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В.А. Ромашко, Д.Л. Тесленко, Е.Л. Фещенко

РАСКОПКИ КУРГАНОВ У с. НИКОЛАЕВКА 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО р-на ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ обл.

The results of excavations of three barrows in the Sama-
ra River upper region near Mykolaivka village of Petropavliv-
ka Region in Dniptopetrovsk Oblast are published. The burials 
of the Copper Age, of the Bronze Age Steppe cultures: Yamna, 
Catacomb, Multiraized Border Pottery, and Zrubna cultures, 
and a Mediaeval Epoch tomb were discovered.

В 2008 г. Днепропетровской целевой архео-

логической экспедицией проведены раскопки 

трех курганов в зоне подработки шахт Запад-

ного Донбасса, в шахтном поле шахты «Степ-

ная» у с. Николаевка Петропавловского р-на 

Днепропетровской обл.

Курганная группа из трех насыпей нахо ди-

лась на расстоянии 3,6 км на северо-восток 

от с. Николаевка, справа от автодороги Дне-

пропетровск—Донецк, в 1,7 км от нее, на водо-

раздельном плато, сформированном старицей 

р. Самара и балкой Косминной. Курганы об-

разовывали цепочку, ориентированную по оси 

восток—запад. В группе доминировал курган 

4, замыкающий цепочку с запада. Курганы 2 и 

3 располагались на расстоянии соответственно 

95 и 180 м от него.

Курган 2 был возведен в три строительных 

периода. Сооружение первичной насыпи связа-

но с основным ямным погребением 5, произве-

денным в прямоугольной яме размерами 2,0 × 

1,3 м. Скелет взрослого лежал на раститель-

ной подстилке коричневого цвета скорченно 

на спине черепом на северо-восток. Материко-

вый выброс из погребения дугой окружал моги-

лу, оставляя свободным подход с юго-западной 

стороны. В заполнявшем яму грунте найден об-

ломок стенки лепного сосуда.

Первая кольцевая и вторая локальная до-

сыпки, увеличившие диаметр кургана соот-

ветственно до 27 м и современных размеров, 

связаны с ямными погребениями 3 и 7, по-

следовательность которых установить не уда-

лось. Остальные погребения впущены с уров-

ня первой досыпки. Всего в кургане исследо-

вано семь погребений, в том числе три ямных, 

два эпохи бронзы и два срубных.

В кургане 3 первичная насыпь возведена над 

основным ямным погребением 2, материко-

вый выброс из которого лежал на погребенной 

почве к северу от могилы. Погребенный ребе-

нок 2—3 лет лежал на покрытой кожей под-

стилке из коры скорченно на спине черепом 

на северо-восток. В юго-западную полу пер-

вичной насыпи впущено ямное погребение 1. 

Погребение взрослого человека произведено 

на подстилке из коры, последовательно пере-

крытой камышом и кожей, скорченно на спи-

не черепом на восток-юго-восток. Завершение 

функционирования кургана в качестве места 

погребения связано с впуском катакомбного 

погребения 3, для которого в центре насыпи 

произведена выборка, оформляющая запле-

чики колодца. В камере на растительной под-

стилке коричневого цвета находились останки 

трех погребенных — взрослого и двух детей.

В кургане 4 первичная насыпь овальной в 

плане формы диаметром 12 × 11 м и высотой 

над уровнем древнего горизонта 0,5 м была 

возведена из однородного мелкоструктурного 

светло-серого чернозема над основным пост-

мариупольским погребением 5. С уровня пер-

вичной насыпи без конструктивных измене-

ний впущено энеолитическое погребение 6, 

частично разрушившее основную могилу.

Следующий этап строительства кургана свя-

зан с ямным погребением 7, впущенным с 

уровня первичной насыпи и, в свою очередь, 

разрушившим погребение 6. Выброс из ямно-

го погребения, включающий последователь-

ные слои чернозема, предматериковой почвы 

и суглинка, уложен полукольцом вокруг ямы, 

оставляя свободным подход с западной сторо-
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ны. С погребением 7 связано сооружение пер-

вой кольцевой досыпки (насыпь II), увеличив-

шей диаметр кургана до 17 м и высоту до 1,4 м. 

Центральная часть насыпи сложена из дерно-

вых блоков, кусков чернозема и предматери-

кового суглинка, полы — из однородного мел-

коструктурного серого чернозема.

На краю западной полы первой досыпки 

совершено ямное погребение 11. Выброс из 

него частично лежал на поле насыпи II и ча-

стично за ее пределами. С погребением связа-

на кольцевая досыпка (насыпь III), увеличив-

шая диаметр кургана до 28 м и сместившая его 

центр к западу.

Последняя, третья досыпка (насыпь IV), 

увеличившая курган до современных разме-

ров, возведена над катакомбным погребением 

10. Она сложена из однородного мелкострук-

турного грунта темно-серого цвета. Осталь-

ные погребения кургана впущены в насыпь с 

уровня насыпи IV без ее конструктивных из-

менений. 

Древнейшие этапы функционирования кур-

ганной группы связаны с погребальной прак-

тикой населения эпохи энеолита. В кургане 4 

исследован случай прямой стратиграфии, де-

монстрирующий последовательную смену 

культур (рис. 1). Основное постмариупольское 

погребение 5 разрушено энеолитическим захо-

ронением 6, культурную принадлежность ко-

торого установить не удалось из-за фрагмен-

тарности данных обряда и отсутствия инвен-

таря. Обычно в стратиграфических колонках 

курганов Присамарья данная позиция принад-

лежит памятникам животиловского типа. Ям-

ное погребение 7 традиционно было впущено 

в центральную часть энеолитической насыпи 

и частично разрушило погребение 6. 

Сооружение остальных курганов исследо-

ванной группы связано с погребениями ямной 

культуры. Основные захоронения совершены в 

скорченном положении на спине, впускные — 

скорченно на боку. Согласно разработкам 

З.П. Мариной и И.Ф. Ковалевой для ямных 

памятников Орельско-Самарского междуре-

чья, раскопанные погребения могут быть от-

Рис. 2. Николаевка, курган 4: погребение 4

Рис. 1. Николаевка, курган 4: погребения 5, 6, 7
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несены, соответственно, к первому-второму и 

финальному горизонтам ямной культуры реги-

она. Однако практически идентичная плани-

графия погребений, во всех трех случаях совпа-

дение деталей обряда захоронений в зависимо-

сти от места в кургане, скорее, свидетельствует 

о том, что ямный могильник сооружался по 

единым канонам, принятым в определенном 

коллективе носителей этой культуры, по всей 

вероятности, в течение ограниченного време-

ни. Данный факт, очевидно, требует дальней-

шего осмысления.

Катакомбные погребения по обряду и особен-

ностям инвентаря могут быть отнесены, соглас-

но Е.Л. Фещенко, к раннему этапу культуры. 

Срубные захоронения находились в верхнем 

отделе насыпей, контуры могил не зафиксиро-

ваны. Погребенные лежали в скорченном по-

ложении на левом боку, иногда с разворотом 

на грудь. Доминирует восточная ориентиров-

ка с незначительными отклонениями, что, по 

мнению В.В. Отрощенко, является ведущим 

признаком погребений бережновско-маёвской 

срубной культуры.

Завершало функционирование кургана 4 ко-

чевническое погребение (рис. 2), произведен-

ное в подбойной могиле с деталями повозки, 

которое по обряду и инвентарю может быть 

датировано ХІІ—ХІІІ вв. и интерпретировано 

как половецкое. 


