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С.В. Иванова

Курганы на поселениях трипольской культуры

В археологической литературе встречаются предположения о связи появле
ния племен ямной культуры с гибелью трипольских протогородов. На некоторых 
поселениях трипольской культуры и в окружающем их пространстве известны 
курганы и курганные могильники, которые расположены как в зоне застройки, 
так и на свободных участках (рис. 1; 2). Раскопаны только некоторые из них, но 
полученная информация может быть использована в контексте рассмотрения 
взаимоотношений двух миров -  земледельцев лесостепи и скотоводов степной 
зоны -  в позднем энеолите и раннем бронзовом веке.

Доброводы, курган I 1. Находился на свободном от застройки участке в цен
тре поселения трипольской культуры (рис. 3, 1). Сохранившаяся высота кургана 
1,1м, диаметр -  40 м, распахивался (рис. 4, 1). Древний горизонт под курганной 
насыпью прослеживался в виде тонкой черной полосы, образовавшейся при 
сожжении травы. В теле насыпи изредка встречались фрагменты трипольской 
керамики, обмазки, печины. В кургане было обнаружено шесть захоронений 
ямной культуры. Сооружение первой насыпи связано с погребением 1, в нее

Рис. 1. Карта размещения курганов на поселениях трипольской культуры. 
1 -  Майданецкое , 2 — Тальянки, 3 — Доброводы, 4 -  Владимировка,

5 -  Небелевка

‘ Бунятян К.П., Школова А.В. Курганй ямно! культури на трипшьських поселениях 
Доброводи i Тальянки // Археолопя i давня icxopk Украши. -  2010. -  № 2. -  С. 34-37.
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Рис. 2. Курганы в ареале с. Майданецкое (трехверстовая карта Росссийской 

империи, фрагмент), URL: http://www.etomesto.ru/shubert/ (accesat 4.06.2015)

было впущено погребение 2. Предположительно, следующие два горизонта свя
заны с погребениями 5, 6 и 3, 4. Можно говорить о достаточно ранней дате 
сооружения кургана (табл. 1).

Доброводы, курган 22. Располагался на юго-восточной окраине трипольско
го поселения (рис. 3, 1). Высота кургана 3,2 м, диаметр 44 м, насыпь разрушена 
вспашкой (рис. 4, 2). Первичная насыпь, диаметром 21 м и высотой 2,4 м, была 
сооружена из вальков над погребением 3. Как и в кургане 1, на уровне древнего 
горизонта выявлена прослойка сожжённой травы. В отчете курган представлен 
как состоящий из трех насыпей, но авторы публикации отмечают четыре слоя в 
последней насыпи. В северо-западном секторе кургана был найден расписной 
биконический трипольский кубок высотой 3,8 см. В кургане выявлено десять 
захоронений, из них девять, в том числе основное погребение 3 (впущенное в

2 Бунятян К.П., Школова А.В. Курганй ямно! культури на трипшьських поселениях 
Доброводи i Тальянки // Археолопя i давня ютор1я Украши. -  2010. -  № 2. -  С. 37-41.

http://www.etomesto.ru/shubert/
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Рис. 3. Планы трипольских поселений с указанием локализации курганов:
1 -  Доброводы; 2 -  Тальянки; 3 -  Майданецкое; 4 -  Небелевка 

(dupa 1 -  Бунятян, Школова, 2010, fig. 1; 2 — Бунятян, НКколова, 2010, fig. И; 
3 -  Шмаглий, Видейко, 1988, fig. 1; 4 -  Вщейко et alii, 2013, fig. 1:73)
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Рис. 4. Планы исследованных курганов:

1 -  Доброводы, к. 1; 2 -  Доброводы, к. 2; 3 -  Тальянки, к. 1; 4 -Тальянки, к. 
5 -  Тальянки, к. 4. (dupa 1 -  Бунятян, Школова, 2010, fig. 2;

2 -  Бунятян, Школова, 2010, fig. 5; 3 — Бунятян, Школова, 2010, fig. 12;
4 -  Бунятян, Школова, 2010, fig. 13;

5 -  Тальянки, к. 4 -  Klochko, Kruts, 1999, fig. 1)
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естественное всхолмление, имевшее высоту 0,5 м и диаметр 16 м), относились к 
ямной культуре. Имеются радиоуглеродные даты для пяти захоронений (табл. 1).

Тальянки, курган I3. Расстояние между поселениями Доброводы и Тальян
ки около 12 км. Курган расположен в центральной части поселения, свободной 
от застройки, деформирован вспашкой (рис. 3, 2). Высота 1,1 м, диаметр 36 м 
(рис. 4, 3). В кургане было найдено 1 погребение ямной культуры. Трава на цен
тральной части подкурганной площадки была сожжена.

Тальянки, курган 24. Находился в центральной части поселения, свободной 
от застройки, в 50 м к западу от кургана 1 (рис. 3, 2). Подкурганная площадка 
была очищена от травы огнем. Насыпь сохранилась на высоту 2,1 м, имела раз
меры 17,5 х 14,5 м. В кургане были обнаружены три погребения ямной культу
ры. Первая насыпь была возведена над погребением 3. Для основного и впу
скных погребений ямной культуры имеются радиоуглеродные даты (табл. 1).

Тальянки, курган 4s. Был расположен на северо-восточном краю поселения. 
Высота около 0,7 м. диаметр около 22 м (рис. 4, 5). Сооружен на остатках три
польских площадок 13 и 14, в нем было найдено 4 захоронения ямной культуры. 
Первая насыпь, диаметром около 10 м, соотносится с погребением 1. В публика
ции отмечается, что после оставления поселения Тальянки на его остатках обра
зовался слой чернозема толщиной около 0,1 м6. Имеются радиоуглеродные даты 
для всех захоронений кургана (табл. 1).

Майданецкое, курган 1. Находился в западном секторе поселения, на линии 
первого круга застройки поселения (рис. 3, 3). Входил в состав курганного 
могильника, который был расположен в северо-западной части мыса плато лево
го берега р. Тальянка7. Высота кургана около 2 м, диаметр -  около 35 м (рис. 5, 
1). В кургане обнаружено 6 погребений, он был возведен в один прием над двумя 
основными захоронениями ямной культуры 3 и 5. Насыпь перекрыла довольно 
значительный слой образовавшегося гумуса.

Майданецкое, курган 2. Располагался на территории поселения (рис. 3, 3). 
Диаметр насыпи около 15 м, высота около 1 м от древней поверхности. Курган 
сильно оплыл. В нем найдено два погребения ямной культуры, основным было 
погребение 2. Курган сооружался поверх трипольского слоя, который имел тол
щину 0,3 м, в нем встречались фрагменты керамики, обмазки, пластика, орудия 
труда.

Владимировка, курган 1. Находился в центральной части поселения, силь
но распахан, сохранившаяся высота -  0,4 м, диаметр -  26 м8. На его поверхности 
и вокруг него зафиксировано значительное количество трипольской обмазки 
разного типа. В кургане было открыто пять захоронений, три -  ямной культуры 
(рис. 5. 2). Основным было захоронение 5; оно находилось между двух триполь

3 Бунятян К.П., Нйсолова А.В. Курганй ямно! культури на тришльських поселениях Добро- 
води i Тальянки // Археолопя i давня icropiH Украши. -  2010. -  № 2. -  С. 43-44.
4 Бунятян К.П., Нжолова А.В. Курганй ямно! культури на трипшьських поселениях Добро- 
води i Тальянки // Археолопя i давня 1стор1я УкраТни. -  2010. -  № 2. -  С. 44-45.
5 Klochko V., Kruts V. Radiocarbon dates from the Yamnaya culture barrow at the Tripolye Cul
ture «giant settlement» near Talyanky // Baltic-Pontic Studies. - 1 9 9 9 . -  № 7. -  P. 72-79.
6 Klochko V., Kruts V. Radiocarbon dates from the Yamnaya culture barrow at the Tripolye Cul
ture «giant settlement» near Talyanky // Baltic-Pontic Studies. -  1999. -  № 7. -  P. 79.
7 Шмаглий H.M., Видейко М.Ю. Исследование кургйиа эпохи бронзы на поселении три
польской культуры у с. Майданецкое.// Новые памятники ямной культуры степной зоны 
Украины. -  Киев: Наукова думка, 1988. -  С. 131-135.
’ Пассек Т.С. Трипольское поселение Владимировка // КСИИМК. -  1949. -  XXVI. -  49-51.



Рис. 5. Планы исследованных курганов (I 2) и схема разреза шурфа (3).
1 -  Майданёцкое, к. 1: 2 Владимцровка, к. 1;

3 -  Небелевка ,к. I (dupa 1 • Щмаглий, Видейко, 1988, fig. 2;
2 -  Пассек, 1949, fig. 17; 3 -  Вщейко et alii, 2013, fig. 1; 74)

ских жилищ. Впускные захоронения ямной культуры 3 и 4 перерезали глиняную 
обмазку трипольского жилища, сильно повредив его.

Небелевка, курган 1. Курган расположен на пахотном поле, на расстоянии 
1,35 км к СЗ от западной окраины с. Небелевка9. Данные геомагнитной съемки 
указывают на то, что он находится в части поселения, свободной от каких-либо 
застроек (рис. 3, 4). Насыпь кургана разрушена вспашкой, в настоящее время 
насыпь имеет форму неправильного овала, вытянутого по линии ЮЗ-СВ, разме
ром 40x60 м, около 2 м высотой, центральная часть диаметром около 30 м. Цен

9 Ввдейко М., Чапмен Дж., Бурдо Н., Гейдарська Б., 1гнатова С., 1ванова С., Рудь В. Звп про 
дослщження на поселенш трипшьсько! культури бшя с. Небел1вка та роэвщки в йога око- 
лицях 2013 року. Архив ИА НАНУ; Кшв, 2013. -  С. 61-63.
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тральная часть повреждена старым грабительским шурфом подпрямоугольных 
очертаний размером около 1,8 х 1,8 м, глубиной около 3 м. Шурф предоставил 
возможность исследования грунтовых и культурных слоев для получения разре
зов (рис. 5, 3). Выявлена следующая стратиграфия (снизу вверх):

1. Материк в виде желтого лесса, толщина 1,1 м;
2. Погребенная почва трипольского времени в виде светло-коричневого чер

нозема с частыми мелкими вкраплениями обожженной обмазки желтого цвета, 
толщина 0,6-0,65 м;

3. Погребенный чернозем насыщенного черного цвета, составлявший 
неровный слой разной толщины, до 0,1 м;

4. Выброс из основного погребения, высота до 0,6 м.
5. Насыпь из чернозема серого цвета с задернованной внешней поверхно

стью, высота от уровня погребенной почвы в настоящий момент -  1,4 м.
По-видимому, между оставлением поселения и возведением кургана (ранне

бронзового века?) прошел определенный срок, когда поверх слоя трипольского 
времени успел сформироваться слой чернозема, на котором впоследствии был 
сооружен курган (выброс из могилы лежит на погребенном черноземе). На тер
ритории собственно трипольского поселения тот слой, который был законсерви
рован под погребенным черноземом и перекрывшей его курганной насыпью 
является верхним, распахивается. Слой чернозема отсутствует.

В рамках Трипольской культуры поселение Владимировка относится к 
этапу ВП, Тальянки, Майданецкое, Доброводы, Небелевка -  к этапу CI. Сопоста
вление радиоуглеродных дат поселений и подкурганных захоронений ямной 
культуры Лесостепи (табл. 1-3) показывает, что интервал между некоторыми 
датами двух культур невелик. Но данные стратиграфии определенно указывают 
на то, что между оставлением трипольских поселений и сооружением на них 
наиболее ранних курганов племенами ямной культуры имеется достаточно 
выраженный временной интервал. О нем свидетельствуют, прежде всего, про
цессы почвообразования -  формирование слоя гумуса над культурным слоем 
поселения. Эта погребенная почва была законсервирована в ряде случаев кур
ганной насыпью. После оставления поселения Тальянки на его остатках образо
вался слой чернозема толщиной около 0,1 м10. Погребенная почва зафиксирова
на и под курганной насыпью в кургане 1 на поселении Майданецкое (рис 5, 1), 
и в грабительском шурфе кургана на поселении Небелевка (рис. 5, 3).

Таким образом, археологические данные свидетельствуют о том, что пред
полагать разрушение трипольских городов степным населением или вытесне
ние трипольских племен ямными нет оснований.

10 Klochko V., Kruts V. Radiocarbon dates from the Yamnaya culture barrow at the Tripolye Cul
ture «giant settlement» near Talyanky // Baltic-Pontic Studies. -  1 9 9 9 .-  № 7. -  R 79.



Таблица 1
Радиоуглеродные даты погребений и поселения ямной культуры 

лесостепи Украины (по: Бунятян, Школова, 2010, 37, tab. 1)

Населенный
пункт

Курган,
погре
бение

Лаборатор
ный индекс Дата BP Дата ВС, 

68%
Дата ВС, 

95%

Мироновка 1/8 Ki-3036 4570±90 3497-3090 3665-2936

Мироновка 1/8 Ki-6741 4235±60 2920-2690 3010-2620'

Мироновка 2/3 Ki-5826 3875±60 2460-2230 2490-2140

Мироновка 2/4 Ki-5825 3810±55 2400-2140 2460-2040

Мироновка 3/1 Ki-5828 4010±60 2630-2460 2900-2300

Мироновка 7/1 Ki-5823 3895±60 2470-2290 2560-2190

Тальянки 2/3 Ki-2612 3760±70 2289-2038 2464-1953

Тальянки 4/1 Ki-6714 3990±50 2580-2460 2700-2300

Тальянки 4/2 Ki-6715 3945±50 2560-2340 . 2580-2280

Тальянки 4/3 Ki-6716 3905±60 2470-2300 2570-2200

Тальянки 4/4 Ki-6717 3865±50 2460-2230 2470-2190

Баштечки 4/2 Ki-1720 4450±70 3340-2930 3350-2920

Доброводы 1/2 Ki-2124 4200±70 2890-2660 2920-2570

Доброводы 1/6 Ki-7090 ' 3960±60 2580-2450 2630-2280

Доброводы 2/3 Ki-2122 4370±60 3090-2900 3330-2880

Доброводы 2/3 Ki-7092 4040±55 2630-2470 2870-2450

Доброводы 2/4 Ki-2129 3960±55 2570-2350 2620-2280

Доброводы 2/6 Ki-2107 3980±45 2580-2450 2620-2340

Доброводы 2/10 Ki-7091 3920±60 2480-2300 2580-2200

Нагорное 49/3 Ki-2119 4570±50 3500-3100 3510-3090

Пальмира 3/2 Ki-7101 3990±55 2620-2400 2850-2300

Подольское 4/1 Bln-4602 4128±46 2760-2620 2880-2570

Приднепровское 3/1 Ki-7099 3950±65 2570-2340 2630-2200

Приднепровское 3/1 Ki-3139a 3970±80 2580-2380 2700-2200

Приднепровское 4/1 Ki-7100 3970±50 2580-2350 2620-2300

Десятины поселение Ki-9196 3880±70 2470-2210 2570-2140
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Таблица 2
Радиоуглеродные и дендрохронологическая даты погребений 

ямной культуры лесостепной зоны. Кировоград, к. 1 
(Сугоклейская могила); образцы 1-3, 5-15 -  радиоуглеродныедаты, 

образцы 4, 9,12 -  дендрологическая даты (по: Школова, 2012, 27-28, tab. 1)

Курган,
погре
бение

Лабора
торный 
индекс .

Дата ВР Дата ВС, 
68%

Дата ВС, 
95% 813 С -%

1/14 KIA29934 4316 ±33 3006(8,2)2994
2923(60,1)2884;

3017(20,8)2976 -19,65 ±0,14/ 
-18,73 ±0,17

1/20 Ki 13858 4370 ± 90 3310(1,1)3330
3290(5,5)3230
3110(61,6)2890

3400-2750 -21,36 ±0,20

1/20 KIA29936 4271 ±34 2908(68,2)2880 2923(84,9)2864
2807(6,7)2778
2772(1,9)2759
2718(1,9)2707

-21,36 ±0,20

1/20 дендродата 2845 ± 5 до Р.Х.
1/8 Ki 13859 4250 ± 70 2930(32,4)2840

2820(24,6)2740
2730(11,2)2670

3030-2620

1/8 KIA29937 4408 ±31 3088(18,3)3059
3040(17,6)3011
2984(32,5)2925

3261(2,9)3240
3101(92,5)2917

-18,9 ±0,12/ 
-23,85 ±0,31

1/8 К1А28682 4462 ± 33 3326(2,0)3318
3314(36,9)3228
3172(4,8)3160
3118(2,7)3109
3104(8,9)3083
3065(13,0)3032

3340(46,7)3206
3203(12,4)3147
3143(36,3)3018

-27,18 ±0,14

1/8 KIA28683 4425 ± 24 3097(62,8)3017
2976(2,7)2971
2946(2,7)2940

3262(5,7)3240
3101(66,8)3005
3003(22,9)2923

-24,76 ±0,13

1/8 дендродата 3100-2900 
до P. X.

1/5 Ki 13860 4630 ±80 3630(4,2)3600
3530(58,8)3330
3210(3,0)3190
3160(2,2)3130

3650(95,4)3100

1/5 KJA29935 4142 ±40 2864(13,7)2830
2822(6,1)2807
2778(2,0)2772

2759(17,1)2718
2706(19,1)2660
2651(10,2)2624

2876(91,6)2919
2610(2,9)2598
2589(1,0)2584

-19,56 ±0,26

1/5 дендродата 2548 до P. X.
1/10 Ki 13861 3470 ± 90 1910-1680 2030(92,3)1600

1590(3,1)1530
1/24 Ki 13864 4340 ± 80 3090-2880 3350-2700
1/16 КП3863 3930 ± 80 2570(7,6)2530

2500(60,6)2290
2650(95,4)2100



Таблица 3
Радиоуглеродные даты поселений трипольской культуры этапа CI 

(по: Бунятян, Школова, 2010, 48, tab. 2)

Поселение Лабораторный
индекс Дата BP Дата ВС 

68%
Дата ВС 

95%

Тальянки Ki-6865 4755±50 3640-3384 3665-3362

Тальянки K.i-6866 4720±60 3640-3362 3640-3384

Тальянки Ki-6867 4810±55 3655-3521 3714-3362

Тальянки Ki-6868 4780±60 3665-3384 3665-3362

Майданецкое Ki-1212 4600±80 3521-3110 3665-3012

Майданецкое Bln-2087 4890±50 3709-3635 3790-3521
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