к северу прямоугольной 
ступени размером 0,5 X 0,4 м (рис. \5, 4, разрез В—Г), наклонно пе-
реходившей на юго-востоке в более низкую ступень, протянувшуюся 
в этом направлении вдоль примыкающей длинной стенки ямы с посте-
пенным сужением "на нет", Эта длинная ступень была выполнена по 
всей длине, неравномерно наклоненной в сторону подбоя (рис. 15, 
4, разрез А—Б). Горизонтальная плоскость основания подбоя, нахо-

. дйвшаяся на уровне 1,7 м от репера, имела форму неправильного ова-
ла размером 2,5 X ОД м, несколько вьп-нутого на северо-западе. Наи-
большая высота свода бьша не более 0,4 м. 

Погребенный лежал на подстилке из коры вытянуто на спине, 
головой на восток — юго-восток, с наклоном влево. Ступни ног были 
сложены одна на другую. У стенки подбоя напротив левого колена 
находилась лопатка крупного животного, у левого бедра напротив 
кисти руки компактно лежала двухрадная обойма из 68 бронзовых 
и четырех железных наконечников стрел, направленных остриями вниз 
(рис. 16, 13), Еще один бронзовый наконечник стрелы найден отдель-
но, — он лежал на правой бедренной кости. Около правой руки погре-
бенного сосредоточено большое количество крупных костей быка (?), 
выше них, напротив правого плеча, лежали параллельно погребенному 
железная втока и поверх нее — переломанный в древности пополам 
железный наконечник копья. Возле наконечника найдены шесть круп-
ных бусин, лежавших вразброс, вероятно, украшавших когда-то коншії 
шнурков, крепившихся к древку под наконечвюсом, либо нашивав-
шихся на его зашитый чехол. 

Описание основных находок. 
1. 69 бронзовых наконечников стрел, Четьфе в обломках, а ос-

тальные делятся на восемь типов: 1—6 — трехлопастные (1—3 — с 
выступающей втулкой, 4 - 6 - с внутренней втулкой) и 7 - 8 - трех-
гранные. Наконечники типа 2, наиболее массовые, соответствуют 
типу, условно выделенному нами среди наконечников кургана 38, 
остальные довольно заметно, а то и совершенно отличаются от пос-
ледних. Количественно описываемые наконечники распределяются 
следующим образом (не считая обломанных): тип 1 (рис. 16,3-4) — 
9 экз. высотой от 3,7 до 4,6 см; тип 2 (рис. 16,^5) - 23 высотой 2,8 -
3,5 см; тип 3 (рис. 16, 6) - 1 высотой 3,1 см; тип 4 (рис. 16, 7) -
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2 высотой 3,3 см; тип 5 (рис. 16, 8) ~ 3 высотой 3-3 ,5 см; тип 6 
(рис, 16, 9) - 2 высотой 2,5-2,6 см; тип 7 (рис. 16,10) — 21 высотой 
2,4-2,9 см; тип 8 (рис. 16,11) - 3 высотой от 1,9 до 2,6 см. 

2, Два целых и два поломанных железных трехлопастных; нако-
нечника стрел с высокой (почти до 1/2 высоты) втулкой (рис 16, 
16-17). 

3. Железный наконечник копья с цилиндрической втулкой и ишро>' 
КИМ листовидным пером, имеющим наибольшее расищренив посереди-
не (рис, 16, 2) . Реставрирующаяся длина наконечника около 43 см, 
длина втулки 7 см, диаметр ее 4 см (по концевому валику - 4,5 см), 
наибольшая ширина пера 7 см. 

4. Железная коническая втока (или обломок втулки другого 
копья) длиной 11 см (рис. 16 ,2) . Диаметр оснований 3 и 2,2 см. 

5, Три бочковидные бусины из глухого бирюзового стекла, укра-
шенные поперечной лентой из глухого желтого стекла (рис. 16, 1 9 -
21). Длина бусин 1,5— 1,7 см, наибольший диаметр 1,2—1,5 см. 

' 6, Одна бочковидная керамическая бусина с гладкой псверхностью. 
покрытой тончайшим слоем золотой фольги (рис. 16, 14). Длина 
1,8 см, диаметр наибольшей выпуклости 1,3 см. 

7. Две биконически-бочковидные керамические бусины с тонкой 
фольговой позолотой, покрываюш)ВЙ их рельефно-зернистую поверх-
ность, разделенную посередине поперечным валиком, ограниченную 
по краям гладкими поясками (рис. 16, 15, 18). Длина 1,6-1,9 см, 
диаметр по ребру 1,5 см. 

Погребение 4 располагалось в насьщи диаметрально противополож-
но погребению 3, выявлено в 6,5 м к юго-западу от репера на глубине 
1,1 м. Могильная яма удлиненно-овальной формы (с п о ^ параллель-
ными длинными сторонами) ориентирована по линии северо-запад -
юготвосток. Размер ее на уровне вьіявления 1,9 X 0,75 м, прослежш-
иая глубина 0,7 м (1,8 м от ржера) , Ко дну яма равномерно расши-
рена до 0,85 м, На самом дне юго-восточной части найдаім лишь одна 
трубчатая кость животного и два астрагала овщ>}, 

КУРГАН49 

Из-за снивелированности насыпи распашкой курган в рельефе выра-
жен не был, а лишь вьщелялся на темном фоне окружающего поля 
светло-желтоватым пятном диаметром 17 м, вплотную примыкавшим 
свс м юго-западным краем к кургану 42. В кургане выявлены три 
погребения,' располагавшихся, как в смежном кургане, параллельно 
друг другу по линии запад—юго-запад — восток—северо-восток 
(рис. 16, 23). Все погребения относятся к белозерской культуре и бы-
ли совершены одновременно, однако основным из них, несомненно, 
являлось центральное погребение 2. 

Погребение 1 находилось В 5,5 м к северо-востоку от репера. 
Могильная яма подпрямоугольной в плане формы с округленными 
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углами, ориентированная по линии север — юг, выявлена на глубине 
0,55 м. В южном направлении яма несколько сужалась, книзу - чуть 
расширялась. Размд) ее сверху 1,5 X 0,9 м, снизу - 1,5 X I м, про-
слеженная глубина 0,6 м (1,15 от репера), В юго-западном углу на 
глубине 0,4 м от зафиксированного верха ямы встречено ребро чело-
века, а на дне, в северной части, в анатомическом порядке лежала 
нижняя часть скелета мужчины старческого возраста. Судя по распо-
ложению костей (рис. 16, 24), погребенный лежал скорченно на пра-
вом боку, головой на юг. ' 

Погребение 2 (основное) выявлено в 0,2 м к северу от репера на 
глубине 0,5 м. Могильная яма прямоугольной формы с округленными 
углами размером 2,2 X 1,6 м ориентирована по линии северо-запад -
юго-восток. Прослеженная глубина ее 1 м. Ближе ко дну яма нез-
начительно расширялась — примерно на 2—3 см в каждую сторону, 
В заполнении встречались остатки дерева от разрушенного перекры-
тия. Дно было покрыто белесым тленом от растительной подстилки, 
на которой в центре, ближе к западному краю, располагалось относи-
тельно компактное, но анатомически беспорядочное скопление поло-
манных костей ребер, ног и рук мужчины старческого возраста. С 
юго-восточной стороны от остатков скелета, в 10—12 см выше дна, 
найдены фрагменты кольца или серьги, Предмет был сделан из брон-
зовой проволоки сечением около 1 - 2 мм, имеющей незначительное 
утолщение на концах. На том же уровне, ближе к южному углу ямы, 
находились овальная в сечении петельчатая ручка высотой 8, шириной 
5,5 см (рис. 16, 26) и отдельные обломки стенок крупного лощеного 
черпака, реставрирующегося лишь графически [Ванчугов, 1990, с,76, 
рте, 29,10]. 

Поіребение 3 выявлено в 5 м к юго-западу от репера на глубине 
0,45 м. Мопшьная яма имела в плане форму прямоугольника, ориен-
тированного по линий северо-запад — юго-восток. Прослеженная глу-
бина ее 1 м. Размер ямы на уровне обнаружения 2,35 X 1,6 м, ко дну 
отмечено расширение во все стороны на 2—3 см. По контуру дна 
вдоль стенок имелся ровик шириной 0,1—0,15 м, глубиной до 0,2 м 
(рис. 16, 27). В засыпке ямы встречались фрагменты деревянного 
перекрытия. В западной стороне ямы остатки досок шириной 13-16, 
толщиной 3 - 4 см располагались вдоль стенок вертикально, опускаясь 
в ряде случаев до основания ровика. Дно ямы было покрыто корич-
нево-желтым тленом подстилки из коры (?). Находившийся на этой 
подстилке скелет подростка был значительно разрушен. Основная 
часть скелета сосредоточивалась в центральной части дна ямы, но 
отдельные костя, в том тасяе нижняя челюсть, лежали ближе к южно-
му краю. Очевидно, погребенный лежал скорченно на левом боку, 
головой на юго-восток. Инвентарь погребения представлен лишь че-
тырьмя мелкиїкш буошками, находившимися за спиной погребенного. 
Три из юос - колечковидные из голубого стекла диаметром 0,5-0,6, 
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іоліщшой 1,5-2,5 см (рис, 16, 28-30), одна - костяная цилиндри-
ческая с отверстием, сделанным двусторонним сверлением (рис. 16, 
І І ) . Диаметр этой бусинки 0,4 см, длина О, 6 см, 

КУРГАН 50 

Представлял собой совершенно распаханную насыпь, выделявшуюся 
лишь пятном светло-желтоватого цвета диаметром около 20 м, фак-
шчески сливавшимся на северо-востоке с полой кургана 42, В кургане 
выявлены три погребения белозерской культуры, располагавшихся, 
как в кургане 42 и в примыкающем к нему кургане 49, параллельно 
друг другу по линии запад—юго-запад — восток—северо-восток 
(рнс, 17, 1), Все захоронения кургана 50, вероятно, одновременны, 
однако погребение 1 было среди них основным. 

Погребение 1 (основное, парное) находилось в центре кургана, в 
0,2 м к северу от репера. Могильное сооружение представляло собой 
прямоугольную в плане яму погребения, условно названного 1—А, 
с боковым подбоем погребения 1 - Б (рис. 17, 6). Яма погребения 
1 - А была с округленными углами, ориентирована по линии север-
северо-запад - юг—юго-восток и расширялась ко дну. Размер ее ввер-
ху - на глубине 0,5 м от репера - 1,9 X 1,6 м, внизу — на уровне дна, 
находившегося в 1,3 м от репера, — 2,05 X 1,65 м. Вдоль стенок про-
ходил ровик шириной 0,13—0,14 м, глубиной 0,15—0,18 м, В засыпке 
встречались остатки деревянного перекрытия. Дно, выделенное рови-
ком в прямоугольное ложе размером 1,75 X 1,35-1,40 м,было покры-
то белесым тленом растительной подстилки, на которой находились 
остатки скелета молодого мужчины, В анатомическом порядке сох-
ранилась лишь нижняя часть скелета, располагавшаяся посередине ре-
верной половины ложа. В 0,4—0,5 м к востоку — юго-востоку от верх-
него края непотревоженной части грудной клетки найдены фаланги 
пальцев руки и обломок челюсти человека. Судя по расположению 
остатков скелета, погребенный лежал скорченно на правом боку, го-
ловой на юг — юго-восток. Ноги его были подогнуты почти под прямым 
углом, руки направлены кистями к лицу. 

Прослеженный в восточной стенке ямы погребения 1—А подбой 
погребения 1 - Б был опущен своим основанием ниже дна ямы на 0,2 м. 
Соответственно этому ровик на участке примыкания к яме подбоя 
ниьVЛировался, наклонно,обрываясь по краям его. Подбой шел вдоль 
ложа от его северо-восточного угла на длину 1,27 м и был углублен 
в стенку на 0,63 м, В плане он напоминал вытянутый параллельно 
яме прямоугольник, дальние углы которого были сильно округлены. 
Свод подбоя напоминал вытянутую полусферу, высота которой у входа 
достигала 0,6 м. На дне подбоя находился скелет женщины зрелого 
возраста, Погребенная лежала на левом боку, головой на юг - юго-
восток, лицом в сторону входа в подбой. Руки были прижаты к груди,но-
ги вытянуты до коленей по одной оси с телом, а затем резко поджаты, 
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насыпи, в - пахотный слой, г - погребенная почва, д - матертк); 15 - погре-

бение 1. 
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Напротив лба погребенной лежали перпендикулярно входу дйе 
длинные кости домашней овцы, а возле них, непосредственно напротив 
лица, — крупный ЛЄІШОЙ горшок. Сосуд имеет биконическую форму с 
невысоким воронковидным горлом и плоским дном (рис. 17, 7). 
Высота горшка 19,5 см, диаметр венчика 11 см, горла 10,3 см, боко-
вого ребра 19,5 см, дна 9 см, Поверхность сосуда коричневая, загла-
жена, от основания до 2/3 высоты покрыта нагаром. 

Погребение 2 выявлено в 8,5 м к северо-западу от репера на глу-
бине 0,5 м. Могильная яма, ориентированная по линии северо-запад — 
юго-восток, была подпрямоугольной с округленными углами у юго-
восточной стороны и дуговидно выпуклой противоположной стенкой 
(рис, 17, 8), Прослеженная глубина ямы 0,7 м (1,2 м от репера), раз-
мер на уровне выявления 1,55 X 0,85 м, книзу она расширялась до 
0,97 м. В засыпке северо-восточного угла ямы, в 0,5 м вьшіе ее ос-
нования, найдена нижняя челюсть человека, череп находился под ней 
на дне ямы. Здесь же на северо-восточном участке дна ямы были раз-
бросаны фрагментированные остатки других костей скелета. Череп 
принадлежал женщине 20-25 лет. 

К западу от костей на дне ямы были найдены пять уплощенно-
цилиндрических бусинок, вьггоченных из створок раковин (рис. 17, 
9-13), Диаметр бусинок от 0,7 до 0,9 см, толщина 1 - 2 см; отвер-
стия диаметром до 2 мм сделаны в основном двусторонним сверле-
нием. 

Погребение 3 выявлено в 7,6 м к юго-западу от репера на глубине 
0,6 м. Могильная яма в плане прямоугольная, ориентирована по линии 
север - северо-запад — юг—юго-восток, слегка расширялась книзу. 
Размер ее на уровне обнаружения 0,95 X 0,8 м, у дна — 0,98 X 0,84 М. 
Прослеженная глубина 0,48 м (1,08 м от репера). От скелета, при-
надлежавшего ребенку, сохранились лишь трубчатые кости: в средней 
части дНа — от рук, в северной — от ног. У юго-западаого угла ямы 
стояла крупная чаша, внутри которой находился миниатюрный ку-
бок. Рядом с чашей ^^айдена стеклянная бусина, в юго-восточном углу 
ямы — фрагменты третьего лепного сосуда, форма которого не рес-
таврируется. Судя по местонахождению и взаиморасположению сох-
ранившихся костей ребенка и погребального инвентаря, поіребенньїй 
был ориентирован головой на юг — юго-восток. 

(Писание основных находок. 
1, Лепная серолощеная чаша с приземистым выпуклым корпу-

сом, плоским дном, чуть сужающимся кверху горлом и резко отогну-
тым венчиком (рис. 17, 5 ) . Корпус отделен от горла узким уплощен-
ным уступом, бока украшены тремя усеченно-коническими налепами. 
Высота сосуда 9,5 см, диаметр венчика 14,3 см, горла — 12,5 см, корпу-
са 14,4 см, дна 3,4 см. 

2, Лепной миниатюрный кубок с приземистосферическим корпу-
сом, зауженным посередине горлом, оканчивающимся плавно отогну-
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тым венчиком (рис, 17, І ) . Поверхность кубка коричневато-серая, 
лощеная. Высота сосуда 4,3—4,5 см, диаметр венчика 3,4 см, горла -
3 см, корпуса - 4,8 см, 

3. Колечковвдная бусинка из голубого стекла (рис. 17, 4). Диа-
метр 0,6 см, толщина до 0,25 см. 

КУРГАН 51 

Высота 0,2 м, диаметр 14 м, В кургане выявлены два погребения, 
относяищхся к белозерской культуре (рис. 17,14). 

Погребение 1 выявлено в 3,7 м к юго-западу от репера на глубине 
0,54 м. Могильная яма имела в плане форму прямоугольника, ориен-
тированного по линии северо-запад — юго-восток. Углы ее были округ-
лены, книзу яма неравномерно расширялась (северо-западная стенка 
оставалась при этом отвесной). Размер ямы на уровне обнаружения 
1,45 X 0,9 м, в основании — 1,55 X 0,95 м. Прослеженная глубина 
0,6 м, В засыпке ямы, в 0,4 м выше дна, встре%ны мелкие фрагменты 
костей человека, Более крупные из них находились на дне ямы. Это 
остатки черепа и отдельные кости ног, на поверхности которых отме-
чено покрытие красной охрой. Судя по крупным костям, погребен-
ный — мужчина зрелого возраста, лежал скорченно на левом боку, 
головой на юго-восток. 

Погребение 2 (основное) выявлено Б 0,9 м к юго-западу от репера 
на глубине 0,4 м, Могильная яма была і^ямоугольной, со слегка ок-
руглдаными углами размером 1,47 X 0,98 м, ориентирована по линии 
северо-запад — юго-восток. Прослеженная гл)^ина 0,8 м (1,2 м от 
р е п ^ а ) . Скелет погребенного совершенно разрушен: кости, поломан-
ные и разрозненные, находились на различных уровнях засыпки ямы. 
Среди них выделялись семь параллельно сомкнутых фрагментов ребер 
и часть ключицы со следами слабой окрашенности красной охрой. 



КУЛЬТУРНО-МЮНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КУРГАННЫХ ПАМЯТНИКОВ 

И НЕКОТОРЫЕ ВОПЮСЫ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ РЕГИОНА 

В результате археологических раскопок в 1978—1979 гг. в окрест-
ностях с.Кочковатое исследованы 29 курганов, в которых выявле-
ны 69 погребений ішрокоґо хронологического диапазона — от энеоли-
та до средневековья. Несмотря на относительную немногочисленность, 
они являются надежными источниками для изучения истории, социаль-
ной структуры и идеологии древних племен рассматриваемого регио-
на, оставивших в могильнике погребальные памятники по меньшей 
мере десяти археологических культур: усатовской,'энеолитической, 
буджакской, катакомбной, культуры многоваликовой керамики, 
сабатиновской, белозерской, скифской, сарматской и средневековой. 
Поэтому публикуемые погребальные комплексы можно рассматривать 
как статистическую выборку из курганов Днестро-Дунайского между-
речья, объективно отражающую основные исторические процессы, 
происходившие в регионе с конца IV тыс. до н.э. до начала Птыс, н.э. 

При опі^ательной характеристике памятников учтены результаты 
изучения полевой документации и всех археологических находок с 
привлечением полученных за прошедшее десятилетие данных антро-
пологических, остеологических, петрографических и металлографи-
ческих определений соответствующих вещественных материалов, а 
также количественно-спектральных анализов, стеклянных и некоторых 
бронзовых изделий. 

Анализ стратиграфических наблюдений при раскопках, изучение 
обрядов обнаруженных погребений, их инвентаря и аналогий им поз-
воляют дать публикуемым памятникам культурно-хроНологическую 
характеристику с определением их места в историчеоких іфоцессах, 
происходивших в приморской зоне Днестро-Дунайского междуречья 
и всего Северо-Западного Причерноморья, 

Древнейшим из 29 кочковатовских курганов являлся курган 30 
(рис. 7, І ) , содержавший в своей основе два культурно-различных, 
но, .несомненно, наиболее ранних на данной территории захоронения, 
относящихся к эн^олитическому времени. 

Основное поіребение (7) , несмотря на полную разрушенность и 
ограбленносїь, можно интерпретировать как относящееся к усатов-
ской культуре. В пользу этого свидетельствует іфежде всего устрой-
ство могилы: простая округло-овальная яма размером 1,5 X 1,3 м с 
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отвесными стенками и небольшой (до 0,6 м) глубиной (рис. 1,8). 
Подобные по форме и размерам мопшы извес-ны в курганном могиль-
нике Усатово [Патокова, Петренко, Бурдо и др., 1989, с. 94] и во 
всем усатовском ч>вале (Збенович, 1974, с, 40; Шмаглий, Черняков, 
1970, с. 92}. В Маякском усатовском могильнике они составляют 
пят}ю часть всех погребальньіх ям, а среди іфостьіх по форме - поло-
вину [Патокова, Петренко, Бурдо и др., 1989, с, 74]. Не противоречит 
предполагаемому атрибутированию и почти строго меридиональная 
ориентировка рассматриваемого погребения: хотя она и не является 
ведущей в усатовском погребальном обряде, однако определенно име-
ла в нем место [Збенович, 1974, с. 40}. И наконец, усатовская принад-
лежность этого захоронения подчеркивается окружавшим его коль-
цевым рвом диаметром до 19 м с трапециевидным профилем, что 
типично для курганных памятников данной культуры [Субботин, 
Петренко^ 1986, с. 39 -41] . 

Вторым по древности в дашом кургане, как и среди всех погре-
бений кочковатовской группы, являлось погребение 2, На последнее 
обстоятельство указывают не только фиксировавшееся в плане перек-
рытие северным краем его ямы южного края могилы основного погре-
бения 7 (рис. 7, 7-5)I но и более четкие стратиграфические признаки: 
прослеженная при раскопках нижняя часть стенки ямы погребения 2 
на месте врезания ее в погребение 7 (при отсутствии здесь каких-
либо признаков стенки ямы последнего), а также сохранившиеся на 
зтом участке остатки растительной подстилки, покрывавшей основа-
ние ямы погребения 2, которые находились поверх заполнения перек-
рывавшегося участка основной могилы — в 15 см выше ее дна. 

В.А.Дергачевым было высказано мнение о катакомбной принад-
лежности данного захоронения [1983, с, 139]. Однако этому про-
тиворечит ніе только отсутств:ие каких-либо Признаков сітцествования 
здесь традиционного для катакомбных могил входного колодца, дно 
которого обычно находилось вьшіе основания камеры либо на одном 
уровне с Ним, и следов разрушения определенного участка стенки мо» 
гильной камеры, неминуемых при прокапыванш в ее сторону лаза из 
колодца. Несостоятельность отнесения этого погребения к катакомб-
ной культуре заключается в том, что их подбойные камеры вьїкапьі-
вались в плотном материковом грунте, а не в более мягкой почве пог-
ребенного чернозема и курганной насыпи над ним. Могила же погре-
бения 2 была углублена в материк лишь на 10 см, И наконец, рассмат-
риваемая камера не являлась катакомбой, а имела форму простой 
ямы, на что указывают вертикальность ее стенок и главное — остатки 
попфечного пд)екрьітия ее деревянными плахами (рис, 7, 7), 

Все эти признакй наряду с продолговато-овальной в плане формой 
ямы, с ее почти строгой широтной ориентировкой и с ровно вытянутым 
на сшше скелетом предполагают возможность отнесения захоронения 
30/2 к редкому для Буджакской степи типу щ>евнейішіх вытянутых 
поіребеннй, в чем и заключается важность его открытия. 
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Р и с. 18. Варианты ст^тиграфического распопо^ния древних вытянутых Пог-
ребений в курганах Днесгро-Дунайского междуречья: I - Вишневое, 8/7, 11/10; 
Десантное, 1/17; Лиман, 8/5; Огородное Ш, 1/12; Оланешты, 14/2; 2 - Красное, 
9/9,11; Суворово II, 1/1,5; 3 - Белолесье, 11/3,2; 4 - Желтый Яр, 5/13; Крчко-
вато» ,̂ 30/2; Кубей, 23/13; Холмскае, 5/7а; 5 - Холмское, 1/9; 6 ~ Новоселица, 
19/30; Этулия II, 1/15; 7 - Болград. 1/9; Лиман, 2/2; Новоградковка, 3/7; Тра-
повка, 4/10 (а - вытянутые, б — раннеэнеолнтические скорченные, в — усатов-

ские, г - ямные погребения). 

Такие поіребения Днестро-Дунайского междуречья не являются 
отражением какой-либо особой культуры, а относятся, как и в Степ< 
ном Поднепрсвье [Телегін, 1987, с. 17 -29] , к различным культурно-
историческим образованиям, существовавшим в пределах энеолита — 
ранней бронзы (от середины IV тыс, до н,э, по ХУИ в. до н.э.). Судя по 
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стратиграфическому расположению в кургайах, все эти погребения 
с вытянутыми скелетами составляют две ос эвные группы: раннюю 
(15 погребений) и позднюю (8 погребений), распределяющиеся нами 
на семь стратиграфически-композиционных вариантов (рис. 18). 
В первую труппу вьщеляются все основные древние вытянутые погре-
бения (вариант 1) и подобные впускные, которые следуют по времени 
за энеолитическими скорченными и усатовскими захоронениями 
либо на определенной стадии сосуществуют с ними (варианты 2, 3 и 
первая часть 4-го). Это подтверждается обидами обрядовыми призна-
ками и отчасти инвентарем: гребенчато-расчесанной керамикой с толче-
ной ракушкой (Суворове 11, 1/1,5; Холмское, 1/9), кремневых орудий 
(Холмское, 1/9; Красное, 9 /9) , круглых перламутровых пронизок. 
К поздним относятся вытянутые погребения, которые были впущены 
в курганы параллельно с ямными, как после ямных основных (вари-
ант 7) , так и над более ранними (варианты 5, 6 и вторая часть 4-го). 
Во всех случаях первичные насыпи или их досыпки, сделанные над 
/февними Вытянутыми погребениями либо над вытянутыми и относи-
тельно одновременными им ямными, использовались для впускания 
позднеямных (буджакских) захоронений, Расположение в кургане 30 
погребения 2 непосредственно над усатовским погребением 7 до впус-
кания в насыпь этого кургана ямного погребения 6 предопределяет 
ошесение его к ранней энеолитической группе (рис. 18, 4). Террито-
риально ближайшая подобная стратиграфия отмечена в десяти кило-
метрах к северо-востоку от Кочковатого — в кургане 5 у с Л(елтый Яр 
Татарбунарского р-на. 

Ранний период эпохи бронзы представлен в кочковатовских кур-
ганах семью погребениями позднеямной (буджакской) культуры 
и одним катакомбной культуры. 

С периодом обитания в рассматриваемом регионе носителей поз-
днеямной (буджакской)" культуры связывается возникновение четы-
рех курганов (№ 23, 24, 25, 28), один из которых (№ 28) был исполь-
зован для захоронения еще двоих соплеменников* Кроме того, 
одно их погребение было впущено в более древнюю насыпь кур-
гана 30. ' 

Все ^югильные сооружения этой культуры выполнены в форме 
ям, имевших в плане почти правильные прямоугольные очертания, 
В пяти случаях ямы выполнены с четырехсторонними уступами, причем 
в погребении 28/7 они сделаны покатыми в направлении центра ямы. 
Стенки могил делались в основном отвесными и лишь в двух случаях 
(28/7 и 12) — наклонными, в результате чего погребальные части ям 
были заметно расширены к основанию. Углы впускных и погребаль-
ных частей ям, как правило, в большей или меШішей мере округлены. 
Исключение составляют лиіЮі два погребения — 23/2 и 25/4, в погре* 
бальных камерах которых округление углов не отмечено. Причем 
погребение 25/4 (рис. 3, 7) было едашственным, имевшим на уровне 
уступа сплошное деревянное перекрытие и по углам дна щшиндри-
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ческие отверстия. Шесть из семи погребений выделялись рядом вден-
тачных признаков обрядности захоронений: погребенные лежали на 
спине с поджатыми коленями вверх ногами и ориентированы головой 
на северо-запад либо на север - северо-запад. На пяти скелетах і ф о с 
леживалась окраска 0)ф0й, под двумя - остатки подстилки из коры, 
посыпанной мелом. Отличалось от шести описанных погребений основ-. 
ное захоронение 24/4 (рис. 2, 6), где погребенный лежал иа правом -
боку с незначительно поджатыми ногами и ортіентирован головой на 
запад-юго-запад. Каких-либо признаков перекрытия ямы, следов пок-
рытия чем-либо дна ее, охры или мела здесь не отмечено. Зато это 
единственное ямное погребение с инвентарем: костяной і^околкой 
(рис, 2, 8) и черенком кремневого кинжала либо наконечника копья 
(рис, 2, 7) типа найденных в верхнем слое Михайловского поселения 
[Шапоишикова, 1985, с. 343, рис. 96} и в курганах Южного Побужья 
[Шапоишикова, Фоменко, Довженко, 1986, с. 46, рис. 17]. Судя по 
аналогиям, инвентарное погребение относится к поэдн^ему этапу ямной 
культуры. На этот же период приходятся и остальные ямные іюгребе* 
ния, о чем свидетельствует сам факт устройства могил основных пог-
ребений с оставлением уступов, наличие которых к концу существо-
вания ямной культуры уже не вызывалось іфактической, утилитарной 
необходимостью, а стало просто традиционным. 

В целом практически все обрядовые черты ямных погребений, 
выявленных в курганах у Кочковатого, характерны для аналогичных 
памятников Буджакской степи и всего Северо-Западного Причерно-
морья. Пожалуй, единственным отличием рассматриваемых захороне-
ний является доминирующая здесь северо-западная (^иентировка 
погребенных (основных и впускных), что не тишчно для смежных 
территорий (примыкающих на западе к оз,Сасык и на востока — к 
Днестровскому лиману) и всего ямного ареала Юго-Запада СССР, ох-
ватьшающего не только Одесскую обл. Украины, но и сіепную часть 
соседней с ней Молдовы [Яровой, 1985, с. 54, рис. 7]^ Учитывая мало-
численность ямных погребений в окрестностях Кочковатого, разно-
половой и разновозрастной состав погребенных (от двух-четырехлет-
него ребенка до старческого во:ч»аста), специфичность их ориентиров-
ки, как и общность больишнства иных обрядовых черт, можно предпо-
лагать недолговременность проживания здесь какой-то одной родо-
племенной группы. 

Единственное захоронение катакоьАцой культуры с подовальным 
в плане входным колодцем, являвшееся основным для кургана 47 
(рис. 14, 5 ) , типично для подобных памятников Северо-Западного 
Причерноморья [Дергачев, 1983, с. 135- І44] . Ближайшие аналогии 
этому погребению мы находим в кургане 17, раскопанном южнее 
с.Вишневое Татарбунарского р-на, примерно в 10 км юго-западнее от 
кочковатовской курганной группы [Дворянинов, Дзиговский. Суббо-
тан, 1985, с, 148-169]. 
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Большинство скорченных захоронений, впущенных в курганы 
энеолита — ранней бронзы, относится к среднебронзовому веку, а 
нмеино — к культуре 1к{ноговаликовой кералшки (КМК), что опре-
деляется прежде всего инвентарем и характером погребальных соору-
жений с учетом обрядовых П03И1ЩЙ погребенных и соответствующих 
атрибутивных аналогий. Так, культурная принадлежность погребений 
24/2, 25/5, 28/2,9 и 13 устанавливается по наличию спещіфических 
округльїх пряжек из кости и камня (28/2), являющихся одним из са-
мых распространенных и характернейших видов погребального инвен-
таря КМК [Черняков, Тощев, 1985, с. 25]..Причем овально-уступча-
тая могила погребения 28/13 (рис. 5,12) имеет еще и прямую анало-
гию в захоронении 9 с подобной пряжкой, выявленном в кургане 9 
могальника М" 2 у с.Огородное Болградского р-на [Субботин, Загинай-
ло, Шмаглий, 1970, с. 140—141] . Многоваликовый характер погре-
бения 28/4 определяется сопровождавшим его неорнаментированным 
сосудом (рис. 6, 2 ) , имеющим форму, типичную для орнаментиро-
ванной посуды этой культуры [Братченко, 1985, с. 452, рис. 122; 
Черняков, Тощев, 1985, с. 26, рис. 5] . По подбойной конструкции мо-
пшы к КМК относится погребение 30/1 (рис. 8 , 1 ) , сопровождавшееся 
к о с т я ш быка и астрагалом овцы. Тем более что известен ряд аналогич-
ных по форме могил со скорченными скелетами, сопровождавшимися 
округлыми костяными пряжками [Елисеев, Клюшенцев, 1982, с. 72, 
рис. 1, 16; Березанская, Отрощенко, Чередниченко и др., 1986, с. 32, 
рис, 11, 2 ] , а находки костей животных и астрагалов в погребениях 
КМК не представляют собой необы^юго явления [Савва, 1988, с. 10], 
Очевидно, к КМК относится и погребение 24/1, где скорченный погре-
бжный лежал с баночным горшком у ног в специфической по форме 
яме: прямоугольной со стороны ног и подтреугольно-овально заужен-
ной у головы (рис, 2, 9), Прямой аналогией данному погребению яв-
ляется погребение 5, выявленное Днестре-Дунайской зкспедифіей в 
кургане 57 у с,Вишневое, где обнаружен лепной сосуд, также распо-
лагавшийся у ног [Субботин, Дворянинов, 1980, табл. 17, 3, 6]. Ш 
Противоречит указанной культурной принадлежности погребения 
24/1 и находившийся при кем горшок (рис. 12, 10). Дело в том, что 
хотя баночная форма посуды более характерна для сабатиновской 
культуры, но вместе с тем такой тип сосудов был широко распростра-
нен и в предшествовавшей ей культуре многоваликовой керамики 
[Черняков, Тощев, 1985, с. 26, рис. 5; Савва, 1988, с, 9 ] , в ряде пог-

ребений которой он встречался и в комплексе с овальными костя-
ными пряжками [Елисеев, Клюшинцев, 1982, с. 72, рис. 1, 16-19-, 
с . 7 6 , 7 8 ] . . , 

Затронув воіфос сходства банковидной посуды многоваликовой 
и сабатиновской культур, нельзя н« сказать о неоднократно отмечав-
шейся исследователями проблеме культурной атрибуции впускных 
скорченных безьшвентарных захоронений. Набор артефактов, характе-
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ризующих эти погребения (расположение в южной и центральной час-
ти кургана, неглубокое залегание, плохо прослеживаемые контуры 
ям либо в ряде случаев овальные в плане неглубокие ямы, скорчен-
ное на боку положение, восточная с отклонениями к северу или югу 
ориентировка), в одинаковой степени присущ погребениям культуры 
многоваликовой керамики и сабатиновской. Отсутствие инвентаря 
существенно затрудняет их культурно-хронологическое определение, 
на что уже обращали внимание исследователи {Черняков, 1985, с. 129; 
Дергачев, 1986, с 122-125] . Погребенные находились в неустойчивых 
позах скорченности (с различной степенью поджатости ног, с различ-
ным положением рук) , лежали преимуществещіо на левом боку при 
господствующей восточной ориентировке: для КМК степной зоны Се-
веро-Западного Причерноморья соответственно 78 % и 68 % [Савва, 
1988, с. 12], 80 % и 61 % для сабатиновской культуры {Черняков, 
1985, с, 136]. В связи с изложенным определение культурной принад-
лежности погребений этого типа, на наш взгляд, допустимо лишь при 
возможности сопоставления их с аналогичными по положению захо-
ронениями и мопшами, достоверно атрибутирующимися культурно 
бесспорным инвентарем. . 

На таком условии к КМК можно отнести погребения 30/3 и 4, 
так как прямую аналогию одинаковой для них овоидной в плане форме 
ямы и положению в ней погребенного головой к зауженному краю 
(рис, 7, б, Р) мы имеем в погребении 2 кургана 18 у с.Вишневое, где 
были найдены традиционные для КМК пряжка и усеченно-коническая 
чашка [Дворянинов, Дзиговский, Субботин, 1985, с. 166, рис. 11, 
1-3], Вероятно, к культуре многоваликовой керамики относится и 
погребение 24/3. Косвенным основанием для такого предположения 
служит находка близ него верхней части сферо-конической чашки 
(рис. 2, 5 ) , близкие аналогии которой мы находим/в частности, среди 
керамики Бабино ПІ и Ливенцовки [Братченко, 1971, с, 338, рис. 95, 
2, 3]. Учитывая, что среди погребальных сооружений Ш К нередки 
просторные прямоугольные ямы с округленными углами, встречаю-
щиеся с пряжками и с валиковой посудой [Березанская, Оірріценкр, 
Чередниченко и др„ 198:6, с. 10, рис. 2, 14,15-, с. 18, рис. 1 , 1 ] , к этой 
культуре допустимо отнести также погребение 30/5» (рис, 8, І ) . Тем 
более что ближайшую аналогию по данным іфиізнакам мы имееМ и 
среди кочковатовских впускных погребений: погребение 28/2 в пря-
моугольной (но не столь вытянутой) яме с овальной пряжкой и дере-
вянным сосудом, дно которой, как и в погребении 30/5,бьщр іюкрьіто 
корой и посыпано мелом, что является одной из особенностей обряда 
КМК {Черняков, 1985, с. 131]. И наконец, вероятно относяідамсм 
к культуре многоваликовой керамики было погребение 28/3, как 
и захоронения 5, 6, 11 этого же кургана (рис. 5,5, і О; 6, Д ¥)/Основа' 
нием для этого служит не сам факт сікорчетаости в омльных ямах с 
отвесными стенками, что, как отькчалось, было раофостранетым 
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явлением не только в КМК, но и в сабатиновской культуре, а идентач-
ное им, ранее упоминавшееся кочковатовское же погребение 5 курга-
на 25, принадлежность котс^ого КМК уверенно фиксируется оваль-
ной костяной пряжкой. Кстати, Е.Н.Савва, говоря о достоверных слу-
чаях прямой стратиграфии памятников КМК раннего и позднего эта-
пов, конкретно отмечает и рассматриваемые нами погребения, считая 
захоронения 28/6 и 11 относяіцимися к первому этапу этой культуры, 
а захоронение 28/5 наряду с захоронением 28/9 (с пряжкой) - ко вто-
рому [Савва, 1988, с. 16]. 

Таким образом, с полной либо частичной уверенностью к культуре 
ьшоговаликовой керамики мы можем отнести 16 впускнЬїх погре-
бений. Все они , за исключением погребения 24/1, скорчены на левом 
боку (почти 94 %) и в 12 случаях (75 %) ориентированы на восток 
(в том числе пять случаев с отклонениями), что является даже более 
высоким показателем стабильности этих обрядовых черт носителей 
КМК, обитавших в окрестностях Кочковатого, чем это наблюдается 
в ареале дашой культуры, охватывающем междуречье Дуная-Прута 
ігдаестра, как отмечалось вьшіе. 

Завершая рассмотрение скорченных на боку впускных безынвен-
тарных захоронений, приходится констатировать, что четыре из них 
(23/1; 25/2; 25/3 и 28/10) какому-либо культурному атрибутиро-
вшию не поддаются. Несомненно лишь одао — все они относятся к 
зііохе бронзы, что мы в настоящей работе и отмечаем. 

К эпохе ВОЗДН0Й бронзы (сабапшовская и белозерская культуры) 
относится 31 погребение. Если культурная атрибуция 28 белозерских 
погребений, состФвлщощих компистньїй ьюгильник, не вызывает сом-
нения, то к сабаїинсшской культуре уверенно можно отнести только 
три погребения, сопровождавшихся сосудами: курган 41 с двумя ос-
н о в н ы ш погребениями, а также впускное погребение 1 в кургане 
25. Чрезвычайная редкость сабатиновских курганов в Северо-Запад-
нЬм 11ркчернрм<^ье заставляет обратить особое внимание на конст-
руктивные особениости кургана 41, Ш был окружен кольцевым 
неглубоким рвом диаА^тром 15,6 м, в его центре на расстоянии около 
2 м друг от друга располагались два погребения. Оба совершены в 
ямах овальной в плане формы, одна из которых была снабжена сту-
пенькой, а другая едва наме<№киым уступом по периметру ямы 
Примерно на середине ее глубины. Дно последней ямы бьшо обмазано 
глиной и устлшо подстилкой. Оба погребенных скорчены на левом бо-
ку, орнентіфоваиьі головой на северо-восток. Перед лицом погребен-
ных стояло по одаому баноедому сосуду. Сосуд из погребения Ї со 
слегка выпуклым в верхней ч а с т корпусом, выделенным поддоном 
и выпуклым венчиком (рис. 19, 3), является одним из наиболее рас-
пространенных типов керамики в погребениях поздней бронзы СЄВЄ|Ю< 
Западного Причерноморья. Ближайшие аналогии происходят из погре* 
бения 9 кургана 4 у с.Баштановка [Шмаглий, Черняков, 1970, с. 82, 
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Р и с . 19. Керамика эпохи поздней бронзы из курганов у с.Кочковатое: 1-3 -
сабатиновской культуры, 4-24 - белозерской культуры. 

рис, 60, 2], погребения 2 кургана 1 у с.Десантное [Черняков, 1985, 
с. 137, рис. 69, 18] и др. Более архаичным выглядит приземистый 
баночный сосуд из погребения 2, имеюпшй аналогии в памятниках 
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культуры многоваликовой кераіушки {Дергачев, 1986, рис. 33, 35] 
и сабатиновской {ПІмаглий, Черняков, 1970, с. 8, рис. 21 ,1 ] . 

Сабатиновское погребение 1 в кургане 25 впущено в центральную 
часть насыпи. Оно характеризовалось неглубоким залеганием, контуры 
ямы не прослеживались. Погребенный скорчен на левом боку, ориенти-
рован головой на восток. Погребение сопрово>едалось невысоким чер-
паком с профилированным корпусом и петлевидной ручкой (рис, 19, 
2). Аналогичные сосуды известны в таких сабатиновских памятниках, 
как погребение 7 в кургане 1 у с.Нерушай [Шмаглий, Черняков, 1970, 
рис. 21, а также в погребении 1 кургана 1 у с.Кирнацаны близ 
Г.К8У1ШНЫ в степной Молдавии [Левицкий, 1986, с. 383—384], Пос-
леднее погребение кроме черпака сопровождалось двуручной чашей, 
характерной для памятников культур Ноа—Сабатиновка. Черпаки, тож-
дественные найденному в погребении 1 кургана 25, более характерны 
для погребений культуры Ноа, хотя с некоторыми морфологическими 
отличиями (более профилированный корпус, плавные очертания) 
{Смирнова, 1969, рис, 7, 8; Балагури, 1980, рис. 3, 12; Хьшку, Титов, 
1974, рис. 2 , 1 ] , 

Таким образом, немногочисленный список надежно атрибутиро-
ванных инвентарных погребальных памятников сабатиновской куль-
туры пополнился еще тремя инвентарными погребениями, два из ко-
торьк являются основными в кургане 41, К сожалению, отсутствие чет-
ко выраженных культурно-дифференцирующих признаков для основ-
ной массы впускных безынвентарных сабатиновских погребений, 
с одной стороны, и значительные отличия от них по ряду признаков 
единичных погребений этой культуры, которые являются основными в 
курганах, — с другой, позволяют некоторым исследователям сомне-
ваться в культурной атрибуции последних как сабатиновских. Так, 
В.В.Ци^шданов на основании і^)Иведенного им круга аналогий элемен-
там погребального обряда известного погребения в кургане 3 у с.Бо-
рисовка в подкурганных погребениях белозерской культуры предла-
гает отнести его к белозерским {Цимиданов, 1989, с. 160-162}. Основ-
ным доводом автора в пользу передатировки борисовского кинжала 
белозерским Временем является утверждение, что "подобные престиж-
ные вещи живут слишком долго, передаваясь из поколения в поко-
ление", которое вряд ли можно с«гітать серьезным аргументом [Цими-
данов, 1989, с. 160]. Заметим, что кинжал из Борисовки, несмотря на 
определенньв отличия, занимает твердую позицию в начале типологи-
ческого ряда развития северопричерноморских кинжалов-мечей са-
батиновского времени. Такие его детали, как комбинированная руко-
*гь и способ ее крепления, форма наверішя рукояти, тройная сходя-
щаяся нервкфа на листовидном клинке, имеют убедительные аналогии 
в изделиях'и литейных матрицах ингуло-красиомаяцкого очага метал-
лоо^аботки, а также в комплексах щ?угих культур, синхронных са-
батиновской [Черняков, 1985, с. 108, рис. 112]. Таким образом, ин-
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вентарь погребения (керамика и кинжал) надезюю датируют погре-
бение сабатиновским временем. Следует отметить, что атрибуты погре-
бального обряда и ритуала, отражающие высокий социальный раит 
погребенного, в данном случае воина, нередко резко отличаются от тра-
диционных норм погребальной обрядности в количественном и каче-
ственном отношении, в этой связи основные Признаки борисовского 
погребения, отличающие его от рядовых сабатиновских (основное по* • 
ложение в кургане, кромлех, кремация погребенного, наличие триз-
ны и др.), распространены не только в белозерской культуре, как счи-
тает В.В.Цимиданов, но и в ряде поіребений родоппеменной знати раз-
личных культур эпохи бронзы Восточной Шропы, синхронный^ саба-
тиновской (комаровская, срубная, курганная и др.) . 

Большая часть курганов Кочковатовского могильника относится 
к белозерской культуре. Последовательность сооружения курганйого 
могильника реконструируется следующим образом. В центре могиль-
ника первоначально бьши насыпаны Курганы 30 (энеолитнческйй) 
и 28 (буджакской культ^фы). В непосредственной близости от них 
к северо-западу и юго-востоку впоследствии бьш сооружен курган ка-
такомбной культуры (47) и гораздо позже ^ сабашновский (41). 
В результате образовалась цепочка из четьфех курганов, вытянутая гю 
линии северо-запад - юго-восток. Лишь два кургана белозерской 
культуры (33 и 35) бьіли сооружены в продолжение этой цепочки к 
юго-востоку (рис. 1 , 2 ) , Знаменательно, что оба этих кургана Объеди-
няет сходство формы и размеров погребальных ям. (Остальные 16 бе-
лозерских курганов были сгруппированы в две неровнью дапочки, 
ориентированные перпендикулярно первоначальной: по линии юго-за-
пад - северо-восток, В северной и южной цепочке находится ію восемь 
курганов, однако южная цепочка выглядела компактнее. В ней сосре-
доточены практически все крупные белозерские курганы со слож-
ными погребальными сооружениями. 

Наиболее четкий ряд іфедставляют курганы 46, 49, 42, 50, 31, 
из них курганы 49, 42 и 50 расположеньї вплотную. Каждый име«т 
три погребения, составляющих в плане один обифій ряд, вытянутый ііо 
линии юго-запад - северо-восток. При этом периферийные погребения 
в каждом из трех к а г а н о в отстоят от центральных на равном расстоіі-
нии. Таким образом, ведущим іфнмципом ПЛ№ировки курганов Коч-
коватовского могильника белозврского времени, а также погребеній 
пог курганными насыйяш является расположение их рядами. Это яв-
ление отмечено на материалах курганных и грунтовьіх белозерских 
могильников Северного Причерноморья [Березанская, Отрощеико^ 
Чередниченко и др., 1986, с. 130]. 

Заслуживает внимания бриентировка рядов курганов и погребе-
ний. Следует отметить сходство в іташфовке Кочковатовского и 
Васильевского курганных могильников. В последнем ко времени соо-
ружения белозерского могильника также существовал ряд из курга-
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но» ранней бронзы, вытянутый с северо-запада на юго-восток. Бело-
зерские же курганы были сооружены в нескі іько рядов, ориентиро-
ванных перпендикулярно предьщущему по линии юго-запад - северо-
восток [Ванчугов, Субботин, 1989, с. 55, рис. 1]. Вероятно, ориентиров-
ка рядов белозерских курганов по линии северо-восток — юго-запад 
не случайна. Кроме указанных курганных она наблюдается на белозер-
ских грунтовых могильниках Будуржель [Ванчугов, 1990, рис. 16] на 
левобережье Нижнего Дуная и Верхнехоріицком в Шжнем Поднепро-
вье [Березанская, Отрощенко, Чередниченко и др., 1986, с. 129], 

В целом же Все белозерскне курганы кочковатовского могильника 
имели небольшие размеры. Диаметр их колеблется от 12 до 20 м, 
сохранившаяся высота наибольшего 0,5 м (поверхность распахива-
лась). Всего в могильнике исследованы 18 белозерских курганов, в 
которых выявлены 27 основных погребений, К ним следует добавить 
впускное безьшвентарное погребение 2 в кургане 47, которое по форме 
ямы и ориентировке погребенного относится к белозерским. Таким 
образом, общее число белозерских погребений составляет 28, Необхо-
димо отметить отсутствие впускных белозерских погребений в боль-
І1ШХ курганах 28 и 30, находящихся в центре могильника. 

Из 18 белозерских курганов три содержали по три погребения 
(42і 49 и 50) , еще три — по два погребения (29, 32 и 51) и 12 курганов 
имели по одному погребению. Характерно, что ни в одном белозерском 
кургане не обнаружены впускные поздние захоронения, за исключе-
нием кургана 33, в который была впущена позднесредневековая яма, 

Данные о конструкции погребальных ям имеются для 27 погре-
бений, Согласно типологии погребальных сооружений белозерской 
культуры, разработанной на материалах Северо-Западного Причерно-
морья, они делятся на четыре основных типа [Ванчугов, 1990, с, 4 9 -
50]. 1-й тип Представлен ямами овальной или неправильно-овальной 
формы, которые зафиксированы в двух погребениях (39/1 и 40/1). 
Они отличаются наименьшими размерами (6,95 X 1,35 и 0,65 X 1,05 м) 
и незначительной глубиной 0,3 м. Оба погребения безьшвеитарные. 

2-й тин — простые прямоугольньїе ямы, количественно преобла-
дающие в могильнике (17 погребений). Углы ям закруглены, неко-
торые ямы имеют ассігметрическую в шіане форму. Т8к,яма 44/1 имеет 
прямую северо-восточную стенку и зщсруглениую наружу юго-запад-
иуіо. В погребении 50/1 торцойая юго-западная стсфона ямы прямо-
угольной формы, а і^тивопопожная северо-востоадад сильно закруг-
лена. І^змерьі Щямоугольйых ям варьируют От наименьших (0,9 X 
X м> до наибольших (Ііб X м), Трй ямы этого типа были пе-
рекрыты досками, одна имела деревянПую облицовку стен (42/3). 
ГлуЬюа коле^етс* от 0 ^ 2 до 1Д м. 

3-й пш .составліют яртмоугОльные лмы с ровиком и т канавкой 
ікфиметру даа (пять пограний) размером от 1,6 X 1̂ 9 до 1,95 X 

X 2,25 м. Г і О ' ^ а 0»7 - 1Д) м. В тогребеяии 34/1 р«вик вырыт лішаь 
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вдоль длинных сторон ямы. Ширина его у основания 0,14 — 0,35 и , 
глубина 0,1-0,3 м. Четыре ямы этого типа имели деревянные нерек-
рытия, у одной (49/3) стенки бьши облицованы вертикально закреп-
ленными досками, К варианту этого типа относится яма с ровиком по 
периметру дна и подбоем в восточной стенке (парное погребение 
50/1). 

К 4-му типу относятся три наиболее крупные ямы і^хямоугольной • 
формы, обрамленные ровиком по периметру, снабженные четырьмя 
столбовыми ямками по углам образованного ровиком ложа (29/2| 
31/1, 42/1). Размеры их составляют от 2,1 X 2,65 до 2,45 X 2 ^ м. 
Все они имели деревянные перекрытия и облицовку стен, в погребе-
нии 42/1 досками было устлано дно ямы. Угловые ямки цилиндриче-
ской или усеченно-конической формы. Діаметр 0,25-0,4 м, глубина 
0,5-0,6 м. В погребении 42/1 дно угловых ямок посыпано мелом, 
в одной обнаружены кусочки дерева, в другой — фрагменты керакшкв. 
В погребении 31/1 на дне одной из угловьк ямок лежали в анатомиче-
ском порядке позвонки бычьего хвоста, перекрытые мешаным ірун-
том и затеком ила мощностью 8 см, на котором примерно на середане 
глубины найден биметаллический кинжал. Условия находок позволяют 
предполагать, что угловые ямки после совершения обряда погребения 
оставались открытыми в течение продолжительного времени. 

Характерной особенностью погребальных конструкций могильника 
является тенденция к расишрению ямы ко дну, прослеженная в десяти 
погребениях, в том числе у всех ям 4-го типа, двух 3-го и пяти 2-го ти-
па, Особенно это заметно в погребении 31/1, где длина и цгарин» ямм 
у дна превышают соответствующие размеры устья более чем на 0,5 м, 
в результате стенки ямы имеют явно выраженный наклон вовну^ь , 

В шести погребениях дно ямы посыпано мелом, а одном - сішим 
пигментом. Донная часть пяти ям покрыта тонким слоем дерева, воз-
можно, корой, В двух случаях зафиксирован деревянный дощатый 
настил на дне ямы (42/1 и 42/2), Остатки семи погребвшых покои-
лись на травяной или тростниковой подстилке. & погребенш 42/2 
травяная подстилка положена на деревянный настил, в погребении 
43/1 дно ямы бьшо вначале обмазано тонким слоем зеленой глины, 
затем перекрыто деревом и устлано травяной подстилкой. Следы ог*-
ня в погребальном ритуале, кроме погребения 32/1 с кремацией, бьши 
зафиксированы в погребении 42/1, Обгоревшие и обугленные плахи 
дер-^вянного перекрытия свидетельствуют о погребальном костре, 
который был разведен после захоронения. Слабая окраска скелетов 
охрой отмечена лишь в двух погребениях (51/1 и 51/2), 

Поза погребенных зафиксирована, в 16 погребениях. Все они скор-
чены на боку, из них на левом - 1 1 , на правом - 5. Степень скорчен-
ности ног сильная, пяткн чада подтянуты к тазу. Руки согнуты в лок-
тях и обычно поднесены кистями к лицу. В погребении 43/1 Ьбе сог-
нутые в локтях руки сложены на животе, а в погребении 37/1 кисть 
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левой руки покоится на правом колене, как бы обхваїьшаяего. Ориен-
іировка Прослежена у 21 погребеїшого. Из них 11 ориентированы на 
юг — юго-восток, 6 - на юго-восток, 2 — на юг, 1 — юг -юго-запад и 
I — на восток-юго-восток. 

Половозрастные определения погребенных удалось сделать для 
17 погребений. Из них оказалось мужчин - восемь, женщин - семь, 
подростков (от 8 до 15-16 лет) - два, детей - один. Среди мужских 
погребений оказалось на правом боку три, на левом - одно. Среди 
женских проявилась обратная зависимость: на правом - одно, на ле-
вом - пять. Таким образом, зафиксировано преобладающее положение 
погребенных мужчин на і^равом, а женщин палевом боку, как и в дру-
гих белозерских могильниках Северного Причерноморья. По данным, 
опубликованным А.В.Литвиновой, общая продолжительность жизни 
погребенных Кочковатовского белозерского могильника, составляла 
29,4 года [Литвинова, 1987, с. 101]. Продолжительность жизни инди-
видуумов, достигших 25-летнвго возраста, составляла 37,6 года. 

Представляет интерес распределение по возрасту среди погребен-
ных мужчин и женщин. Мужчины представлены следующим количе-
ством четырех основных возрастных групп: два погребенных относи-
лись к молодым (до 20 лет), один — к возмужалым (18—35 лет), 
три — к э р ^ ы м (35-55 лет) и два — к старческим особям (более 
55 лет). Средний в о ^ а с т погребенных женщин гораздо меньше. Здесь 
к группе молодых относится три особи, к зрелым - тоже три, к воз-
мужалым - рдаа, женщины старческого возраста отсутствуют. При-
веденные данные согласуются с выводами Л.В.Литвиновой о том, 
что средняя Ифодолхвітельность жизни женщин белозерской культуры 
меньше на 6,8 года по сравнению с мужчинами. [Литвинова, 1987, 
с. 102]. Сопоставление половозрастных определений погребенных с 
нх расположением в курганах также дает интіересньїе результаты. 
В кургане 42 с тремя погребениями (центральным и двумя боковыми, 
расположенными по одной линии) погребенные располагались следую-
щим образом. В центральном погребении 1 в яме 4-го типа находился 
скелет возмужалого мужчины (инвентарь - кинжал, золотое кольцо, 
сосуд), а в боковых (простых прямоугольных ямах) - молодая жен-
щина (погребение 2) и подросток (погребение 3 ) , инвентарь - по од-
ному сосуду. Несколько иная картина зафиксирована в двух соседних 
курганах 50 и 49. В центральном (парном) погребении 1 кургана 50 
молодой мужчина был погребен в і^іосторной яме 3-го типа, а жен-
щина зрелого возраста - в небольшом подбое. В боковом погребе-
н ш 2 зтого же кургана погребена молодая женщина, а в погрейнии' 3 -
ребенок, В кургане, 49 В центральном (1) и одном из ббкЬііьіх'(2) 
в простых прямоугольных ямах зафиксировано по одному с к е Ш у 
мужчин старческого возраста, а в боковом захоронении 3 (яма 'З-ф 
типа с деревянным перекрытием и настилом) — скелет подростка, 
Приведенные данные позволяют интерпретировать некоторые курганы 
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могильника (прежде всего 42 и 50) как некрополи, іфинадлежашие 
отдельным семьям белозерской общины, характеризующиеся, вероят-
но, высоким социальным положением. 

Инвентарь обнаружен в 18 белозерских погребениях. Наиболее 
представительную іруппу инвентаря составляет керамика — 23 Целых 
и фрагментированных сосуда, происходящих из 12 погребений. Коли-
чественно керамика распределяется по погребениям следующим обра-
зом: в двух погребениях найдено по два сосуда, в одном ~ три и в од-
ном - восемь сосудов (34/1). Восемь погребений содержали по одно-
му фрагменту или сосуду. Керамический комплекс состоит из 20 це-
лых и реконструированных сосудов, которые представлены следующи-
ми типами: горшки — четыре, чаши — шесть, миски — одна, кубки ^ 
пять, черпаки - один, миниатюрные сосуды — три. Набор посуды, 
несмотря на немногочисленность, разнообразен и'может считаться эта-
лонным для белозерских могильников Северного Причерноморья 
(рис. 19, 4-24), Все типы посуды, представленные в Нем, имеют много-
численньїе аналогии в керамике белозерских курганных и грунтовых 
мопільников Северо-Западного Причерноморья, а многие из них и на 
поселениях, Горшки (рис. 19, 4, 8, 13), за исключением биконическо-
го (рис. 19, 6) , относятся к наиболее распространенным 1-му и 2-му ти-
пам, выделенным на материалах Северо-Западного Причерноморья 
[Ванчугов, 1990, с. 65], Характерным является отсутствие валика на 

белозерских горшках малых размеров, происходящих из погребений. 
Однако из погребения 42/2 Происходит фрагмент крупного сосуда, 
украшенного гладким валиком, в комплексе с каннелированной чер* 
нолощеной чашей (рис. 19, 9, і(9). 

Среди лощеной керамики преобладают чаши с вьщелештой ш е й к ^ 
и приземистым корпусом, украшенные сосковидными налепами, 
иногда в сочетании с каннелюрами ^ и с , 19, 19-21, 23, 24). Кубки 
характеризуются высоким горлом и низко посаженными плешками, 
три из них украшены по плечикам каннелюрами (рис, 19,11, 14, 15), 
Чаши и кубки объединяет одна деталь: место соединения горла с плечи-
ками подчеркнуто рельефным уступом. Одним зкземгоіяром Пред-
ставлен чё]рпак с высокой петлёвидной, овальной в профиле ручкой 

• (рис. 19,12), №ітересня крупная миска с іі№їя'^еинбй!4иейкбй й вмп^^ 
льіМ корпусом (рис. 19, 22). Мймиа?юрные сосуды і^едстаівлейьі ДВу 
йя ґоршбчками и ку&ком с 8-виднам Піро^шлем і|рис. 19, 3. 7, 10). 

Най6<:»ЛБШёе колйчестйо пйраплеЛёй йо ййбору преуды « ее орііііийн-
тУцйи кбраійическйй коШлекс Ко«№6ватовсквго " ^ о і ^ 
дат е } ) ^ кёрамйкй'ВаеильевекЬґо кургаийбіґо б«Явіерского плітть* 
ййка (17 ёоёуддв). В М м іфисуїсігвуш «напвг^ 
и Мйски, украшейиійе 
чіггбв, Субботин, 1 ^ 9 , і^йс. 1} « о в Ввсййьійскдм 

к«к й в 
реДких^І^рм - і Ш Ш і ф ь Ш ^ кй^ку еочійНьшк ка і і іюй»^^ 
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корпусом и черпаку с петлевидной ручкой [Ванчугов, Субботии, 1989, 
рис. 4, 5, 7]. Поразительное сходство количественных и качественных 
характеристик керамических комплексов обоих могильников позьо-
ляет считать их синхронными и предполагать, что они были оставлены 
близкими группами белозерского населения. 

Металлические предметы обнаружены в семи погребениях. Среди 
них выделяются три ножа-кинжальчика с параллельными лезвиями. 
Два из них относятся к типу черенковых ножей с параллельными лез-
виякоі без ребра по клинку (Н-18 , по классификации £.Н.Черныха). 
Один из них бронзовый, другой более массивный, железный. Он отно-
сится к іруппе древнейишх цельножелезных кинжалов в Северном 
Причерноморье. В Днестро-Дунайском междуречье известны еще пять 
экземпляров ножей-кинжалов этого типа: Будуржель - три, Казаклия-
ОіР̂ Ш, Широкое - один, в том «щсле четыре бронзовых и один - желез-
ный (Будуржель). Черенковые ножи с параллельными лезвиями рас-
пространены во всем ареале белозерской культуры, являясь продукюі-
ей 6елоз(^ской металлообработки с центром в Нижнем Поднепровье 
{Черных, 1976, с, И 5 - 1 1 7 , рис. 48]. 

Биметаллический кинжальчик с бронзовым черенком, кольцевым 
упором и железным лезвием — единственный пока в Северо-Западном 
Причерноморье, Еще четыре экземпляра происходят из белозерских 
памятников Поднепровья; ІіЬірокая могила, Степной, Збурьевка, 
Малохортицкое поселение [Березанская, Отрощенко, Чередниченко 
идр. , 1986,с. 139]. 

К редким находкам относится бронзовый уплощенно-конический 
наконечник со сквозным отверстием (31/1), вероятно, от ножен, 
вариант которого известен из белозерского погребения в кургане у 
г.Каланчак [ІЦепинский, Черепанова, 1969, рис. 16 ,2 ] . 

Остальные бронзовые изделия представлены обломком фибулы, 
шилом, височными кольцами, пронизями, Пять бронзовых изделий 
были подаергнуты спектральному анализу в лаборатории Института 
археологии АН СССР (рукоять биметаллического кинжала, наконеч-
ник, шило, обломок фибулы и пронизь). Из них четыре оказались 
изготовленными из оловянистой бронзы с содержанием олова от 1,5 до 
6 % {Ванчугов, 1990, с 147]. Обломок фибулы изготовлен из металлур-
гически ««стой меди. Таким образом, установлено, что бронзы Кочко-
ватовского белозерского могильника относятся к Карпато-Трансиль-
ванской химической группе, базируюСцейся на Карпатских источниках 
сырья. 

В восьми погребениях найдены бусы из стекла (41 экз . ) , стенок 
раковин, кости, Основное количество стеклянных бус относится к 
одному типу - миниатюрные колечковидные из бирюзового или го-
лубого стекла, широко распространенные в белозерских памятниках 
Северного Причерноморья. Рубчатая белая и полихромная бусины 
крупных размеров из погребения 35/1 первоначально были отнесены 

75 







тюювской (курган 41) и генетически с ней связанной белозерской 
культур. Особенно это касается различий в погребальных сооруже-
ниях и комплексах лощеной посуды. Инновации такого рода, по наше-
му мнению, могут быть результатом продолжительных воздействий 
моищых внешних импульсов со стороны общин с качественно иными 
традициями материальной и духовной культуры, В одной из преды-
дущих работ в качестве исходных районов этих влияний на основа-
нии аналогий белозерской керамике определялись два: Нижнее Поду-
навье - культуры поздняя Кослоджень, Римницеле, Тэмэоань и др. 
и Центральная Европа — ранняя культура полей погребальных урн 
[Вапчугов, 1990, с. 127—133], При этом в формировании белозерско-

го обряда погребения допускался общий значительный вклад культуры 
Ноа. Новые открытия в последние годы не только подтверждают на-
ше предположение, но и позволяют конкретизировать некоторые его 
аспекты, 

В 1985-1988 гг. Краснознаменской экспедицией НА АН Украины 
у с.Брнлевка Херсонской обл. был исследован крупнейший в Север-
ном Причерноморье курганно-грунтовой могильник белозерской куль-
туры, насчитывающий 187 погребений [Евдокимов, 1989, с. 6 9 - 7 0 ) . 
Особый интерес представляет уникальная находка в одном из белозер-
ских пофсбении фрагментов бронзового пластинчатого пояса, укра-
шенного гравированным геометрическим орнаментом*. Бронзовые 
орнаментированные пояса, аналогичные брилевскому, являются харак-
терными изделиями центральноевропейских металлургических цент-
ров в эпоху поздней бронзы. Несмотря на ишрокое распространение 
в Средней Европе, они до сих пор не были известны на территории 

,к востоку от Карпат. Первая находка такого рода в комплексе бело-
зерского погребения в Нижнем Поднепровье еще раз однозначно указы-
вает на направление историко-культурных связей белозерских племен. 

Важнейшее открытие бьшо сделано С.р.Береэанской. В 1986-
1988 гг. под ее руководством исследован курганный могильник эпохи 
поздней бронзы у с.Гордеевка на правобережье Южного Буга, насчиты-
вающий 40 курганов [Березанская, Лобай, 1989, с. 18 -20] . Материа-
лы раскопок курганов (погребальные сооружения, основные черты 

•ритуала, инвентарь) представляют собой прининпиально новое куль-
турное явление для эпохи бронзы юга СССР. Они прямо свидетель-
ствуют о проникновении на Правобережную Украину в ХП1-ХІ1 вв. 
до н.э. какой-то группы населения центральноевропейского происхож-
дения, вероятно, носителей курганной культуры и ранней культуры по-
лей погребальных урн [Березанская, Лобай, 1989, с, 19 -20 ] . Могиль-
ник, существовавший в течетие длительного времени, п»орит о проч-
• Информация о материалах могильника представлена автором раскопок Г.Л.Ев-

докнмовым. 
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ной оседлости пришельцев в Южном Побужье. Особый интерес пред-
ставляют погребальные конструкции основн ч погребений в виде 
Крупных прямоугольных и подквадратных ям, облицованных и перек-
рытых деревом, с ровиком по периметру дна и четырьмя столбами 
по углам [ВеґегапякаІа, 1989, 8. 17-19}. В настоящее время они рас-
сматриваются как ближайшие аналоги соответствующим белоэерским 
погребальным сооружениям. Кроме того, в керамическом комплексе 
Гордеевского могильника им<^ется немало аналогов белозерским 
лощеным чашам и кубкам, украшенным пластическим и каннелюрным 
орнамштом. Открытие этого интереснейшего могильника показывает, 
что предположение о продвижении, а возможно, и экспансии племен 
центральноевропейского происхождения на территорию Правобережной 
Украины, принесших новые традиции погребального обряда, типы 
бронзовых и керамических изделий, оказавших мощное влияние 
на местное население поздней бронзы, не лишено оснований, Дальней-
шее изучение Гордеевского могильника и близких ему культурно-

. исторических явлений позволит на новой источниковедческой базе 
осветить многие вопросы истории племен поздней бронзы Северного 
Причерноморья. 

Скифские памятники изучаемого могильника малочисленны, 
Одно основное погребение исследовано в кургане 38 и четыре — в кур-
гане 48, Набор бронзовых втульчатых трехлопастных наконещіиков 
стрел из погребения 1 кургана 38 характерен для скифских памятни-
ков ІУ-Щ вв. до н.э. [Мелюкова, 1964, с. 28, табл. 8] . Фрагмен-
тированный железный наконечник копья, по всей вероятности, относит-
ся к группе наконечников с остролистным пером и датируется этим же 
временем [Мелюкова, 1964, с, 40 -42 ] . 

Погребение 2 кургана 48 на основании находки в нем бронзового 
зеркала с боковой ручкой, изготовленной вместе с диском из одного 
листа металла, может быть отнесено к 1У-1И вв, до н.э. [Петренко, 
1967, с. 34, тип. 4] . Несколько сужает эту датировку найденный в 
этом кошлексе трехручный красноглиняный сосудик, который по 
аналогиям может быть датирован началом Ш в. до н.э. [Иванов, 1963, 
с. 172, табл. 96; Андрух, Ч^нов , 1990» с. 160]. Железные трехлопаст-
ные наконечники стрел, обнаруженные в погребении 3 этого же курга-
на, относятся к ІУ-ІП вв, до н.э. [Мелюкова, 1964, с, 29]. Вместе с 
ними выявлен железный наконечник копья, который, как было рас» 
смотрено выше, также датируется 1У-ІІІ вв, до н.э. Учитывая одно-
временность всех четырех захоронений кургана 48 [Субботин, Дворя-
кинов, 1980, с. 8] и датіфовку трехручного красноглиняного сосуда, 
представляется правомерной попытка сузить датировку этого памятни-
ка до III в, до н.э.. [Ан^фух, Чернов, 1990, с Л 61 ] , 

В целом же погребальный обряд и состав инвентаря характерны 
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ЗАКЛЮЧЕНШ 

Исследование курганов в окрестностях с,Кочковатое позволило вы-
делить как минимум десять культурно-хронологических групп древ-
него населения, обитавшего в приморской чцсти Д^естро-Д^айского 
междуречья с конца IV тыс. до н.э. до начале П тыс. н.э. Полученные 
материалы ярко отражают развитие сложного исторического процесса в 
данном регионе, который характеризовался проникновением и рас-
селением различных скотоводческих и земледельческих племен, отли-
чавшихся происхождением, хозяйственно-бытовым укладом, этно-
культурными традициями. Большинство курганов исследованной 
группы имели незначительные размеры и количество погребений. 
Однако, несмотря на малочисленность погребальных комплексов, 
в них представлены основные группы оседлого и кочевого населения 
Днестро-Дунайских степей с конца энеолита до поэдаего сред-
невековья. 

Выявление в основании кургана № 30 усаювского и древнейшего 
вьітянутсго погребений наглядно отразило неоднородность причерно-
морского населения знеолитической эпохи. Прослежетый при этом 
редкий случай прямой стратиграфии призван способствовать решению 
сложных вопросов разновариабельности хронологических соотношений 
как между подобными погребениями, так и среди инокультурных 
памятников степного энеолита и раннебронзового века. 

Комплексы кочковатовских курганньи захоронений позднеямной 
' (буджакской), катакомбной культур, культуры многоваликрвой ке-
рамики и сабатиновской оказались типичными для соответствующих 
погребальных памятников всего Северо-Западного Причерноморья, 
Среди выделяющихся при этом факторов обращают на себя внимание 
лишь два редких случая, зафиксированных в кургане № 28, когда 
могильные ямы одних погребений культуры многовалнковой кера-
мики' врезались в могилы других однокулыурных погребений. От-
ме<>.;нное обстоятельство указывает на определенный хронологический 
разрыв между такими захоронениями и,следовательно, может способ-
ствовать решению вопроса о вероятности существования в данной куль-
туре памятников раннего и позднего этапов. 

Исследование крупного белозерского могильника у с.Кочковатое 
наряду с открытыми в этом районе в последние годы курганами у сел 
Дивизия и Широкое свидетельствует о плотной заселенности белозер-
скими племенами приморской части Буджакской степи, хотя основ-
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ная концентрация оставленных ими здесь памятников наблюдается в 
Нижнем Поднестрокье и Лодунавье, Яркие материалы могильника 
(сложные погребальные сооружения значительных размеров, наборы 
инвентаря^ содержащие изделия из ^онэы, железа, стекла, золота) 
свидетельствуют о вьюокой степени соїскапьиой дифференциации 
в белозерском обществе и о сун^ствовании определенной иерархии 

^едиродаплеьмшой знв№ 
Скифские, сарматские и печенежско-торческий памятники, встре-

ченные на рассматриваемой территории, подтверждают выводы иссле-
дователей О путях следования номадов к июовью Дуная через южные 
районы Б уджакской степи. 
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Русяева А, С Религия и культы мтичной Ольвии. - 18 л. - 3 р. 70 к . 

Монография представляет собой первое в отечественной и зарубежной исто-
риографии обобщенное исследование религиозного мировоззрения населения 
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держится подробная характеристика всех без исключения известных в настоя-
щий момент палеолитнческшс памятников, рассматриваемых в хронологич^скої^ 
(ашель, мустье, поздний палеолит) и культурном (для эпохи мустье) по^аэ- . 
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