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G. L. Evdokimov, N. M. Danilko, S. Zh. Pustovalov
Bronze Age Barrows in the Lower Dnieper Region (excavations of the Krasnoznamenskaya expedition in 
1991)

The article deals with the results of studies of the Bronze Age barrows by the Krasnoznamenskaya expedition in the 
Lower Dnieper region in 1991. Data about 53 burials of Pit Graves cultural-historical community (36), Catacomb Graves 
cultures (10), Babino culture (2), and the Berezhnovka-Maiovka Srubnaya Graves culture (5) are published here. There are 
many children's graves among the burials of the Pit Grave culture. The Late Tripolye influences were noted in the funerary 
rite of the Pit Graves population. Complexes of the Ingul Catacomb culture are the most interesting. The praying pose, as 
well as the pose typical for the Pit Graves burials (as another evidence of the simultaneous existence of the Pit Graves and 
the Ingul population), a batch internment, a rare ritual bowl of rectangular shape, sling stones, and a stone ax-hammer were 
found. Ordinary graves predominate in all cultures.

Г. Л. Евдокимов, Н. М. Данилко, С. Ж. Пустовалов
Курганы бронзового века в низовьях Днепра (раскопки Краснознаменской экспедиции в 1991 г.)
Статья посвящена результатам исследований курганов эпохи бронзы Краснознаменской экспедицией в низовьях 

Днепра в 1991 г. Публикуются данные о 53 погребениях ямной куль тур но-ис то ри че ской общности (36), катакомбных 
культур (10), бабинской культуры (2) и бережновско-маевской срубной культуры (5). В числе захоронений ямной куль-
туры сравнительно много детских. В погребальном обряде ямного населения отмечены позднетрипольские влияния. 
Наиболее интересны комплексы ингульской катакомбной культуры. Встречены поза погребённого ничком, а также 
поза, характерная для ямных погребений (это ещё одно свидетельство одновременного существования ямного и ин-
гульского населения), пакетное захоронение, найдены редкая ритуальная чаша прямоугольной формы, пращевые кам-
ни, заготовка каменного топора-молота. Во всех культурах преобладают рядовые захоронения.

Г. Л. Евдокимов, Н. М. Данилко, С. Ж. Пустовалов

Курганы бронзового века в низовьях Днепра 
(раскопки Краснознаменской экспедиции в 1991 г.)

В 1991 г. Краснознаменская постоянно 
действующая новостроечная экспедиция ИА 
АН УССР продолжала исследования курга-
нов в зоне реконструкции оросительных си-
стем в Херсонской области.

За полевой сезон исследованы 1 курган 
у пос. Солнечное Зеленовского поселкового 
совета Днепровского района г. Херсона на по-
лях совхоза «Овощной», 1 курган у с. Алек-
сандровка (совхоз им. XII лет Октября), 1 кур-
ган у пос. Днепровское Белозерского райо-
на, 13 курганов у с. Тягинка Бериславского 
района (совхоз им. Калинина), 1 курган 
у с. Высокое Бериславского района (совхоз 
«Украина») и 1 курган у пгт. Новая Маячка 
Цюрупинского района (совхоз «Латышские 
стрелки») (Евдокимов, Куприй 1991) (рис. 1).

Расположение курганов в зоне интенсивно-
го землепользования очень сильно сказалось 
на их сохранности. Почти все они несут сле-

ды разрушений от хозяйственной деятельно-
сти человека, поэтому их исследования были 
сопряжены с большими трудностями соблю-
дения норм методики археологических рас-
копок. Для всех курганов глубины основных 
погребений приводятся от древнего горизон-
та, впускных — от условной нулевой точки 
на вершине кургана.

Курган 2 у с. Новая Маячка 

Курган 2 у с. Новая Маячка Цюрупин-
ско го района Херсонской области находился 
на естественной возвышенности среди ров-
ной степи, в 1,5 км от села (рис. 2). В 1984 г. 
сотрудниками Херсонского областного крае-
ведческого музея здесь был исследован кур-
ган 1 (Абикулова, Черная 1984).

Курган 2 имел округлую в плане распа-
ханную насыпь высотой 0,5 м и диаметром 
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Описание находки.
1. Широкогорлый биконический горшок 

с коническим туловом на плоском дне. Венчик 
слегка отогнут наружу. На венчике геометри-
ческий орнамент из оттисков шнура. Н — 
10,2 см, Дв — 12,3 см, Нб (высота бока) — 
5,4 см, Дб (диаметр бока) — 14,5 см, Дд — 
8 см (рис. 3: 10).
Погребение 3 (бережновско-маевской сруб-

ной культуры, впускное) (рис. 3: 4) выявлено 
рядом с погребением 2. Скелет подростка ле-
жал на глубине 0,55 м, скорченно на левом 
боку, головой на восток. Руки согнуты в лок-
тях и сложены кистями перед лицом. Ноги со-
гнуты под острым углом к туловищу. Перед 
лицом погребённого стоял лепной сосуд (1).
Описание находки.
1. Биконический острореберный горшок. 

Дно плоское с небольшой закраиной, Н — 
14 см, Нб — 9,5 см, Дв — 15,5 см, Дб — 10 см, 
Дд — 10,8 см (рис. 3: 6).

Рис. 2. Расположение курганов у с. Новая Маячка.

Fig. 2. Location of barrows near Novaya Mayachka 
village.

20 м. Под насыпью открыто семь погребений, 
из них два — позднеямных, четыре — сруб-
ных и одно — средневековое (рис. 3: 1).
Погребение 1 (бережновско-маевской сруб-

ной культуры, впускное) (рис. 3: 2). Впущено 
в западную полу кургана на глубину 0,7 м. 
Погребенный лежал скорченно на левом боку, 
головой на восток. Согнутые в локтях руки 
сложены кистями к лицу. Ноги согнуты под 
острым углом к туловищу. Перед лицом сто-
ял лепной сосуд.
Описание находки.
1. Баночный сосуд с прямыми, слегка рас-

ширяющимися к венчику стенками. На по-
верхности следы расчёсов. Н (высота) — 
10,5 см, Дв (диаметр венчика) — 12,3 см, Дд 
(диаметр дна) — 8,6 см (рис. 3: 3).
Погребение 2 (бережновско-маевской 

сруб ной культуры, впускное) (рис. 3: 5) от-
крыто в юго-западном секторе кургана. Пря-
мо угольная в плане могильная яма 1,6 × 1,1 м 
была ориентирована по длине с северо-запада 
на юго-восток. Дно ямы находилось на глу-
бине 0,5 м. Погре бён ный лежал сильно скор-
ченно на правом боку, головой на юго-восток. 
Руки согнуты в локтях и сложены кистями пе-
ред лицом. Ноги, согнутые под острым углом 
к туловищу, прижаты к груди. Перед лицом 
погребённого стоял лепной сосуд (1) (рис. 3: 
8, 10).

Рис. 1. Расположение исследованных памятников: 
1 — Новая Маячка; 2 — Солнечное; 3 — Алексан-
дровка; 4 — Тягинка; 5 — Высокое; 6 — Днепровское.

Fig. 1. Location of excavated sites: 1 — Novaya 
Mayachka; 2 — Solnechnoye; 3 — Aleksandrovka; 4 — 
Tyaginka; 5 — Vysokoe; 6 — Dneprovskoe.
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Рис. 3. План и материалы кургана 2 у с. Новая Маячка. 1 — план кургана; 2, 3 — погр. 1; 4, 6 — погр. 3; 5, 8, 
10 — погр. 2; 7, 9 — погр. 4. 

Fig. 3. The plan and materials from barrow 2 near Novaya Mayachka village.1 — plan of the barrow; 2, 3 — burial 1; 
4, 6 — burial 3; 5, 8, 10 — burial 2; 7, 9 — burial 4. 

Погребение 4 (бережновско-маевской сруб-
ной культуры, впускное) (рис. 3: 7) откры-
то в западной поле кургана на глубине 0,5 м. 
От костяка погребённого сохранилась верх-
няя часть. Судя по остаткам, он лежал скор-
ченно на левом боку, головой на юго-восток. 

Руки сложены кистями перед лицом. За чере-
пом стоял лепной сосуд (1).
Описание находки.
1. Широкогорлый сосуд со слегка выпу-

клым туловом. Дно плоское с небольшой за-
краиной. Под венчиком два отверстия — сле-
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Рис. 4. Материалы кургана 2 у с. Новая Маячка. 1—3 — погр. 5; 4, 6 — погр. 6; 5, 7 — погр. 7. 

Fig. 4. Materials from barrow 2 near Novaya Mayachka village. 1—3 — burial 5; 4, 6 — burial 6; 5, 7 — burial 7. 

ды ремонта сосуда. Н — 15,5 см, Нб — 10 см, 
Дб — 14,5 см, Дв — 14 см, Дд — 10,5 см 
(рис. 3: 9).
Погребение 5 (средневекового кочевни-

ка, впускное) (рис. 4: 1) найдено в централь-
ной части кургана. Узкая овальная входная 
яма размерами 2,1 × 0,4 м была ориентирова-
на по линии северо-восток — юго-запад. Дно 
ямы находилось на глубине 1,35 м. Подбой 
был вырыт вдоль южной стенки входной ямы. 
Его ширина 0,3 м, длина 2,2 м, высота 0,4 м. 
Дно подбоя ниже дна входной ямы на 0,05 м.

Погребённый лежал на дне входной ямы, 
частично занимая и подбой, вытянуто на спи-
не, головой на юго-запад. Возле кисти левой 

руки лежало кресало (1). Очевидно, погребён-
ный был накрыт шкурой лошади с черепом 
и нижними частями конечностей.

1. Калачиковидное кресало из прямо-
угольного в сечении железного прута. В сере-
дине находился кремень (рис. 4: 2, 3).
Погребение 6 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное) (рис. 4: 4) находи-
лось в центре кургана и было окружено мате-
риковым выкидом.

Прямоугольная в плане могильная яма раз-
мерами 1,6 × 1,1 м была ориентирована по ли-
нии юго-запад — северо-восток. Дно ямы 
находилось на глубине 0,9 м. Погребённый 
лежал на спине с подогнутыми ногами, упав-
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Рис. 5. Расположение (1) и план (2) кургана 1 у пос. Солнечное.

Fig. 5. Location (1) and plan (2) of barrow 1 near Solnechnoe village.

шими влево. Руки вытянуты вдоль тела. Череп 
и ступни ног посыпаны красной охрой. Возле 
правого плеча находился астрагал (рис. 4: 6).
Погребение 7 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное) (рис. 4: 5) располо-
жено рядом с погребением 6. Прямоугольная 
в плане могильная яма размерами 1,6 × 1,0 м 
была ориентирована по линии северо-
восток — юго-запад. Дно ямы находилось 
на глубине 1,2 м. Скелет погребённого был рас-
членён и сложен «пакетом» в центральной ча-
сти ямы, череп находился в северо-восточной 
части скопления костей. Кости обильно по-
сыпаны красной охрой. Под черепом находи-
лась дисковидная лепёшка охры с отверстием 
у края (рис. 4: 7).

Курган 1 у пос. Солнечное 

Курган 1 у пос. Солнечное Днепровского 
района г. Херсон находился на ровном участ-
ке степи правого берега р. Ингулец, в 300 м 
к северу от села (рис. 5: 1). Он входил в со-
став большой курганной группы, располо-
женной на водоразделе балок правого берега 
Ингульца. В 1989 г. Краснознаменской ново-
строечной экспедицией здесь были исследо-
ваны курганы 1—3 у с. Федоровка.

Круглая в плане насыпь кургана 1 распаха-
на. Высота её 1,5 м, диаметр — 33 м. В кур-

гане открыто четыре погребения: три поздне-
ямных и одно бабинской культуры (рис. 5: 2).
Погребение 1 (бабинской культуры, впуск-

ное) (рис. 6: 1) выявлено в центре кургана. 
Подпрямоугольная в плане входная яма разме-
рами 1,5 × 0,7 м была ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад. Яма полностью 
забутована плитами известняка. Дно находи-
лось на глубине 1,0 м. Овальная в плане по-
гребальная камера размерами 1,6 × 0,7 м была 
расположена вдоль северной стенки ямы. 
Высота свода 0,5 м. Дно подбоя находилось 
на глубине 1,4 м, на 0,4 м ниже дна входной 
ямы. Погребённый лежал скорченно на пра-
вом боку, головой на юго-запад. Правая рука 
вытянута вдоль тела, левая — согнута в лок-
те, кисть перед грудью. Ноги согнуты под пря-
мым углом к туловищу, пятки — у таза. Возле 
головы лежал позвонок крупного животного 
(крупного рогатого скота?).
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то  ри-

че ской общности, впускное) (рис. 6: 2) об-
наружено в северо-западной части курга-
на. Прямоугольная в плане яма размера-
ми 3,0 × 2,2 м была ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад. На глубине 1,4 м 
яма сужалась уступом шириной 0,6—0,8 м. На 
уступе находились необработанные известня-
ковые плиты перекрытия, уложенные попе-
рёк могилы. Ниже уступа яма имела размеры 
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Рис. 6. Материалы кургана 1 у пос. Солнечное. 1 — погр. 1; 2 — погр. 2; 3 — погр. 3; 4 — погр. 4.

Fig. 6. Materials from barrow 1 near Solnechnoe village. 1 — burial 1; 2 — burial 2; 3 — burial 3; 4 — burial 4.

1,2 × 0,75 м. Слегка расширялась по стенкам 
ко дну. Дно ямы находилось на глубине 2,1 м, 
на 0,7 м ниже уступа.

Погребённый лежал на спине с подо-
гнутыми ногами, упавшими вправо, голо-
вой на северо-восток, руки вытянуты вдоль 
тела. Череп и нижняя часть скелета окраше-
ны охрой.
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то-

ри че ской общности, впускное) (рис. 6: 3) 

впущено в юго-западный сектор кургана. 
Подпрямоугольная в плане яма 2,9 × 1,9 м, 
ориентированная по линии северо-запад — 
юго-восток, на глубине 1,4 м сужалась усту-
пом шириной 0,4—0,7 м. На уступе находи-
лись необработанные известняковые пли-
ты перекрытия, уложенные поперёк могилы. 
Ниже уступа яма имела размеры 1,3 × 0,8 м. 
Дно её находилось на глубине 2,0 м, на 0,6 м 
ниже уступа.
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Скелет подростка лежал скорченно на пра-
вом боку головой на восток. Руки, слегка со-
гнутые в локтях, лежали вдоль тела. Ноги со-
гнуты под тупым углом к туловищу, пятки 
у таза.
Погребение 4 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, основное) (рис. 6: 4) нахо-
дилось в центре кургана. На уровне древне-
го горизонта яма была окружена полукольцом 
материкового выкида с разрывом на восто-
ке. Могила была перекрыта тремя больши-
ми необработанными известняковыми плита-
ми, уложенными поперёк ямы. Прямоугольная 
в плане могильная яма 1,7 × 0,9 м была ори-
ентирована по линии северо-восток — юго-
запад. Ко дну яма расширялась по стенкам 
на 5—10 см. Дно ямы находилось на глу-
бине 1,05 м.

Погребённый лежал на спине, с подогну-
тыми ногами, упавшими влево, головой на 
северо-восток. Руки вытянуты вдоль тела. 
Череп и ступни ног посыпаны охрой.

Курган 1 у с. Александровка

Курган 1 у с. Александровка Белозерского 
района Херсонской области входил в со-
став небольшой курганной группы, располо-
женной на правом берегу Днепровского ли-
мана, вдоль древней балки, идущей к лиману 
с севера, в 5 км к северо-северо-западу от села 
(рис. 7: 1).

Насыпь кургана сильно повреждена кана-
лом местной оросительной сети, особенно за-
падная пола. Высота кургана 1,6 м, диаметр — 
40 м. В кургане открыто десять погребений: 
шесть позднеямных, три позднекатакомбных 
и одно бабинской культуры (рис. 7: 4).
Погребение 1 (бабинской культуры, впуск-

ное) (рис. 7: 2) выявлено в юго-восточном сек-
торе кургана. Подпрямоугольная в плане мо-
гильная яма размерами 1,3 × 0,8 м была ориен-
тирована по линии запад — восток. Дно ямы 
находилось на глубине 2,3 м.

Погребённый лежал скорченно на правом 
боку, головой на запад. Правая рука согнута 
в локте кистью к лицу, левая — вытянута вдоль 
тела. Ноги согнуты под прямым углом к туло-
вищу. За черепом лежала трубчатая кость мел-
кого рогатого скота, возле коленей — копытце 
мелкого рогатого скота (рис. 7: 3).
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 8: 5) впущено 
в северо-западный сектор первичной насыпи 
кургана. Выкид из ямы лежал на склоне пер-
вичной насыпи. Прямоугольная в плане мо-
гильная яма размерами 1,8 × 1,0 м с выделен-

ными углами была ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад. Ко дну яма рас-
ширялась по стенкам на 5—10 см. Дно нахо-
дилось на глубине 2,6 м.

Погребённый лежал на спине, головой 
на северо-восток, с поднятыми в коленях 
и распавшимися «ромбом» ногами. Руки вы-
тянуты вдоль тела. Возле правого плеча лежал 
кремнёвый наконечник стрелы (1).
Описание находки.
1. Кремнёвый наконечник стрелы под-

треугольной формы с выемкой в основании. 
Размеры наконечника 1,5 × 1,2 см (рис. 8: 6).
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, впускное) (рис. 8: 13) об-
наружено в юго-восточном секторе кургана. 
Подпрямоугольная в плане яма 2,8 × 2,1 м была 
ориентирована по линии северо-восток — 
юго-запад. На глубине 1,6 м яма сужалась 
уступом шириной 0,5—0,7 м, на котором про-
слежены остатки деревянных плах перекры-
тия могилы. Ниже уступа яма имела размеры 
1,2 × 0,8 м. Она расширялась ко дну по стен-
кам на 5—10 см. Дно ямы находилось на глу-
бине 2,4 м, на 0,8 м ниже уступа.

Погребённый лежал скорченно на правом 
боку с разворотом на спину, головой на юго-
запад. Правая рука вытянута вдоль тела, ле-
вая — согнута в локте, кистью на тазе. Ноги 
согнуты под прямым углом к туловищу, пят-
ки — у таза. По дну ямы прослежена меловая 
подсыпка.
Погребение 4 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное) (рис. 8: 12) находи-
лось в центре кургана. На уровне древнего го-
ризонта яма была окружена полукольцом ма-
терикового выкида с разрывом в восточной 
части. Прямоугольная в плане яма 1,7 × 1,1 м, 
с выделенными углами, была ориентирована 
по линии северо-восток — юго-запад. Ко дну 
яма расширялась по стенкам на 5—10 см. Дно 
могилы находилось на глубине 1,05 м.

Костяк погребённого лежал на спине с по-
догнутыми ногами, упавшими влево, головой 
на северо-восток. Руки вытянуты вдоль тела. 
На дне могилы прослежена меловая посыпка.
Погребение 5 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 8: 9) обнару-
жено в северо-западном секторе кургана. Яма 
погребения имела прямоугольную форму раз-
мерами 2,2 × 1,8 м. Она была ориентирована 
по линии север — юг. На глубине 1,6 м яма 
сужалась уступом шириной 0,5 м, на котором 
находились необработанные известняковые 
плиты перекрытия, просевшие в могилу. Ниже 
уступа яма имела размеры 1,4 × 0,7 м. Яма рас-
ширялась ко дну на 5—10 см. Северная часть 
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Рис. 7. Расположение курганов у с. Александровка (1), план (4) и материалы кургана 1: 2, 3 — погр. 1 .

Fig. 7. Location of barrows near Alexandrovka village (1), plan of barrow 1 (4) and materials from it: 2, 3 — burial 1.

ямы и скелета погребённого разрушены ка-
такомбой погребения 6. Дно ямы находилось 
на глубине 2,65 м, на 1,1 м ниже уступа.

Погребённый лежал скорченно на пра-
вом боку, головой на юг. Правая рука вытяну-
та вдоль тела, левая согнута в локте, кистью 
на тазе. Ноги согнуты в коленях под тупым 

углом к туловищу, голени отсутствуют. Перед 
лицом погребённого стоял лепной сосуд (1). 
За черепом лежал кусок охры.
Описание находки.
1. Широкогорлый горшочек с прямым вен-

чиком, высокими плечиками и коническим 
туловом на небольшом уплощённом дне. 



67КУРГАНЫ БРОНЗОВОГО ВЕКА В НИЗОВЬЯХ ДНЕПРА (РАСКОПКИ КРАСНОЗНАМЕНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В 1991 Г.)

Поверхность покрыта расчёсами. Н — 9,3 см, 
Нб — 6,5 см, Дв — 12,0 см, Дб — 19,5 см, 
Дд — 4 см (рис. 8: 10).
Погребение 6 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 8: 9) обнаружено 

в северо-западном секторе кургана. Камера 
погребения 6, прорезавшая северную часть 
погребения 5, имела овальную в плане форму 
размерами 2,2 × 1,6 м и была ориентирована 
по линии север — юг. Высота свода — 0,9 м. 

Рис. 8. Материалы кургана 1 у с. Александровка. 1 — погр. 7; 2—4, 7, 8 — погр. 8; 5, 6 — погр. 2;  9—11 — 
погр. 5 и 6; 12 — погр. 4; 13 — погр. 3.

Fig. 8. Materials from barrow 1 near Alexandrovka village. 1 — burial 7; 2—4, 7, 8 — burial 8; 5, 6 — burial 2;  
9—11 — burial 5 and 6; 12 — burial 4; 13 — burial 3.
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Рис. 9. Материалы кургана 1 у с. Александровка: 1 — погр. 9; 2, 3 — погр. 10.

Fig. 9. Materials from barrow 1 near Alexandrovka village: 1 — burial 9; 2, 3 — burial 10.

Дно камеры находилось на глубине 2,7 м. 
Погребённый лежал вытянуто на спине, го-
ловой на северо-северо-запад. Справа на-
ходился овальный кусок охры. Возле локтя 
правой руки — второй кусок охры и камен-
ный пест (1).
Описание находки.
1. Гранитный пест в форме усечённого ко-

нуса. Длина 13 см, диаметр рабочей части 
5 см (рис. 8: 11).
Погребение 7 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 8: 1) впущено в за-
падный сектор кургана. Округлая в плане вход-
ная яма имела размеры 1,6 × 1,4 м. Дно ямы 
находилось на глубине 1,5 м, имело наклон 
на восток к входу в камеру. Перед входом 
было вырыто овальное углубление размера-
ми 0,7 × 0,8 м, дно которого переходит в корот-
кий дромос. Ширина входа 0,7 м, длина дро-
моса 0,15 м. Овальная в плане камера разме-
рами 2,2 × 1,3 м, ориентированная по линии 
север — юг, была выведена к центру курга-
на. Дно камеры находилось на глубине 2,3 м, 
на 0,3 м ниже дна дромоса. Свод просел.

Погребённый лежал вытянуто на спине, 
головой на север.
Погребение 8 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 8: 2) находилось 

рядом с погребением 7. Круглая в плане вход-
ная яма имела диаметр 1,7 м. Её дно находи-
лось на глубине 1,4 м. Вход в камеру был рас-
положен под восточной стенкой ямы. Перед 
входом находилось овальное углубление 
размерами 0,6 × 0,9 м, дно которого наклон-
но переходит в короткий дромос. Высота 
входа 0,6 м. Прямоугольная в плане каме-
ра размерами 2,6 × 1,4 м, ориентированная 
по линии юго-юго-восток — северо-северо-
запад, была направлена к центру курга-
на. Свод не сохранился. Дно камеры нахо-
дилось на глубине 2,6 м, на 0,6 м ниже дна 
дромоса.

Погребённый лежал на правом боку, с раз-
воротом на спину, головой на северо-запад. 
Правая рука вытянута вдоль тела, левая — со-
гнута под прямым углом. Ноги слегка согнуты 
в коленях. За головой находился сосуд (1) и ка-
менный шар (2). Перед лицом — пятно алой 
охры. Вдоль правой руки лежали заготовка ка-
менного топора-молота (3) и кусок охры.
Описание находок.
1. Горшок с невысоким прямым венчи-

ком, раздутым округлым туловом на пло-
ском дне. Поверхность заглажена расчёсами. 
Н — 13,5 см, Нб — 9,7 см, Дв — 14 см, Дб — 
18,9 см, Дд — 10 см (рис. 8: 8).
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2. Каменный шар диаметром 5,5 см (рис. 8: 
3).

3. Гранитная заготовка для топора-молота 
подтрапециевидной формы, слегка прогнутая 
в сечении. Использовалась в качестве песта. 
Размеры 15,2 × 5,5 × 5 см (рис. 8: 4).
Погребение 9 (ямной куль тур но-ис то-

ри че ской общности, впускное) (рис. 9: 1) 
обнаружено в восточном секторе курга-
на. Прямоугольная в плане яма размерами 
2,7 × 2,2 м, ориентированная по линии юго-
восток — северо-запад, на глубине 1,5 м сужа-
лась уступом шириной 0,4—0,6 м. Ниже усту-
па яма имела размеры 1,5 × 0,7 м. Расширялась 
ко дну по длинным стенкам на 5 см. Дно ямы 
находилось на глубине 2,6 м, на 1,1 м ниже 
уступа.

Погребённый лежал на спине, головой 
на северо-запад, с подогнутыми в коленях но-
гами, распавшимися «ромбом». Руки вытяну-
ты вдоль тела. Череп окрашен охрой, возле 
ступни левой ноги также зафиксирована охра.
Погребение 10 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 9: 2) открыто 
в восточном секторе кургана. Прямоугольная 
в плане яма размерами 2,6 × 2,2 м, ориентиро-
ванная по линии северо-восток — юго-запад, 
на глубине 1,5 м понижалась уступом шири-
ной 0,6—0,7 м. Ниже уступа яма имела раз-
меры 1,6 × 0,9 м. Её дно находилось на глу-
бине 2,7 м, на 1,2 м ниже уступа.

Погребённый лежал на спине головой 
на юго-запад с подогнутыми в коленях нога-
ми, упавшими вправо. Руки вытянуты вдоль 
тела. Возле локтя левой руки стоял лепной со-
суд (1). Ступни ног были посыпаны красной 
охрой.
Описание находки.
1. Небольшой сосуд — «амфорка» с пря-

мой шейкой, высокими плечиками и неболь-
шим плоским дном. На плечиках два высту-
пающих налепа со сквозным отверстием — 
«ушки». Поверхность сглажена расчёсами. 
Н — 8,2 см, Нб — 6 см, Дв — 6,8 см, Дд — 
4,2 см (рис. 9: 3).

Курганы у с. Тягинка

Курганы у с. Тягинка Бериславского района 
Херсонской области находились на высоком 
мысовидном участке правого берега р. Днепр, 
в месте впадения в него р. Тягинка на землях 
совхоза им. М. И. Калинина (рис. 10).

Курган 2 (рис. 11: 1). Насыпь распахана. 
Высота её 0,5 м, диа метр 21 м. В кургане вы-
явлено два ямных и одно срубное погребе-
ние.

Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри че-
ской общности, впускное) (рис. 11: 2) впуще-
но в западную полу кургана. Прямоугольная 
в плане яма размерами 0,8 × 0,4 м была ори-
ентирована по линии северо-восток — юго-
запад. Дно ямы находилось на глубине 1,3 м. 
От скелета ребёнка сохранились только остат-
ки черепа в северо-восточной части ямы 
и часть правой руки. Рядом с ним стоял леп-
ной сосуд (1).
Описание находки.
1. Горшок с невысоким прямым венчи-

ком, яйцевидным туловом и округлым дном. 
Поверхность покрыта расчёсами. Н — 8,1 см, 
Нб — 7,7 см, Дб — 10,5 см, Дв — 9,1 см 
(рис. 11: 3).
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, основное) (рис. 11: 4) на-
ходилось в центре кургана. «Щитовидная» 
в плане яма размерами 1,6 × 0,6 × 0,8 м, ориен-
тированная по линии северо-восток — юго-
запад, расширялась на юго-запад. Дно ямы 
находилось на глубине 0,95 см. Погребённый 
лежал на спине, головой на юго-запад, с подо-
гнутыми в коленях ногами, упавшими влево. 
Череп окрашен красной охрой.

Рис. 10. Расположение курганов у с. Тягинка.

Fig. 10. Location of barrows near Tyaginka vllage.
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Рис. 11. План (1) и материалы кургана 2 у с. Тягинка: 2, 3 — погр. 1; 4 — погр. 3; 5 — погр. 4.

Fig. 11. Plan (1) and materials of barrow 2 near Tyaginka village: 2, 3 — burial 1; 4 — burial 3; 5 — burial 4.

Погребение 3 (бережновско-маевской 
сруб ной культуры, впускное) (рис. 11: 5) 
впущено в северо-западный сектор курга-
на. Прямоугольная в плане яма размерами 
1,2 × 0,6 м с выделенными углами была ори-
ентирована по линии юго-восток — северо-
запад. Ко дну яма расширялась на 5—10 см. 
Дно находилось на глубине 1,45 м.

Погребённый лежал скорченно на левом 
боку головой на юго-восток. Руки согну-
ты в локтях и сложены кистями перед ли-
цом. Ноги согнуты под острым углом к туло-
вищу.

Курган 3 (рис. 12). Самый высокий 
в курганной группе. Насыпь круглая в пла-
не, распахивалась. Очень сильно поврежде-
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Рис. 12. План  и профили кургана 3 у с. Тягинка.

Fig. 12. Plan and profiles of mound 3 near Tyaginka village.

на траншеями и землянками времён Великой 
Отечественной войны. Высота кургана со-
ставляла 2,5 м, диаметр — около 34 м. В кур-
гане открыто шесть погребений: четыре позд-

неямных, одно восточнокатакомбное и одно 
ингульское.
Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, основное для первой на-
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сыпи) (рис. 13: 1) находилось в центре курга-
на. Материковый выкид из ямы лежал вдоль 
длинных стенок ямы. На уровне древней по-
верхности яма была перекрыта необработан-
ными известняковыми плитами, уложенными 
поперёк могилы. Прямоугольная в плане яма 
размерами 1,7 × 1,0 м была ориентирована 
по линии северо-восток — юго-запад. Ко дну 
яма расширялась по стенкам на 10—15 см. 
Дно находилось на глубине 1,2 м.

Погребённый лежал на спине, головой 
на северо-восток, с поднятыми в коленях 
и распавшимися «ромбом» ногами. Череп 
и ступни ног посыпаны охрой. Возле локтя 
правой руки лежал кусок охры красного цве-
та. Кости предплечий и кистей рук отсутство-
вали.
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 14: 1) открыто 
в восточном секторе кургана. Прямоугольная 
в плане могильная яма 3,0 × 2,7 м, ориентиро-
ванная по длине с севера на юг, на глубине 2,5 м 
сужалась уступом шириной 0,65—0,80 м. 
На уступе лежали большие необработанные 
плиты известняка — перекрытие могилы. 
Ниже уступа яма имела размеры 1,6 × 1,0 м, 
ко дну расширялась по длинным стенкам 
на 10—15 см. Дно ямы находилось на глу-
бине 3,9 м, на 1,4 м ниже уступа.

Погребенный лежал на спине, головой 
на север, с поднятыми в коленях и распавши-
мися «ромбом» ногами. Череп окрашен крас-
ной охрой.
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, впускное) (рис. 14: 1) впу-
щено рядом с погребением 2 и частично про-
резает южный угол ямы. Прямоугольная 
в плане яма размерами 3,1 × 2,5 м, ориентиро-
ванная по линии север — юг, на глубине 2,6 м 

сужалась уступом шириной до 0,9 м. На усту-
пе прослежены большие необработанные 
плиты известняка, уложенные поперёк моги-
лы. Ниже уступа яма имела трапециевидную 
форму и размеры 1,4 × 0,8 м. Ко дну расширя-
лась по стенкам на 10 см. Дно ямы находилось 
на глубине 3,4 м, на 0,8 м ниже уступа.

Погребённый лежал на спине, головой 
на север, с подогнутыми в коленях ногами, 
распавшимися «ромбом». Череп и ступни ног 
скелета окрашены красной охрой.
Погребение 4 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, основное для второй на-
сыпи) (рис. 13: 2), впущено в северную полу 
первичной насыпи кургана. Материковый вы-
кид из ямы лежал на северном склоне первой 
насыпи. Западная часть могилы уничтоже-
на траншеей времён Великой Отечественной 
вой ны.

Прямоугольная в плане яма размера-
ми 3,0 × 2,5 м, ориентированная по линии за-
пад — восток, на глубине 2,5 м снижалась 
уступом шириной 0,8 м. На уступе прослеже-
ны остатки перекрытия в виде известняковых 
плит, уложенных поперёк могилы. Ниже усту-
па яма имела размеры 1,8 × 0,9 м. Расширялась 
по дну на 10 см. Дно ямы находилось на глу-
бине 3,4 м, на 0,9 м ниже уступа. Погребённый 
лежал на спине, головой на запад, с подогну-
тыми в коленях ногами, упавшими вправо. 
Возле локтя левой руки найден кусок охры. 
Ступни ног посыпаны красной охрой.
Погребение 5 (ингульской катакомб-

ной культуры, впускное) (рис. 14: 6) откры-
то в юго-восточном секторе кургана. Круглая 
в плане входная яма имела диаметр 1,4 м. Дно 
ямы находилось на глубине 2,6 м. Вход в ка-
меру был расположен под северо-восточной 
стенкой ямы и закрыт двумя известняковы-

Рис. 13. Материалы кургана 3 у с. Тягинка: 1 — погр. 1; 2 — погр. 4.

Fig. 13. Materials from barrow 3 near Tyaginka village: 1 — burial 1; 2 — burial 4.
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ми плитами. Размеры входного отверстия 
0,8 × 0,5 м. Овальная в плане камера 1,8 × 1,1 м, 
ориентированная по линии северо-восток — 
юго-запад, была выведена к центру кургана. 
Высота свода — 1,1 м. Дно находилось на глу-
бине 3,9 м, на 0,6 м ниже входа. Погребённый 
лежал скорченно на левом боку, головой 
на северо-восток. Руки вытянуты вдоль тела. 
Ноги согнуты под тупым углом к туловищу. 
Возле входа находилась часть лепного сосу-
да — жаровня (1).
Описание находки.
1. Фрагмент венчика и стенки большого 

тонкостенного сосуда, украшенного врезным 
геометрическим орнаментом (рис. 14: 5).
Погребение 6 (восточнокатакомбное, 

впускное) (рис. 14: 1) впущено рядом с по-
гребением 3 и частично прорезает его. Тра-
пецие видная в плане входная яма размерами 

1,8 × 0,8 × 1,3 м была ориентирована по линии 
север — юг. Расширялась на север ко входу 
в камеру. Дно ямы находилось на глубине 3,7 м, 
имело наклон на север ко входу в камеру. По 
периметру шёл небольшой уступ шириной 
0,15 м и высотой 0,1—0,3 м. На дне входной 
ямы выявлено скопление костей овцы — че-
реп и длинные кости. Вход в камеру был рас-
положен под северной стенкой ямы. Входное 
отверстие размерами 0,8 × 0,5 м, щелевидное, 
подпрямоугольной формы, было закрыто из-
вестняковой плитой. Входная яма соединя-
лась с камерой дромосом длиной 0,4 м, шири-
ной 0,8 м и высотой 0,5 м. Подпрямоугольная 
в плане камера размерами 2,4 × 1,5 м была 
расположена перпендикулярно входной яме 
(по линии запад — восток), выведена к севе-
ру от центра кургана. Свод плоский, высота 
1,1 м, стенки камеры вертикальные. Дно на-

Рис. 14. Материалы кургана 3 у с. Тягинка: 1 — погр. 2, 3 и 6; 2—4 — погр. 6; 5, 6 — погр. 5. 

Fig. 14. Materials from barrow 3 near Tyaginka village: 1 — burial 2, 3 and 6; 2—4 — burial 6; 5, 6 — burial 5.
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Рис. 15 .  План (1) и материалы кургана 5 у с. Тягинка: 2 — погр. 1; 3 — погр. 3; 4 — погр. 2; 5, 6 — погр. 4.

Fig. 15. Plan (1) and materials of barrow 5 near Tyaginka village: 2 — burial 1; 3 — burial 3; 4 — burial 2; 5, 6 — 
burial 4.

ходилось на глубине 4,9 м, на 0,7 м ниже дна 
дромоса. В камере находились остатки двух 
костяков. Костяк 1 был сдвинут при подзахо-
ронении под северную стенку камеры, там же 
находился сосуд (1). Подзахороненный (ко-
стяк 2) лежал в центральной части ямы скор-
ченно на левом боку, головой на восток, с раз-
воротом на спину. Левая рука вытянута вдоль 
тела, правая слегка согнута в локте. Ноги со-
гнуты под тупым углом к туловищу, пятки на-
ходились у таза. В юго-восточном углу каме-
ры  стоял лепной сосуд (2). За черепом — пят-
но порошка охры. Возле левого плеча лежал 
сформованный кусок охры в виде лепёшки 
(рис. 14: 2).
Описание находок.
1. Широкогорлый горшок с короткой пря-

мой шейкой, слегка отогнутым венчиком. 
Тулово коническое, плавно сужается к пло-
скому дну. На плечиках косые насечки зубча-
того штампа — «ёлочка», от которой ко дну 
опускаются треугольники из таких же насе-
чек. Н — 13,4 см, Нб — 12 см, Дв — 13,8 см, 
Дб — 15,5 см, Дд — 7,5 см (рис. 14: 4).

2. Широкогорлый горшок с коротким слег-
ка отогнутым венчиком, высокими ребристы-
ми плечиками, коническим туловом на пло-
ском дне. Поверхность сосуда покрыта расчё-
сами. Н — 17,3 см, Нб — 15,1 см, Дв — 16,4 см, 
Дб — 19 см, Дд — 7,3 см (рис. 14: 3).
Стратиграфия кургана. Насыпь была со-

оружена в два приёма. Первоначальный кур-
ган имел высоту 2,5 м, диаметр — 18 м, был 
сооружён над ямным погребением 1. Насыпь 
состояла из рыхлого комковатого чернозёма. 
Вторая насыпь кургана связана с ямным по-
гребением 4. Она состояла из плотного темно-
серого грунта. Диаметр кургана увеличился 
до современного при прежней высоте.

Курган 5 (рис. 15: 1). Округлая в плане на-
сыпь высотой 1,0 м и диаметром 26 м была 
распахана. Северная часть насыпи поврежде-
на каналом орошения. В кургане выявлено че-
тыре ямных погребения.
Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное для второй насыпи) 
(рис. 15: 2) впущено в западную полу курга-
на. Материковый выкид лежал на западном 
склоне первой насыпи. Яма, прямоугольная 
в плане, размерами 2,1 × 1,9 м, была ориенти-
рована по линии северо-северо-запад — юго-
юго-восток. На глубине 0,9 м яма сужалась 
уступом шириной до 0,8 м, на котором ле-

жала большая известняковая плита перекры-
тия могилы. Ниже уступа яма имела разме-
ры 0,8 × 0,5 м. Расширялась ко дну по стенкам 
на 5—15 см. Дно ямы находилось на глу-
бине 1,8 м, на 0,9 м ниже уступа. Скелет ре-
бёнка лежал на спине, головой на северо-
северо-запад. Руки протянуты вдоль тела. 
Поднятые в коленях ноги распались «ром-
бом». Возле локтя правой руки — пятно охры. 
На дне ямы — меловая посыпка.
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 15: 4) впуще-
но в северный сектор кургана. Прямоугольная 
в плане яма размерами 2,4 × 1,9 м была ориен-
тирована по линии запад — восток. На глу-
бине 0,9 м яма сужалась уступом шириной 
до 0,7 м, на котором находилось две необ-
работанные известняковые плиты перекры-
тия, уложенные поперёк могилы. Ниже усту-
па яма имела размеры 1,0 × 0,8 м. Расширялась 
ко дну по стенкам на 5 см. Дно ямы находи-
лось на глубине 1,7 м, на 0,1 м ниже уступа. 
Длинные кости скелета погребённого с отби-
тыми в древности эпифизами сложены «паке-
том» с черепом в восточной части. Посыпаны 
охрой красного цвета. На дне ямы меловая по-
сыпка.
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное для первой насы-
пи) (рис. 15: 3), обнаружено в центре кургана 
на уровне древнего горизонта. Было окруже-
но кольцом материкового выкида с разрывом 
на западе. Могила была перекрыта четырь-
мя большими необработанными материковы-
ми плитами из известняка, уложенными попе-
рёк ямы. Прямоугольная в плане яма размера-
ми 1,6 × 1,0 м была ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад, расширялась 
ко дну по стенкам на 5—10 см. Дно находи-
лось на глубине 1,0 м. Погребённый лежал 
на спине головой на северо-восток. Руки вы-
тянуты вдоль тела, согнутые в коленях ноги 
упали вправо.
Погребение 4 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, впускное) (рис. 15: 6) от-
крыто в северо-западном секторе курга-
на. Прямоугольная в плане яма размера-
ми 3,3 × 2,7 м была ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад. На глубине 0,9 м 
яма сужалась уступом шириной до 1,1 м, 
на котором находились три большие извест-
няковые плиты перекрытия, уложенные по-
перёк могилы. Ниже уступа яма имела разме-
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ры 1,3 × 0,8 м, расширялась по стенкам ко дну 
на 10 см. Дно ямы находилось на глубине 1,9 м, 
на 0,9 м ниже уступа. Погребённый лежал 
на спине, головой на северо-восток. Руки вы-
тянуты вдоль тела. Согнутые в коленях ноги 
упали влево. Возле кисти правой руки нахо-

дилось большое пятно охры. У ступни правой 
ноги лежала кварцитовая галька с заглажен-
ной поверхностью (рис. 15: 5).
Стратиграфия кургана. Насыпь соору-

жена в два приёма. Пер вич ный курган имел 
высоту 1,0 м при диа метре 16 м и был насы-

Рис. 16. План (1) и материалы кургана 6 у с. Тягинка: 2— погр. 1; 3 — погр. 2; 4 — погр. 3; 5 — погр. 4; 6 — 
погр. 5 и 6; 7 — погр. 6.

Fig. 16. Plan (1) and materials of barrow 6 near Tyaginka village: 2— burial 1; 3 — burial 2; 4 — burial 3; 5 — 
burial 4; 6 — burial 5 and 6; 7 — burial 6.
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пан над ямным погребением 3. Первичная на-
сыпь состояла из рыхлого комковатого чер-
нозема. Вторая насыпь кургана связана с ям-
ным погребением 1, впущенным в западную 
полу первоначального кургана. Насыпь состо-
яла из плотного тёмно-серого грунта. Диаметр 
кургана увеличился на 10 м.

Курган 6 (рис. 16: 1). Насыпь, круглая 
в плане, распахана. Высота насыпи 1,0 м, диа-
метр 31 м. В кургане открыто шесть погребе-
ний: пять позднеямных и одно ингульское.
Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, впускное) (рис. 16: 2) об-
наружено в северо-западном секторе курга-
на. Прямоугольная яма размерами 1,7 × 1,4 м, 
ориентированная по линии юго-восток — 
северо-запад, на глубине 1,0 м сужалась усту-
пом шириной до 0,5 м. На уступе находи-
лась большая необработанная плита извест-
няка, уложенная вдоль могилы. Ниже уступа 
яма имела размеры 0,7 × 0,3 м, расширялась 
ко дну по стенкам на 5 см. Дно ямы находи-
лось на глубине 1,6 м, на 0,6 м ниже уступа. 
Скелет ребёнка лежал скорченно на правом 
боку, головой на северо-запад. Слегка согну-
тые в локтях руки вытянуты к коленям. Ноги 
согнуты под прямым углом к туловищу. Череп 
посыпан красной охрой.
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то-

ри че ской общности, впускное) (рис. 16: 3) 
выявлено в юго-восточном секторе курга-
на. Прямоугольная в плане яма размерами 
3,4 × 2,5 м, ориентированная по линии северо-
восток — юго-запад, на глубине 1,0 м су-
жалась уступом шириной до 0,8 м. На усту-
пе находились три большие плиты извест-
няка, уложенные поперёк ямы. Промежутки 
закрыты небольшими плитами. Ниже уступа 
яма имела размеры 1,6 × 0,85 м, расширялась 
ко дну по стенкам на 5 см. Дно ямы находи-
лось на глубине 1,9 м, на 0,9 м ниже уступа. 
Погребённый лежал на спине, головой на юго-
запад. Руки вытянуты вдоль тела. Подогнутые 
в коленях ноги упали влево.
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное) (рис. 16: 4), нахо-
дилось в центре кургана. Могила была окру-
жена кольцом материкового выкида с раз-
рывом на юго-востоке. Прямоугольная 
в плане яма размерами 1,35 × 0,9 м была пере-
крыта на уровне древнего горизонта двумя из-
вестняковыми плитами, уложенными поперёк 
могилы. Ко дну яма расширялась по стенкам 
на 5—10 см. Дно находилось на глубине 1,0 м. 
Погребённый лежал скорченно на правом 
боку, головой на северо-восток. Согнутые 
в локтях руки уложены кистями к лицу. Ноги 

согнуты под прямым углом к туловищу, пят-
ки — у таза. Череп посыпан охрой.
Погребение 4 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное для второй насыпи 
(рис. 16: 5) впущено в северо-восточную полу 
первичной насыпи кургана. Материковый вы-
кид лежал на северном склоне первой насыпи. 
Прямоугольная в плане могильная яма разме-
рами 2,7 × 2,1 м, ориентированная по линии 
юго-восток — северо-запад, на глубине 1,0 м 
сужалась уступом шириной до 0,7 м. На усту-
пе находились три необработанные плиты из-
вестняка — перекрытие могилы. Ниже уступа 
яма имела размеры 1,2 × 0,75 м, расширялась 
ко дну по стенкам на 5—10 см. Скелет ребёнка 
лежал на спине, головой на юго-восток. Руки 
вытянуты вдоль тела. Подогнутые в коленях 
ноги упали влево.
Погребение 5 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 16: 6) обнаруже-
но в западном секторе кургана. Округлая 
в плане входная яма имела диаметр 1,6 м. 
Её дно находилось на глубине 1,3 м, имело 
наклон на восток, ко входу в камеру. Перед 
входом, вырытым под восточной стен-
кой, находилось полуовальное углубление, 
дно которого переходило в короткий дро-
мос. Высота входа 0,5 м, ширина 1,0 м. Вход 
был закрыт тремя известняковыми плита-
ми. Овальная в плане камера размерами 
2,0 × 0,9 м, ориентированная по линии се-
вер — юг, была выведена к центру курга-
на. Свод просел. Дно камеры находилось 
на глубине 1,8 м, на 0,3 м ниже дна дромоса. 
Погребенный лежал вытянуто на спине, голо-
вой на юг. Справа от черепа лежал каменный 
шар (1).
Описание находки.
1. Гранитный шар диаметром 6 см 

(рис. 16: 7).
Погребение 6 (ямной куль тур но-ис то ри-

 че ской общности, впускное) (рис. 16: 6). 
Катакомба погребения 5 полностью уни-
чтожила верхнюю часть ямного погребе-
ния 6. Ниже дна камеры катакомбы была 
прослежена придонная часть ямы погребе-
ния 6. Прямоугольная в плане яма размера-
ми 1,4 × 0,9 м была ориентирована по линии 
северо-северо-восток — юго-юго-запад. Дно 
находилось на глубине 2,1 м, на 0,3 м ниже 
дна катакомбы. Скелет погребённого был раз-
бросан по дну ямы. В северо-восточной части 
ямы прослежено пятно красной охры.
Стратиграфия кургана. Насыпь курга-

на была сооружена в три приёма. Первичный 
курган сооружён над ямным погребени-
ем 3 из рыхлого комковатого грунта. Насыпь 
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овальная в плане, размерами 12,0 × 10,5 м, вы-
тянута по линии север — юг. Высота курга-
на 0,8 м. Вторая насыпь кургана связана с ям-
ным погребением 4, впущенным в северную 
полу первоначального кургана. Вторая на-
сыпь состояла из грунта, идентичного по со-
ставу и цвету грунту первой насыпи. Диаметр 
второй насыпи 19,0 м, высота 1,0 м. Третья на-
сыпь кургана, очевидно, связана с одним из ям-
ных погребений № 1, № 2 или № 6. Состояла 
из плотного тёмно-серого грунта. После это-
го диаметр кургана достиг современных раз-
меров.

Курган 7 (рис. 17: 1). Округлая в плане на-
сыпь распахана. Высота кургана 0,6 м, диа-
метр 23 м. В кургане открыто два ямных по-
гребения. В восточной поле кургана на глу-

бине 0,5 м обнаружен лепной сосуд срубной 
культуры (1).
Описание находки.
1. Баночный сосуд с прямыми стенками. 

Дно плоское, с небольшой закраиной. Н — 
7,8 см, Дв — 11 см, Дд — 10,4 см (рис. 17: 2).
Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри -

че ской общности, впускное) (рис. 18: 1) впу-
щено в северо-восточный сектор курга-
на. Прямоугольная в плане яма размерами 
3,0 × 2,4 м, ориентированная по линии юго-
восток — северо-запад, на глубине 0,5 м сужа-
лась уступом шириной до 0,9 м. Ниже уступа 
яма имела размеры 1,3 × 0,75 м. Расширялась 
по стенкам ко дну на 5 см. Дно ямы находи-
лось на глубине 1,5 м, на 1,0 м ниже усту-
па. Погребённый лежал скорченно на правом 

Рис. 17. План кургана 7 у с. Тягинка (1) и сосуд из его насыпи (2).

Fig. 17. Plan of barrow 7 near Tyaginka village (1) and a vessel from the burial mound (2).
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боку, головой на юго-восток. Слегка согнутые 
в локтях руки протянуты к коленям. Ноги со-
гнуты под прямым углом к туловищу. Череп 
скелета посыпан красной охрой.
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное) (рис. 18: 2), находи-
лось в центре кургана. Вдоль северо-западной 
стенки (на уровне древнего горизонта) лежал 
материковый выкид из могилы. Прямоуголь-
ная в плане яма размерами 1,8 × 0,9 м была 
ориентирована по линии северо-восток — 
юго-запад. Дно находилось на глубине 1,05 м. 
От костяка погребённого в северо-восточной 
части ямы сохранились остатки черепа и пра-
вой руки. Судя по ним, погребённый лежал 
на спине, головой на северо-восток. Череп 
и место, где находились ступни ног, окраше-
ны красной охрой.

Курган 1 у с. Высокое

Курган 1 у с. Высокое Бериславского райо-
на Херсонской области (рис. 19: 1) находился 
в верховьях глубокой балки, идущей с севера 
к Днепру и впадающей в него возле с. Львово, 
расположен на участке ровной степи Днепро-
Ингулецкого междуречья в 9 км к северо-
востоку от с. Высокое.

Насыпь высотой 1,7 м и диаметром 28 м 
была распахана. В кургане выявлено пять по-
гребений: четыре позднеямных и одно средне-
вековое (рис. 19: 2).
Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри -

че ской общности, основное для первой на-
сыпи) (рис. 21: 1), находилось в центре кур-
гана. Материковый выкид окружал могилу 
полукольцом с разрывом на северо-западе. 
Прямоугольная в плане яма размерами 
0,8 × 0,45 м была ориентирована по линии юго-
восток — северо-запад. Ко дну яма расши-
рялась по стенкам на 5 см. Дно было на глу-
бине 0,75 м. Скелет ребёнка лежал на спине, 
головой на юго-восток, с поднятыми ногами, 
упавшими влево. Руки вытянуты вдоль тела. 
Череп окрашен красной охрой.
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, основное для третьей на-
сыпи) (рис. 21: 2) впущено в юго-восточный 
сектор кургана с поверхности второй насыпи. 
Материковый выкид лежал на юго-восточном 
склоне этой насыпи.

Прямоугольная в плане яма размера-
ми 2,2 × 1,8 м была ориентирована по линии 
северо-восток — юго-запад, на глубине 1,4 м 
сужалась уступом шириной 0,7 м. Ниже усту-
па яма имела размеры 0,8 × 0,5 м. Ко дну рас-

Рис. 18. Материалы кургана 7 у с. Тягинка: 1 — погр. 1; 2 — погр. 2.

Fig. 18. Materials from barrow 7 near Tyaginka village: 1 — burial 1; 2 — burial 2.
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Рис.  19.  Расположение курганов у с. Высокое (1) и план кургана 1 (2).

Fig. 19.  Location of barrows near Vysokoe village (1) and plan of barrow 1 (2).

ширялась по стенкам на 5 см. Дно ямы нахо-
дилось на глубине 2,4 м, на 1,0 м ниже усту-
па. Скелет ребёнка лежал на спине, головой 
на юго-запад, с подогнутыми ногами, упавши-
ми вправо. Руки вытянуты вдоль тела. За голо-
вой стоял лепной сосуд (1). Возле ступней ле-
жал округлый кусок красной охры.
Описание находки.
1. Горшок с высоким цилиндрическим гор-

лом и биконическим туловом на небольшом 
плоском дне. На ребре туловища два парных 
сквозных налепа. Шейка и верхняя часть со-
суда украшена отпечатками верёвочки. Н — 
16,9 см, Нб — 13 см, Дв — 11,3 см, Дб — 
14,7 см, Дд — 5,5 см (рис. 21: 3).
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, впускное) (рис. 21: 4) впу-
щено в восточную полу первой насыпи кур-
гана. Прямоугольная в плане яма размерами 
1,6 × 1,2 м, ориентированная по линии северо-
восток — юго-запад, на глубине 1,6 м сужа-
лась уступом шириной 0,3 м. На уступе на-

ходилась большая необработанная плита пе-
рекрытия, уложенная вдоль могилы. Ниже 
уступа яма имела размеры 1,0 × 0,6 м. Дно ямы 
находилось на глубине 2,1 м, на 0,5 м ниже 
уступа. Скелет ребёнка лежал на спине голо-
вой на северо-восток. Нижняя часть скелета 
не сохранилась. Слева от черепа стоял лепной 
сосуд (1).
Описание находки.
1. Маленький сосуд реповидной формы. 

Венчик обломан. Дно яйцевидное. Н — 5,5 см, 
Дб — 7 см (рис. 21: 5).
Погребение 4 (средневекового кочевника, 

впускное) (рис. 21: 6) впущено в центральную 
часть кургана. Прямоугольная в плане входная 
яма размерами 2,0 × 0,8 м была ориентирована 
по линии юго-восток — северо-запад. На глу-
бине 2,0 м вдоль северо-восточной стенки ямы 
шла ступенька шириной до 0,5 м. Дно ямы на-
ходилось на глубине 2,35 м. Вход, располо-
женный под юго-западной стенкой ямы, был 
закрыт известняковыми плитами. Овальная 
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в плане камера размерами 1,5 × 0,5 м была рас-
положена под юго-западной стенкой ямы, па-
раллельно ей. Высота свода 0,4 м. Дно подбоя 
находилось на глубине 2,4 м, на 5 см ниже дна 
входной ямы.

Погребённый лежал вытянуто на левом 
боку, головой на юго-восток.
Погребение 5 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное для второй насыпи) 
(рис. 21: 7). Впущено в северную часть курга-
на. Выкид лежал на поверхности первой на-
сыпи. Прямоугольная в плане яма размера-
ми 3,75 × 2,60 м была ориентирована по ли-
нии восток-северо-восток — запад-юго-запад. 
На глубине 1,6 м яма сужалась уступом ши-
риной 0,9—1,0 м. Ниже уступа яма имела раз-
меры 1,6 × 0,85 м. Яма расширялась ко дну 
на 5—10 см. Дно находилось на глубине 2,8 м. 
Скелет взрослого человека лежал на спине, 
с подогнутыми в коленях ногами, головой 
на запад-юго-запад. Руки вытянуты вдоль ту-
ловища. Скелет был обильно посыпан охрой.
Стратиграфия кургана. Насыпь сооруже-

на в три приёма. Первичный курган имел вы-
соту 0,6 м и диаметр 14,5 м. Основное погре-
бение 1 было несколько смещено к востоку 
от центра. Насыпь состояла из рыхлого ком-
коватого чернозёма. Вторая насыпь кургана 
связана с ямным погребением 5, впущенным 
в северную полу первого кургана. Насыпь, 
округлая в плане, имела высоту 1,6 м, диа-
метр 24 м. Состояла из плотного темно-серого 
грунта. Третья досыпка кургана, связанная 
с ямным погребением 2, увеличила диаметр 
кургана до современного. Насыпь состояла 
из плотного тёмно-серого грунта.

Курган 1 у пос. Днепровское

Курган 1 у пос. Днепровское Белозёрского 
района Херсонской области (рис. 20: 1) нахо-
дился на высоком правом берегу р. Кошевой, 
одного из русел Днепровской дельты, в 80 м 
от окраины посёлка. Насыпь сильно повреж-
дена перекопами и ямами в результате совре-
менной хозяйственной деятельности. Края 
кургана подрезаны на высоту до 1,0 м. Насыпь 
представляла собой подпрямоугольный оста-
нец размерами 20 × 20 м и высотой 1,6 м.

В кургане выявлено девять погребений: че-
тыре позднеямных, одно восточнокатакомб-
ное, три ингульских, одно сарматское, а также 
раскоп А. А. Скадовского (рис. 20: 2).
Погребение 1 (ямной куль тур но-ис то ри-

че ской общности, впускное) (рис. 21: 8) на-
ходилось в юго-западном секторе курга-
на. Прямоугольная в плане яма размерами 

3,0 × 1,9 м, ориентированная по линии юго-
восток — северо-запад, на глубине 1,6 м су-
жалась уступом шириной до 0,8 м. Ниже усту-
па яма имела размеры 1,4 × 0,8—0,6 м, сужа-
лась на юго-восток. Ко дну яма расширялась 
на 5 см. Дно находилось на глубине 2,2 м, 
на 0,6 м ниже уступа.

Погребённый лежал на спине, головой 
на северо-запад, с подогнутыми в коленях но-
гами, упавшими влево. Руки вытянуты вдоль 
тела. Возле правого плеча лежал кусок крас-
ной охры.
Погребение 2 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 21: 8) находи-
лось рядом с погребением 1 и было частично 
разрушено. Прямоугольная в плане яма раз-
мерами 2,4 × 1,7 м, ориентированная по линии 
юго-восток — северо-запад, на глубине 1,6 м 
сужалась уступом шириной до 0,6 м. Ниже 
уступа яма имела размеры 1,2 × 0,6 м. Углы 
выделены. Ко дну яма расширялась на 5 см. 
Дно находилось на глубине 2,6 м, на 1,0 м 
ниже уступа.

Скелет ребёнка лежал на спине, головой 
на северо-запад, с подогнутыми ногами, упав-
шими влево. Руки вытянуты вдоль туловища. 
Череп окрашен красной охрой. Возле правой 
руки лежали два астрагала (рис. 21: 11).
Погребение 3 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, основное) (рис. 20: 2) и рас-
коп А. А. Скадовского.

Центральная часть кургана была исследо-
вана до революции А. А. Скадовским. Раскоп 
представлял собой прямоугольный котлован 
9,0 × 9,8 м, ориентированный по сторонам све-
та. Котлован был доведён до уровня древней 
поверхности. В северной части его находи-
лась поисковая траншея дуговидной формы, 
глубиной 1,55 м от древнего горизонта. В за-
сыпке раскопа встречены фрагменты средне-
вековой амфоры.

В центре раскопа находилось погребе-
ние 3. Прямоугольная в плане яма размера-
ми 2,0 × 1,4 м была ориентирована по линии 
запад — восток, с небольшим отклонени-
ем на север. Края ямы срыты лопатами. Дно 
на глубине 2,2 м перерыто лопатами исследо-
вателей.
Погребение 4 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 21: 9) находи-
лось в восточном секторе кургана. Округлая 
в плане входная яма размерами 1,5 × 1,6 м име-
ла глубину 1,9 м. Дно ямы полого опускалось 
на запад к входу в камеру. Входное отверстие 
было округлой формы, размерами 0,9 × 0,6 м. 
Овальная в плане камера размерами 2,3 × 1,2 м 
была ориентирована по линии север — юг, вы-
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Рис. 20. Расположение (1) и план (2) кургана 1 у пос. Днепровское.

Fig. 20. Location (1) and plan (2) of barrow 1 near Dneprovskoe village.

ведена к центру кургана. Высота свода 0,9 м. 
Дно камеры находилось на глубине 2,5 м, 
на 0,4 м ниже дна входной ямы.

Судя по остаткам костей, погребённый ле-
жал вытянуто на спине, головой на юг, с нога-
ми, приподнятыми в коленях и распавшими-
ся «ромбом». Возле правого плеча находилось 
овальное пятно красной охры, рядом, вверх 
дном, стоял сосуд (1).

Описание находки.
1. Лепной сосуд в виде корытца подпря-

моугольной формы имел ручку со сквозным 
отверстием. Дно плоское. Размеры сосуда 
17,7 × 14,6 см, Н — 6,6 см (рис. 21: 10).
Погребение 5 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 22: 13) выявлено 
в северо-восточном секторе кургана. Входная 
яма в плане имела круглую форму диаметром 
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Рис. 21. Материалы кургана 1 у с. Высокое (I) и кургана 1 у пос. Днепровское (II). Высокое: 1 — погр. 1; 2, 3 — 
погр. 2; 4, 5 — погр. 3; 6 — погр. 4; 7 — погр. 5. Днепровское: 8 — погр. 1 и 2; 9, 10 — погр. 4; 11 — погр. 2.

Fig. 21. Materials from barrow 1 near Vysokoe village (I) and barrow 1 near Dneprovskoe village (II). Vysokoe: 
1 — burial 1; 2, 3 — burial 2; 4, 5 — burial 3; 6 — burial 4; 7 — burial 5. Dneprovskoe: 8 — burial 1 and 2; 9, 10 — 
burial 4; 11 — burial 2.
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Рис. 22. Материалы кургана 1 у пос. Днепровское: 1, 2 — погр. 6; 3—6 — погр. 7; 7 — погр. 9; 8—12 — погр. 8; 
13—15 — погр. 5. 

Fig. 22. Materials from barrow 1 near Dneprovskoe village: 1, 2 — burial 6; 3—6 — burial 7; 7 — burial 9; 8—12 — 
burial 8; 13—15 — burial 5.

1,6 м. Дно ямы плавно понижалось на юго-
запад, к входу в камеру. Глубина дна 2,4 м. 
Перед входом находилось полуовальное углуб-
ление размерами 0,8 × 0,6 м, переходящее в ко-
роткий дромос. Ширина дромоса 0,8 м, высо-
та 0,6 м. Овальная в плане камера размерами 
2,0 × 1,1 м была ориентирована по линии юго-

восток — северо-запад, выведена к центру 
кургана. Высота свода 1,2 м. Дно камеры на-
ходилось на глубине 3,4 м, на 0,7 м ниже дна 
дромоса.

Погребённый лежал ничком, головой 
на юго-восток. Руки, согнутые в локтях, лежат 
под грудью. Ноги слегка согнуты в коленях. 
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Перед черепом находилось округлое скоп-
ление охры, в котором лежали створки рако-
вин и кремнёвый отщеп (рис. 22: 15).
Погребение 6 (ямной куль тур но-ис то ри че-

ской общности, впускное) (рис. 22: 1) впуще-
но в северный сектор кургана. Прямоугольная 
в плане яма размерами 3,2 × 2,6 м, ориенти-
рованная по линии запад — восток, на глу-
бине 1,6 м сужалась уступом шириной до 1,0 м. 
Ниже уступа яма имела размеры 1,4 × 0,8 м. 
Расширялась по стенкам ко дну на 5 см. Дно 
ямы находилось на глубине 2,3 м, на 0,7 м 
ниже уступа.

Погребённый лежал на спине, головой 
на запад, с подогнутыми в коленях ногами, 
упавшими вправо. Руки вытянуты вдоль тела. 
Возле кисти правой руки лежал округлый ку-
сок красной охры (рис. 22: 2).
Погребение 7 (восточнокатакомбное, 

впуск ное) (рис. 22: 3) обнаружено в запад-
ном секторе кургана. Входная яма трапеци-
евидная в плане, размерами 1,65 × 1,0—1,2 м. 
Вход в камеру находился в северо-восточной 
стенке входной ямы. К нему шёл вырытый 
в дне входной ямы наклонный пандус длиной 
0,95 м, шириной 0,6 м. Ширина входа в каме-
ру 0,6 м, высота 0,45 м. Длина дромоса 0,35 м. 
Камера подпрямоугольной формы, размера-
ми 1,65 × 1,0 м, была ориентирована по ли-
нии юго-восток — северо-запад. Высота сво-
да камеры 0,9 м, стенки вертикальные. Дно 
камеры находилось на глубине 3,6 м, на 0,4 м 
ниже дромоса. Погребение парное. Скелет 
подростка лежал скорченно на левом боку, 
головой на северо-запад, лицом от входа. 
Левая рука вытянута, правая согнута в локте, 
кистью на тазе. Ноги согнуты под прямым 
углом к туловищу. Возле локтя правой руки 
находилось пятно красной охры. Скелет ре-
бёнка лежал рядом, лицом к подростку, скор-
ченно на правом боку. Правая рука вытяну-
та вдоль тела, левая согнута в локте. Ноги 
согнуты под прямым углом к туловищу. За 
спиной ребёнка стоял лепной сосуд (1), возле 
плеча находился кремнёвый отщеп (рис. 22: 
5), а возле ступней — просверленные клыки 
хищника (рис. 22: 4).
Описание находки.
1. Широкогорлый горшок с невысоким, 

слегка отогнутым венчиком, яйцевидным ту-
ловом на маленьком уплощённом дне. Тулово 
покрыто расчёсами. Н — 8 см, Нб — 7,3 см, 
Дв — 10,3 см, Дд — 3,6 см (рис. 22: 6).
Погребение 8 (сарматское, впускное) 

(рис. 22: 8, 12) обнаружено в западном сек-
торе кургана. Овальная в плане входная яма 
размерами 1,9 × 0,8 м была ориентирована 

по длине с востока на запад. Дно ямы находи-
лось на глубине 2,4 м. Овальная в плане каме-
ра размерами 1,9 × 1,1 м расположена к севе-
ру от входной ямы и параллельно ей. Высота 
свода 0,9 м. Дно камеры находилось на глу-
бине 2,9 м, на 0,5 м ниже дна входной 
ямы.

Погребённый лежал на спине, головой 
на восток. Слегка согнутые в локтях руки ле-
жали вдоль тела. Ноги согнуты «ромбом». 
Слева от черепа лежал стеклянный флакон (1), 
на левой стороне груди — фибула (2), возле 
колена — нож (3).
Описание находок.
1. Стеклянный флакон с цилиндрическим 

длинным горлом. Край венчика отогнут го-
ризонтально. Тулово цилиндрическое, выпу-
клое в центральной части. Дно плоское. Н — 
9,8 см, Нг — 4 см, Дг — 1,5 см, Дб — 2,5 см, 
Дд — 1,5 см (рис. 22: 11).

2. Игла и часть пружины бронзовой смыч-
ковой фибулы. Длина иглы 5,5 см (рис. 22: 9).

3. Лезвие железного ножа с обушком. 
Длина 9 см, ширина 1,2 см (рис. 22: 10).
Погребение 9 (ингульской катакомбной 

культуры, впускное) (рис. 22: 7) открыто 
в северо-западном секторе кургана. Входная 
яма не прослежена. Подпрямоугольная 
в плане камера размерами 2,1 × 1,3 м, выве-
денная к центру кургана, была ориентирова-
на по линии северо-восток — юго-запад. Дно 
камеры находилось на глубине 2,95 м. Скелет 
погребённого лежал на спине, головой на юго-
запад, с подогнутыми ногами, стопы которых 
находились под тазом. Возможно, погребён-
ный был похоронен в сидячем положении. 
Справа от погребённого лежала нижняя че-
люсть овцы. На дне камеры выявлены два пят-
на красной охры.

* * *
Всего в 1991 г. Краснознаменской экспе-

дицией было раскопано 53 погребения эпохи 
бронзы в Херсонской области. Из них 36 ям-
ных, 10 катакомбных (восемь ингульских 
и два погребения восточного обряда), 2 бабин-
ских и 5 погребений бережновско-маевской 
срубной культуры (табл. 1). Публикуемые 
материалы эпохи бронзы представлены ря-
довыми захоронениями. Камеры погребе-
ний не достигают, за одним исключением, 
даже 2 м в длину. Обращает на себя внима-
ние значительное число ямных детских по-
гребений в могильниках в низовьях Днепра 
(Тягинка, Высокое, Днепровское). Как этно-
графическая особенность может рассматри-
ваться каменное перекрытие ямных погре-
бений. Отсутствие просторных камер и мас-
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Таблица 1.
Характеристика погребений эпохи бронзы

№  
п/п

Комплекс Входная
яма

Погребальная
камера

Глубина Инвентарь, элементы
конструкции и обряда

Погребения ямной куль тур но-ис то ри че ской общности
1. 2/7 Н. Маячка 1,6 × 1,0 1,2 Лепёшка охры
2. 2/6 Н. Маячка 1,6 × 1,1 0,9 Астрагал
3. 1/2 Солнечное 3,0 × 2,2 1,2 × 0,75 2,1 Каменное перекрытие.
4. 1/3 Солнечное. 2,9 × 1,9 1,3 × 0,8 2,0 Каменное перекрытие. Подросток
5. 1/4 Солнечное 1,8 × 1,0 1,05 Каменное перекрытие.
6. 1/2 Александровка 1,8 × 1,0 2,6 Кремнёвый наконечник стрелы
7. 1/3 Александровка 2,8 × 2,1 1,25 × 0,9 2,4 Деревянное перекрытие
8. 1/4 Александровка 1,75 × 1,15 1,05 Основное
9. 1/5 Александровка 2,2 × 1,8 1,5 × 0,75 2,65 Охра + горшок. Каменное перекрытие
10. 1/9 Александровка 2, × 2,2 1,5 × 0,8 2,6
11. 1/10 Александровка 2,6 × 2,2 1,6 × 0,9 2,7 Горшок.
12. 2/1 Тягинка 0,8 × 0,4 1,3 Горшок. Основное. Ребёнок
13. 2/2 Тягинка 1,6 × 0,8 0,95
14. 3/1 Тягинка 1,7 × 1,0 1,2 Основное. Каменное перекрытие
15. 3/2 Тягинка 3,0 × 2,7 1,7 × 1,15 3,9 Каменное перекрытие
16. 3/3 Тягинка 3,1 × 2,5 1,5 × 0,9 3,4 Каменное перекрытие
17. 3/4 Тягинка 3,0 × 2,5 1,8 × 1,0 3,4 Каменное перекрытие
18. 5/1 Тягинка 2,1 × 1,9 0,9 × 0,6 1,8 Каменное перекрытие. Ребёнок
19. 5/2 Тягинка 2,4 × 1,9 1,05 × 0,85 1,7 Каменное перекрытие
20. 5/3 Тягинка 1,6 × 1,0 1,0 Основное. Каменное перекрытие
21. 5/4 Тягинка 3,3 × 2,7 1,3 × 0,9 1,9 Галька. Каменное перекрытие
22. 6/1 Тягинка 1,7 × 1,4 0,75 × 0,35 1,6 Каменное перекрытие. Ребёнок
23. 6/2 Тягинка 3,4 × 2,5 1,65 × 0,9 1,9 Каменное перекрытие
24. 6/3 Тягинка 1,4 × 1,0 1,0 Основное. Каменное перекрытие.
25. 6/4 Тягинка 2,7 × 2,1 1,25 × 0,8 ? Каменное перекрытие. Ребёнок
26. 6/6 Тягинка 1,4 × 0,9 2,1 разрушено
27. 7/1 Тягинка 3,0 × 2,4 1,3 × 0,8 1,5 Взрослый
28. 7/2 Тягинка 1,8 × 0,9 1,05 Основное. Взрослый
29. 1/1 Высокое 0,8 × 0,45 0,75 Основное. Ребёнок
30. 1/2 Высокое 2,2 × 1,8 0,85 × 0,55 2,4 Горшок. Ребёнок
31. 1/3 Высокое 1,6 × 1,2 1,0 × 0,6 2,1 Горшок. Каменное перекрытие. Ребёнок
32. 1/5 Высокое 3,75 × 2,6 1,6 × 0,85 2,8 Взрослый.
33. 1/1 Днепровское 3,0 × 1,9 1,4 × 0,8 2,2 Взрослый
34. 1/2 Днепровское 2,4 × 1,7 1,2 × 0,6 2,6 2 астрагала. Ребёнок
35. 1/3 Днепровское 2,0 × 1,4 2,2 Раскопано в XIX в.
36. 1/6 Днепровское 3,2 × 2,6 1,4 × 0,8 2,3 охра

Погребения катакомбных культур
1. 1/6 Александровка 2,2 × 1,6 2,7 Горшок + пест
2. 1/7 Александровка 1,6 × 1,4 2,2 × 1,3 2,3
3. 1/8 Александровка 1,7 × 1,7 2,6 × 1,4 2,6 Горшок+ к. шар + гранит

Заготовка топора
4. 3/6 Тягинка 1,8 × 1,3 2,4 × 1,5 4,9 2 горшка
5. 3/5 Тягинка 1,4 × 1,4 1,8 × 1,1 3,9 Фрагмент горшка
6. 6/5 Тягинка 1,6 × 1,6 2,0 × 0,9 1,8 Каменный шар
7. 1/4 Днепровское 1,6 × 1,5 2,3 × 1,2 2,5 На спине, ноги ромбом. Горшок.
8. 1/5 Днепровское 1,6 × 1,6 2,0 × 1,1 3,4 Кремневый отщеп. Раковины. На животе
9. 1/7 Днепровское 1,65 × 1,0 ? 3,6 Кремневый отщеп. Клыки хищника. 

Подросток
10. 1/9 Днепровское 2,1 × 1,3 2,95 Сидя

Погребения бабинской культуры
1. 1/1 Солнечное 1,5 × 0,7 1,6 × 0,7 1,4 КЖ.
2. 1/1 Александровка ? × 1,3 0,8 КЖ. Копытце

Погребения бережновско-маевской срубной культуры
1. 2/1 Маячка 0,7 Горшок
2. 2/2 Маячка 1,6 × 1,1 0,5 Горшок
3. 2/3 Маячка 0,55 Горшок
4. 2/4 Маячка 0,5 Горшок
5. 2/3 Тягинка 1,2 × 0,6 1,45
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сивных досыпок свидетельствуют о том, что 
данный регион не являлся социальным цен-
тром для ямной куль тур но-ис то ри че ской общ-
ности. Большая часть костяков в ямных за-
хоронениях лежит на спине с подогнутыми 
в коленях ногами. Они либо остались в пер-
воначальной позиции, либо распадались ром-
бом, либо падали в сторону. Значительно мень-
ше погребённых лежит скорченно на боку. 
Весьма редкое положение (на боку, руки ки-
стями перед лицом) у погребённого в захо-
ронении 3 кургана 5 у с. Тягинка. Такое по-
ложение скорее характерно для погребе-
ний позднетрипольского времени (Дергачев, 
Манзура 1991: 277, рис. 56: 9). Также не ха-
рактерны для ямной общности и сложенные 
пакетом кости умершего в погребении 2 кур-
гана 5 у с. Тягинка. Такие пакеты встреча-
ются в захоронениях катакомбных культур 
(Мельник 1991). Инвентарь минимальный. 
Это пять лепных сосудов и кремнёвый нако-
нечник стрелы. Керамика в целом обычна для 
ямной культуры Северного Причерноморья 
(Шапошникова, Фоменко, Довженко 1986). 
Обращает на себя внимание амфорка из погре-
бения 2 кургана 1 у с. Высокое. В ней четыре 
ушка с горизонтальными отверстиями сдвое-
ны: два ушка с одной стороны, два — с про-
тивоположной (рис. 21: 3). Полных аналогий 
ей нет. Ещё один горшок (из погребения 1 кур-
гана 2 у с. Тягинка) идентичен горшку из ка-
такомбного погребения (погребение 7 курга-
на 1 у пос. Днепровское). Наконечник стрелы 
с практически прямым основанием также ти-
пичен для ямных погребений (Klochko 2001: 
рис. 25).

Катакомбных погребений десять, т. е. в три 
с половиной раза меньше, чем ямных. Среди 
них преобладают захоронения ингульской 
культуры (8). Очень показательны отклоне-
ния от типичной ингульской позы (вытянуто 
на спине) в трёх могилах. В одной катаком-
бе погребённый лежал на спине с согнуты-
ми в коленях ногами (погребение 4 кургана 1 
у пос. Днепровское). В другой катакомбе по-
гребённый, видимо, сидел (погребение 9 кур-
гана 1 у пос. Днепровское). В третьей ката-
комбе умерший лежал ничком (погребение 5 
кургана 1 у пос. Днепровское). Все нестан-
дартные могилы обнаружены в одном курга-
не. Можно предположить, что сидящий и по-
гребённый ничком — это люди, погребённые 
либо в летаргическом сне, либо в состоянии 
комы, очнувшиеся в камере. Аналогичная поза 
ничком зафиксирована в погребении 6 курга-

на 27 у с. Виноградное Токмакского района 
Запорожской области Украины (Отрощенко 
и др. 1984: 24, рис. 17). Специально погре-
бения ничком были исследованы Н. Г. Салий 
(1997: 34—48). Поза на спине с подогнуты-
ми ногами в захоронении 9 кургана 1 у пос. 
Днепровское подтверждает контакты меж-
ду ямным и ингульским населением, что 
уже нашло отражение в научной литературе 
(Пустовалов 2005: 49—57).

Почти все катакомбные погребения содер-
жали инвентарь. В двух из них найдены пред-
меты вооружения. Это каменные шары (веро-
ятно, снаряды для пращи) и заготовка камен-
ного топора-молота. Трудно сказать, какова 
должна была быть окончательная форма из-
делия. Эта заготовка характеризует этап изго-
товления топора, когда чётко выделены цен-
тральная часть предмета и намечены будущие 
формы обушка и лезвия. Этот предмет может 
стать важным источником для реконструкции 
технологии изготовления каменных боевых 
и парадных топоров-молотов. Все катакомбы 
можно отнести к гробницам рядовых общин-
ников или же к нижней группе знати (захоро-
нения с оружием). Среди керамических изде-
лий обращает на себя внимание редкая прямо-
угольная чаша с небольшим выступом-ручкой 
с вертикальным отверстием. Выборку подоб-
ных предметов из памятников эпохи бронзы 
опубликовал С. Н. Братченко (2001: 186, 190, 
рис. 112; 116). Всего, включая данную наход-
ку, известно семь подобных чаш. Они, веро-
ятно, использовались для выдавливания сока 
растений при изготовлении напитка типа 
сомы и являлись деталью пресса. Подробная 
аргументация такого использования квадрат-
ных или прямоугольных чаш была приведе-
на в отдельной публикации (Пустовалов 2011: 
42—45).

Погребения бабинской культуры и бе-
реж новско-маевской срубной культуры не-
многочисленны и являются стандартными. 
Их небольшое количество в приднеп ровских 
могильниках подтверждает тезис о том, что 
захоронения позднего бронзового века чаще 
были расположены в открытой степи, в отда-
лении от крупных рек (Отрощенко, Болтрик 
1982: 38—46).

Публикуемые курганы впервые вводят-
ся в научный оборот. Исследованные в них 
комплексы существенно дополняют наши 
представления об особенностях археоло-
гических культур эпохи бронзы в Нижнем 
Поднепровье.
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ЛГУ  — Ленинградский государственный университет. Ленинград.
МАИАСК  — Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. Севастополь; Тю-

мень; Нижневартовск.
МАИЭТ  — Материалы по археологии и этнографии Таврии. Симферополь.
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НГОМЗ  — Новгородский государственный объединённый музей-заповедник. Великий Новгород.
НГУ  — Новосибирский государственный университет. Новосибирск.
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ОГПУ  — Оренбургский государственный педагогический университет. Оренбург.
ОНУ  — Одесский национальный университет. Одесса.
ПГУ  — Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. Тирасполь.
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РА  — Российская археология. Москва.
РАЕ  — Российский археологический ежегодник. Санкт-Петербург.
РАЕН  — Российская академия естественных наук. Москва.
РАН  — Российская Академия наук. Москва.
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РГПУ  — Ростовский государственный педагогический университет. Ростов-на-Дону.
РСМ  — Раннеславянский мир. Москва.
СА  — Советская археология. Москва.
САИ  — Свод археологических источников. Москва; Ленинград.
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СНУ  — Cхідноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Луганськ.
СНЦ РАН  — Самарский научный центр Российской Академии наук. Самара.
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