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In 2007, a barrow has been studied on the territory of Donetsk 
airport. The main burial in it was a complex of Zrubna culture 
with a youth’s tomb and two sacrificial (?) pits made on a separate 
ground. The end of Bronze epoch is marked by the sunken tomb 
of a young woman. 

В мае—июне 2007 г. археологической эк с-

педицией ДП «Научный союз Донбасса» ГП 

ОАСУ проводились исследования кургана 1 

(«Аэропорт») на территории оборудования 

взлетной полосы аэропорта «Донецк». Курган 

выявлен в 1998 г. экспедицией Донецкого об-

ластного краеведческого музея.

Участок, на котором располагался кур-

ган, находится на территории Спартаковско-

го сельсовета Ясиноватского р-на, 1,4 км на 

севро-запад от с. Веселое, на водоразделе меж-

ду балками Водяная и Вербовая, левых прито-

ков р. Волчья (координаты: 48°04′26,73′′ СШ, 

37°42′22,96′′ ВД). Курган находился на вол-

не рельефа, которая круто понижается к югу 

и более плавно — к западу и северу. Волна ре-

льефа тянется в восточную сторону (террито-

рия взлетно-посадочной полосы современно-

го аэропорта).

Курган имел изначально округлую в плане 

форму диаметром 22—24 м и высоту до 1,1 м. 

К моменту раскопок насыпь была задернова-

на, хотя она достаточно долго подвергалась рас-

пашке, что сказалось на уменьшении ее высо-

ты. Кроме того, центр занимала триангуляци-

онная вышка, северная пола была разрушена 

заплывшими современными траншеями, за-

падная — частично срезана. Меньше постра-

дала восточная пола, хотя и она была потрево-

жена заплывшими ямами, южная пола имела 

заплывшие большие выемки грунта. На поверх-

ности и в насыпи обнаружены мотки ржавой 

колючей проволоки и осколки снарядов. Воз-

можно, какие-то разрушения насыпи связаны с 

периодом Второй мировой войны. 

Раскопки проводились по общепринятой 

методике с использованием бульдозера Т—170. 

Прокладывались траншеи по линии север—юг 

с оставлением контрольных бровок. В связи со 

значительным разрушением кургана было при-

нято решение сделать дополнительный стра-

тиграфический разрез (А—Б) сохранившего-

ся участка насыпи по линии северо-восток — 

юго-запад (рис. 1, 1, 2).

Стратиграфическая ситуация следующая: 

дерновый слой мощностью до 0,20 м; на уровне 

1,05—1,15 м от репера в профилях зафиксиро-

ваны участки погребенной почвы мощностью 

0,35—0,5 м; материковый суглинок на уровне 

1,45 м; в районе погребений 2—4 зафиксиро-

вана срезка погребенной почвы до уровня ма-

терикового суглинка, которая, судя по всему, 

привела к созданию своеобразной углублен-

ной площадки на уровне до 1,56 м от репера; 

в пределах этой площадки был сооружен еди-

ный погребальный комплекс в составе погре-

бения 4 и сопровождающих его погребений 2 

и 3 (рис. 1, 1).

В целом в кургане исследовано четыре по-

гребения, из которых три относятся к срубной 

культуре (основное погребение 4 и погребения 

2—3) и одно — к финалу эпохи бронзы (погре-

бение 1).

Погребение 4 (срубное, основное, рис. 2, 1) раз-

мещено в 3,5 м под углом 67° и на уровне 1,56—

1,66 м от репера. Совершено в почти квадрат-

ной яме с сильно закругленными углами, кото-

рая на 0,2 м углублена в материковый суглинок 

(0,6—0,65 м от уровня древнего горизонта). Раз-

меры ее 1,26—1,28 × 1,10 м. В северо-западной 

части ямы найден плоский камень (мелкозер-

нистый песчаник, аналогичный камням из по-

гребений 2 и 3) размерами 0,33 × 0,36 × 0,07—

0,08 м, который находился в 3—4 см выше дна. 
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Западная стенка ямы была частично разруше-

на норой.

В юго-западной части ямы на дне зафикси-

рованы следы растительной подстилки серо-

го цвета со слабо-лиловым оттенком. Волок-

на фрагментов подстилки тянулись в направ-

лении восток—запад. На подстилке лежали 

останки человека (подросток 10—14 лет; здесь 

и далее антропологические определения вы-

полнены аспирантом Музея антропологии и 

этнографии им. Петра Великого А.А. Казар-

ницким). Особенностью данного захороне-

ния является то, что в древности с телом под-

ростка были проведены операции, приведшие 

труп в сублимированное состояние. Очевидно, 

с костей скелета были полностью или частич-

но сняты мягкие ткани (экскарнация), а за-

тем проведена деструкция костной ткани пу-

тем разбивания и дробления (на костях следы 

старых сломов). Скорее всего, перед разруше-

нием скелета были проведены обряды выла-

мывания верхней и нижней челюстей (демак-

силяция и демандибуляция), поскольку при 

разборе останков найдены фрагменты череп-

ной коробки и лицевого отдела черепа, но зубы 

и фрагменты обеих челюстей отсутствовали.

Согласно антропологическому заключе-

нию, в юго-западном секторе скопления на-

ходились немногочисленные фрагменты чере-

па, ребер и трубчатых костей, три кости запя-

стья, две пястные, нижний эпифиз бедренной 

кости, фрагменты малой берцовой и лучевой 

костей; в центральном секторе — фрагменты 

позвонков, большая часть фрагментов ребер, 

фрагменты плечевой, локтевой, костей запя-

стья и пястья, эпифиз большой берцовой ко-

сти, фрагменты подвздошной, лобковой и се-

далищной костей и черепной коробки; а в вос-

точном секторе сконцентрированы фрагменты 

бедренных и большой берцовой костей, колен-

ная чашечка, крестец, головка бедренной ко-

сти и прочие эпифизы длинных костей, фраг-

менты плюсны, предплюсны, фаланги пальцев 

ног, фрагмент черепной коробки. Разрознен-

ные мелкие фрагменты костей человека нахо-

дились и к северу от скопления, в том числе и 

под камнем в северо-западной части ямы, но 

только в пределах подстилки (за исключени-

ем фрагментов костей ног в восточном секто-

ре скопления).

Однако разрушением скелета обряд погре-

бения не завершился. Мелкие фрагменты раз-

дробленных костей были помещены в могилу 

с сохранением пусть очень грубой, но схемы 

обычного захоронения эпохи поздней бронзы. 

Рис. 1. Курган «Аэропорт»: 1 — план центральной 

части кургана с погребальными комплексами (1 — 

кремневый отщеп; 2 — каменное орудие); 2 — про-

филь разреза А—Б; 3 — погребение 1 (1 — сосуд; 2 — 

угольки); 4 — погребение 1, сосуд
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При этом фрагменты ребер, длинных костей 

рук, а также кости запястья и фаланги пальцев 

положены в западной части скопления, чуть 

восточнее, чем фрагменты черепа. Восточнее 

фрагментов черепа, костей рук и ребер поло-

жены раздробленные длинные кости ног, а 

также кости стоп и фаланги пальцев ног. Таким 

образом, масса раздробленных костей челове-

ка более-менее маркирует положение умерше-

го в скорченном положении на левом боку го-

ловой на запад — юго-запад (рис. 2, 1—2).

Инвентарь отсутствовал. Очевидно, необыч-

ность обряда, выразившегося в манипуляциях 

с телом и костями умершего, не подразумевала 

помещение каких-либо вещей в могилу. В юж-

ной и центральной частях ямы найдены неболь-

шие фрагменты деревянных плашек (рис. 2, 1), 

два фрагмента которых находились и под кам-

нем в северо-западной части ямы. В двух случа-

ях зафиксирована форма плашек, которые име-

ли в сечении подпрямоугольную форму шири-

ной 1,0 и 0,6 см и толщиной до 0,4 см.

Погребение 2 (срубное, сопровождающее ос-

новное погребение 1, рис. 2, 3) располага-

лась в 5,0 м под углом 31° и на уровне 1,72 м 

от репера. Могила овальной формы размерами 

1,70 × 1,28 м, глубина в материковом суглин-

ке до 0,3 м. Возле погребения была подчищена 

в материковом суглинке небольшая площадка 

на глубину до 0,04—0,05 м, которая примыка-

ла к нему с северо-запада. Яма была заполне-

на камнями (мелкозернистый песчаник), ле-

Рис. 2. Курган «Аэропорт»: 1 — погребение 4, план (1 — фрагменты плашек; 2 — контур растительной подстил-

ки); 2 — реконструкция положения скелета в погребении 4; 3 — погребение 2, план; 4 — погребение 3, план (1 — 

фрагменты сосудов); 5, 6 — погребение 3, сосуды



303

жащими на дне плашмя в два слоя. Некоторые 

камни опирались на края стенок вертикально 

и наискось по отношению ко дну.

Погребение 3 (срубное, сопровождающее 

основное погребение 1, рис. 2, 4) — в 1,65 м под 

углом 35° и на уровне 1,74 м от репера. Оваль-

ная яма размерами 1,40 × 1,25 м имела глуби-

ну в материковом суглинке до 0,3 м. Довольно 

большая площадь возле погребения была под-

чищена в древности на глубину до 0,04—0,05 м 

в материковом суглинке. 

Могила была заполнена камнями (мелко-

зернистый песчаник), лежащими на дне плаш-

мя в два-три слоя. Некоторые камни опира-

лись на края стенок вертикально и наискось 

по отношению ко дну. Среди камней зафик-

сированы фрагменты длинных костей живот-

ных (крупные копытные). К северу от ямы 

на площадке найдены фрагменты разбитых 

в древности керамических сосудов (не менее 

двух). Один  представлен фрагментом венчи-

ка и шейки лепного сосуда с округлым туло-

вом; поверхность серого и желто-коричневого 

цветов со следами мелких расчесов. Рекон-

струированный диаметр венчика 11,2—11,3 см 

(рис. 2, 5). От второго сохранились фрагменты 

венчика и стенок сосуда с округлым туловом; 

поверхность серого и желтого цветов со следа-

ми мелких расчесов. Реконструированный ди-

аметр венчика 15,0 см (рис. 2, 6).

Погребения 2 и 3 фактически представляют 

собой ритуальные комплексы, напрямую не 

связанные с погребением останков умерших. 

Их нумерация, как погребений, сохранена в 

соответствии с полевой документацией.

Погребение 1 (финал эпохи бронзы, впускное, 

рис. 1, 3) находится в 9,9 м под углом 105° и на 

уровне 1,42 м от репера. Контуры ямы не про-

слеживались, в частности потому, что погребе-

ние сильно нарушено норами. Скелет взрослого 

(женщина 18—25 лет) уложен в скорченном по-

ложении на левом боку головой на север. Руки 

согнуты в локтях, кисти в районе лица, ноги в 

тазобедренном суставе согнуты почти под пря-

мым углом, в коленях — под острым. Перед гру-

дью и руками был поставлен лепной сосуд, в 

районе таза зафиксировано скопление мелких 

углей (горелая древесина?).

Сосуд опуклобокий с плавным ребром в 

верхней трети тулова, отогнутым венчиком 

и закраиной у дна, грубой лепки, с разнона-

правленными расчесами на внутренней по-

верхности, поверхность серо-черного цвета с 

коричнево-оранжевыми пятнами (обжиг не-

ровный). Высота 14,9—15,6 см, диаметр венчи-

ка 18,0—18,3 см, тулова — 20,0—20,3 см, дна — 

12,1—12,6 см (рис. 1, 4).

Кроме того, отдельные находки выявлены в 

насыпи кургана: отщеп первичный эпохи верх-

него палеолита — мезолита; лощило-терочник 

из мелкозернистого кварцита; фрагмент стенки 

красноглиняного кружального сосуда салтово-

маяцкой культуры; железный кованый гвоздь 

XVIII—XIX вв. 

Исходя из общего контекста, можно пред-

положить, что погребения 2—4 представляют 

собой единый погребальный комплекс, объе-

диненный углубленной площадкой, выбран-

ной до материкового суглинка (рис. 1, 1). Ямы 

погребений 2 и 3 располагались к северу и за-

паду от основной могилы и выполняли какую-

то функцию в ходе совершения погребально-

го обряда, возможно, являлись жертвенными. 

Сочетание редкой формы погребального об-

ряда (погребение 4) с жертвенными (?) яма-

ми (погребения 2 и 3) и углубленной площад-

кой в районе всего погребального комплекса, 

а также наличие костей жертвенных живот-

ных и посуды (ритуальной?) позволяют счи-

тать погребение 4 социально значимым. Над 

комплексом погребений 2—4 был насыпан 

небольшой курган, причем вместе с грунтом 

в насыпь, а затем и на насыпь были брошены 

части жертвенных животных, представленных 

находками костей.

В конце эпохи бронзы (конец II — нача-

ло I тыс. до н. э.) курган был использован для 

впускного погребения 1, которое было совер-

шено к востоку от уже существовавшего не-

большого кургана, а затем перекрыто, ско-

рее всего, новой насыпью. В результате курган 

приобрел современный вид.


