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Резюме. В процессе археологических исследований у с.  Казаклия Чадыр-Лунгского 
района Республики Молдова, АТО Гагаузия, в 3,2 км к юго-западу от села, на плато 
левого берега реки Ялпуг, в 2019 году был открыт скифский могильник. Он располагался 
в центральной части водораздела Ялпуг-Лунга, в 1,35 км от берега Тараклийского 
водохранилища, в 2,7 км к северо-западу от реки Лунга и в 1,2 км к западу от ручья Чопрак-
Дерсен. Следует напомнить, что в 1984-1985 гг. на казаклийских полях, где проводились 
масштабные археологические исследования из 25 курганов разных эпох, был раскопан 
лишь один скифский курган (№20), а погребения железного века были представлены 
только сарматской культурой. Скифский курганный могильник был обнаружен при 
помощи данных аэрофотосъемки (Geoportal MD). Курганы полностью распаханы и 
практически не выделялись на современной дневной поверхности. В процессе работ, 
курганы были пронумерованы как от 1 до 6, с сохранением дублирующей нумерации 
(№№26-31), принятой в 1984-1985 гг. Буджакской новостроечной экспедицией АН МССР. 
В 2019 году исследования проводись С. М. Агульниковым при участии В. Железного. 
Могильник скифской культуры у с. Казаклия сформировался между двумя крупными 
курганами предшествующих эпох: кургана №8 периода энеолита-ранней бронзы и 
кургана №7 с основным погребением белозерской культуры и грунтовым белозерским 
могильником. Большинство захоронений скифского могильника у с.  Казаклия 
совершены в катакомбах II-го типа (по В. С. Ольховскому). Хронологически катакомбы 
II-го типа получают распространение со второй четверти IV в. до н.э. в Нижнем 
Подунавье. Как и в курганах Нижнего Подунавья, отмечены такие конструктивные 
особенности, как кольцевые рвы с перемычками в западной и восточной частях, где, как 
правило, во рвах концентрировался амфорный материал. Амфоры – преимущественно 
производства Гераклеи Понтийской, биконического типа III (по С. Ю. Монахову). Ножи, 
найденные в погребениях курганов №3 и №5, относятся к типу 1 (по А. И. Мелюковой), 
с горбатой спинкой и прямым лезвием. А. И. Мелюкова относит этот тип ножей ко 
второй группе и датирует их IV-III вв. до н.э. Предметы вооружения представлены 
трехгранными трехлопастными наконечниками стрел. В Казаклийских курганах 
преобладают наконечники с выступающей втулкой, относящиеся к III хронологической 
группе, типам А-Б и датируются IV-III вв. до н.э. Что касается оборонительного 
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доспеха, то его наличие подтверждает находка прямоугольной нашивной железной 
пластины детали панциря из погребения 1 кургана 5. Подобные защитные панцири 
связаны с погребениями тяжеловооруженных воинов. Стеклянная бусина найдена в 
одном единственном экземпляре в погребении 1, кургана 2, малочисленность подобных 
украшений отмечается и в курганах Нижнего Подунавья. Украшения, найденные 
в скифских курганах Казаклии, представлены экземпляром височной подвески 
лировидной формы с загнутыми окончаниями и конусовидными навершиями, а также 
фибулами с выгнутой спинкой из кургана 5. Подобный тип украшений происходит 
с территории Балканского полуострова и появляется во Фракии в V в. до н.э. Но эти 
украшения получают распространение в течении IV-III вв. в скифских погребальных 
комплексах Поднестровья и Подунавья. В целом скифский могильник у села Казаклия в 
Буджакской степи следует датировать последней четвертью-концом IV в. до н.э. 
Ключевые слова: Казаклия, курганы, могильник, скифы, Ялпуг.

The Scythian necropolis of Cazaclia, Republic of Moldova (Serghey Agulnicov). A Scythian 
necropolis was discovered in 2019, 3.2 km southwest of the Cazaclia village, on a plateau on the 
left bank of the Ialpug River. It is located in the central part of the Ialpug and Lunga rivers, 1.35 
km from the bank of the Taraclia lake, 2.7 km northwest of the Lunga river and 1.2 km west of 
Cioprac-Dersen creek. In the first place, the mounds were visually undetected. The Scythian 
barrow necropolis was discovered using aerial photography data (Geoportal MD). The soil was 
removed in layers of 5 to 10 cm up to the level of the transition layer between chernozem and 
yellow clay, where the structures of the tombs were fixed. All the main tombs of the mounds 
were looted in Antiquity. Most Scythian tombs were found in catacombs of type II. And only in 
barrow 6 two tombs were done in simple rectangular pits. Chronologically, catacombs of type II 
spread from the second quarter of the 4th century BC in the Lower Danube region. The circular 
ditches characteristic for the mounds of the Lower Danube were interrupted in the western and 
eastern parts, where amphorae fragments were concentrated. The amphorae found in ditches 
belong mainly to the biconical type III of Heraclea Pontica. The knives found in the tombs 
of the mounds 3 and 5 belong to the type I (according to A. Melyukova), have a bone handle 
and a curved blade and date back to the 4th and 3rd centuries BC. Weapons are represented by 
arrowheads with three edges. In the mounds of the Cazaclia, the arrowheads belong to the 
3rd  chronological group, types A-B, and date back to the 4th-3rd  centuries BC. The presence 
of protective armour is confirmed by a rectangular iron plate of in tomb 1, barrow 5. Such 
armours are associated with the graves of heavily armed warriors. A glass bead was found in 
tomb 1, barrow 2, a small number of such items is noted for the mounds of the Lower Danube. 
The ornaments discovered in the Scythian tombs of Cazaclia are represented by a bronze lyra-
shaped earring with curved and cone-shaped ends, as well as curved-shaped fibulae from the 
mound 5. A similar type of jewellery comes from the territory of the Balkan Peninsula and 
appears in 5th century BC in Thrace. This type of ornament became common in the 4th and 
3rd  centuries BC in the Scythian burials of the Lower Dniester and Lower Danube regions. 
Generally, the tombs of Scythians near the Cazaclia village date back to the second half – the 
late 4th century BC.
Key words: Cazaclia, mounds, necropolis, Scythians, Ialpug.

Necropola scitică de la Cazaclia, Republica Moldova (Serghey Agulnicov). În timpul 
cercetărilor arheologice desfășurate în anul 2019 lângă satul Cazaclia, din raionul Ciadîr-
Lunga, din Republica Moldova, UTA Găgăuzia, la 3,2 km sud-vest de sat, pe platoul de pe 
malul stâng al râului Ialpug, a fost descoperită o necropolă scitică. Necropola este situată în 
partea centrală a bazinului Ialpug-Lunga, la 1,35 km de malul lacului de acumulare Taraclia, 
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la 2,7 km nord-vest de râul Lunga și la 1,2 km vest de pârâul Cioprac-Dersen. Reamintim că, 
în anii 1984-1985, în aceeași zonă, au fost întreprinse investigații arheologice de amploare, 
fiind cercetați 25 de tumuli ridicați în diferite epoci; un singur tumul a fost atribuit culturii 
scitice (tumulul nr. 20), iar înmormântările din epoca fierului aparțin doar culturii sarmatice. 
Necropola tumulară scitică la care ne referim în acest studiu a fost identificată cu ajutorul 
imaginilor aeriene (Geoportal MD). Toate cele șase movile erau afectate, în momentul 
cercetării, de lucrările agricole, nefiind vizibile de la nivelul solului. Acestea au fost numerotate 
de la 1 la 6, păstrând în paralel și numerotarea convenită în anii 1984-1985 de către membrii 
Expediției Bugeac ai Academiei de Științe a RSSM (de la 26 la 31). În campania din anul 
2019, la săpături au participat S. M. Agulnicov și V. Jelezniy. Necropola scitică de la Cazaclia 
a fost amenajată în spațiul intertumular dintre două movile deja existente în acel moment 
și anume, între tumulul nr. 8, ridicat în eneolitic-perioada timpurie a epocii bronzului și 
tumulul nr. 7, cu mormântul primar atribuit culturii Belozerka. Majoritatea mormintelor 
scitice de la Cazaclia au fost amenajate în catacombe de tipul II (după V. S. Olihovskiy). Din 
punct de vedere cronologic, catacombele de tipul II capătă o răspândire mai largă în zona 
Dunării de Jos începând cu al doilea sfert al secolului IV î. Hr. La fel ca în cazul altor tumuli 
cercetați în arealul Dunării Inferioare, și în tumulii de la Cazaclia au fost documentate șanțuri 
circulare cu întreruperi spre vest și est, unde, de obicei, se concentrează materialul amforic. 
Amforele, majoritatea originare din Heraclea Pontica, sunt biconice de tipul III (după C. Yu. 
Monahov). Pumnalele, descoperite în mormintele din tumulii 3 și 5, sunt de tipul 1 (după 
A. I. Meliukova), cu mâner de os și lamă curbată, fiind încadrate în grupul II și datate în 
secolele IV-III î. Hr. Armele sunt reprezentate prin vârfuri de săgeți cu trei aripioare. În 
movilele de la Cazaclia, vârfurile de săgeți aparțin grupului cronologic III, tipurile A-B și se 
datează în secolele IV-III î. Hr. Prezența armurilor de protecție este confirmată de o placă din 
fier dreptunghiulară, descoperită în tumulul 1, mormântul 1. Astfel de armuri sunt asociate 
cu mormintele războinicilor. O mărgică de sticlă a fost găsită în tumulul 2, mormântul 1; 
numărul mic de astfel de obiecte este frecvent documentat în tumulii cercetați la Dunărea de 
Jos. Piesele de podoabă descoperite în mormintele scitice din Cazaclia sunt reprezentate de 
un cercel de bronz în formă de liră, cu capetele curbate și în formă de con, precum și de fibule 
curbate, descoperite în tumulul 5. Un tip similar de podoabe provine din zona Peninsulei 
Balcanice și apare în secolul V î. Hr., în Tracia. De altfel, acest tip de podoabă este frecvent 
semnalat pe parcursul secolelor IV-III î. Hr., în complexele funerare din bazinele Nistrului și 
Dunării. Astfel, necropola scitică cercetată în apropierea satului Cazaclia se datează între a 
doua jumătate și sfârșitul secolului IV î. Hr.
Cuvinte cheie: Cazaclia, tumuli, necropolă, sciți, Ialpug.

Памятники скифской культуры на территории Республики Молдова в 
Пруто-Днестровском междуречье и Одесской области на территории 
Украины концентрируются преимущественно в степной зоне региона, 
заметно тяготея к нижнему течению таких крупных рек как Днестр и Прут 
(Рис. 1/1-2). В определенной степени их концентрация наблюдается и вдоль 
небольших степных речек, таких как Алкалия, Чага, Сарата, Когильник, 
Салчия, Кагул (Рис. 1/1-2). В процессе археологических исследований у 
с. Казаклия, Чадыр-Лунгского р-на Республики Молдова, АТО Гагаузия, в 
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3,2 км к юго-западу от села, на плато левого берега реки Ялпуг, в 2019 году 
был открыт скифский могильник. Он располагался в центральной части 
водораздела Ялпуг-Лунга, в 1,35 км от берега Тараклийского водохранилища, 
в 2,7 км к северо-западу от реки Лунга и в 1,2 км к западу от ручья Чопрак-
Дерсен (Рис. 1/3). Следует напомнить, что в 1984-1985 гг. у Казаклии, где 
проводились масштабные археологические исследования, из 25 курганов 
разных эпох, был раскопан лишь один скифский курган, №20 (Агульников, 
Малюкевич 2013, с. 185-191; Сава и др. 2019, с. 156, Рис. 114), а погребения 
железного века были представлены только сарматской культурой. Скифский 
курганный могильник был обнаружен при помощи данных аэрофотосъемки 
(Geoportal MD). Курганы полностью распаханы и практически не выделялись 
на современной дневной поверхности. 

Курганы скифского могильника располагались двумя неровными 
параллельными рядами (Рис. 1/3). В процессе работ, курганы были 
пронумерованы от 1 до 6, с сохранением дублирующей нумерации (№№26-
31), принятой в 1984-1985 гг. Буджакской новостроечной экспедицией 
(Сава и др. 1984; Бейлекчи и др. 1985; Сава и др. 2019). Исследования 
проводились совместной экспедицией Института Биоархеологических 
Исследований и Института Культурного Наследия АНМ, при участии 
Научно-Исследовательского Центра АТО Гагаузия им. М. В. Маруневич, под 
руководством С. М. Агульникова (Открытый лист №07/2019), при участии 
научного сотрудника Института Культурного Наследия АНМ В. Железного 
в период с 26 мая 2019 года по 14 августа 2019 года.

Методика раскопок
Фиксация отдельных курганов и захоронений проводилась при помощи 
геодезических исследований, проведенных специалистом-инженером 
геодезии Ю. Лунгу с применением данных Геопортал МД, при совмещении 
их с помощью компьютерной измерительной станции с исследуемой 
площадью. Археологически исследовалась и была вскрыта площадь равная 
9100 кв. м. Раскопки производились при помощи землеройной техники-
экскаватора Hidromec и бульдозера ДТ-75. Техникой снимался верхний 
черноземный слой глубиной до 0,5 м, траншеями шириной до 3 м, до уровня 
предматерикового суглинка, на котором фиксировались контуры древних 
захоронений и сооружений. В дальнейшем раскопки производились вручную, 
с фото- и графической фиксацией исследуемых комплексов. Привязки 
курганов производились относительно репера, установленного в северо-
восточной точке периметра (точка D). От этой же точки был определен и 
периметр предстоящих исследований. В результате исследований 2019 года 
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было раскопано шесть курганов, в которых выявлено восемь захоронений 
(Рис. 1/3).

КУРГАН 1 (26) (Рис. 2/1) располагался на крайнем северном участке 
периметра, в 5 м от проселочной дороги Казаклия  – Тараклийское 
водохранилище. Большая часть кургана была перекрыта проселочной 
автодорогой, раскопки под которой не представлялись возможными, 
поэтому исследовалась юго-западная часть кургана, с имеющимися в ней 
сооружениями. Стратиграфия кургана следующая: слой пахотной составлял 
0,25-0,35 м, на глубине 0,5-0,6 м отмечен переход в предматериковый 
суглинок, далее на глубине 0,65-0,7 м залегал слой материковой глины.

Сооружение 1 располагалось в 2 м к юго-востоку от репера, на глубине 
0,75 м. Яма, трапециевидной формы, размерами 1,65х1,2х0,8 м, глубиной 1,2 
м, была ориентирована по линии северо-запад – юго-восток. Заполнение 
представляло собой затечный чернозем, перемешанный с материковой 
глиной. В заполнении встречались отдельные конкреции карбонатных 
известняков натурального происхождения. Безынвентарное.

Сооружение 2 (Рис. 2/1) представляло собой ров округлой формы, с 
реконструируемым диаметром до 15 м. Ширина рва составляла 1,2-1,5 м. 
Глубина составляла 0,58-0,65 м. В разрезе овальной формы с углублением-
канавкой в центральной части. Углубление, шириной до 0,4-0,45 м. 
Заполнение рва представляло собой затечный, спрессованный чернозем, 
частично перемешанный с материковой глиной. В южной части рва, в 5,5 м 
от репера кургана 1, в заполнении и на дне отмечено скопление амфорного 
боя. Амфоры греческого происхождения (Гераклея Понтийская, финал IV в. 
до н.э.) (Рис. 2/2-8; Рис. 2/фото 9-16), сильно фрагментированы, разбиты в 
древности, во время совершения погребальной тризны. В скоплении, кроме 
амфорного боя имелись разрозненные кости животных крупного и мелкого 
рогатого скота. Следующее скопление выявлено в западной части рва, в 9,5 
м от репера. Скопление также представляло собой разрозненные фрагменты 
греческих амфор Гераклеи Понтийской (определения С. В. Полина) и костей 
животных. Третье подобное скопление амфорного материала имелось в 
восточной части погребального рва. Там также присутствовали фрагменты 
амфор и костей животных. Следует отметить, что среди амфорных 
фрагментов имелся фрагмент верхней части лепного сероглиняного сосуда 
с прямым, ровно срезанным краем венчика. Поверхность сосуда серо-
черного цвета, слабо заглаженная, тесто в изломе черного цвета, с примесью 
мелкотолченого шамота (Рис. 2/8; Рис. 2/фото 13). Основная часть кургана 
уходила под проселочную дорогу с интенсивным движением и поэтому 
раскопки этого участка не представлялись возможными.
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КУРГАН 2 (27) (Рис. 3/1-2) находился в 16 м к югу от кургана 1 (25) и в 
25 м от репера – точки D. Насыпь кургана была полностью снивелирована 
в процессе периодической многолетней распашки под различные 
сельхозкультуры. 

Погребение 1 (основное, скифское) (Рис. 4/2; Рис. 5/2) выявлено в 
центре кургана, на глубине 0,75 м. Погребальное сооружение состояло из 
входного колодца и погребальной камеры, ориентированных по линии 
запад-восток. Контуры входного колодца выделялись черным цветом 
на фоне желтого материкового грунта. Входной колодец прямоугольной 
формы, его размеры по верхнему контуру 2х1,35х1,4 м, глубина от уровня 
фиксации составляла 1,38-1,55 м. Погребение было ограблено в древности. 
Заполнение входного колодца и погребальной камеры представляло собой 
плотный затечный чернозем, перемешанный с глиной. Дно выполнено в 
виде покатой аппарели (спуска, пандуса) длиной до 2 м. В западной части 
входного колодца имелась ступенька размерами 0,15х1,35 м. В восточной 
части имелся вход в погребальную камеру арковидной формы, размерами 
0,7х0,85 м. Верхняя часть входного отверстия отмечена на глубине 0,8 м от 
уровня фиксации. Погребальная камера подпрямоугольной формы была 
ориентирована по оси запад-восток. Погребальная камера имела сводчатый 
потолок, вырубленный в глине, высотой от 1 до 0,65 м. Размеры камеры 
2,6х1,65 м, глубина от уровня фиксации – 1,7 м. Захоронение ограблено 
в древности (возможно неоднократно). Заполнение представляло собой 
плотный, затечный чернозем, перемешанный с глиной. В заполнении 
встречены отдельные человеческие кости и ближе ко дну имелись отдельные 
находки.

Во входном колодце, с правой, южной стороны у входа в погребальную 
камеру, в окончании пандуса, имелось скопление костей крупного рогатого 
скота. В погребальной камере человеческий скелет был смещен со своего 
места и в разрозненном виде находились с левой, северной стороны у входа.

Инвентарь (Рис. 5/3-10): 
1. В заполнении погребальной камеры, с левой, северной стороны от 

входа, на глубине 1,65 м найдено глиняное пряслице биконической формы 
и размерами: высота – 2,5 см, диаметр основания – 1,5 см, максимальный 
диаметр – 2,5 см, диаметр отверстия для вставки веретена – 0,4 см (Рис. 
5/10). 

2. В заполнении погребальной камеры, в 0,6 м к востоку от входа, на 
глубине 1,65 м найдена бусина, выполненная из стекла темно-синего цвета, 
округлой, бочковидной формы со сквозным отверстием посередине. Диаметр 
бусины – 1 см, высота – 0,7 см, диаметр отверстия – 0,4-0,5 см (Рис. 5/7).
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3. В 0,5 м к востоку от входа в погребальную камеру, на глубине 1,7 м, в 
заполнении найден фрагмент металлической, бронзовой обоймы (пряжки) 
длиной 3,5 см, изготовленный из бронзовой проволоки, в сечении – 0,03 см 
(Рис. 5/6).

4. У входа в погребальную камеру, у северной стенки, среди костей 
скелета, на глубине 1,7 м найден перстень, выполненный из бронзы. Перстень 
округлый, диаметром 2 см, снабжен щитком овальной формы, размерами 
1,7х2 см, окончания кольца обломаны в древности (Рис. 5/5).

5. У входа в погребальную камеру, среди скопления человеческих костей 
найдено металлическое кольцо, круглой формы, диаметром 2 см, с выемкой, 
выполненной с одной из сторон в виде бортика, диаметром – 1,6 см (Рис. 5/3).

6. В заполнении погребальной камеры найден невыразительный фрагмент 
железного изделия (Рис. 5/8).

Погребение 2 (скифское) (Рис. 4/1; Рис. 11/4) обнаружено в северо-
западном секторе кургана, в 1,8 м от репера, на глубине 0,75 м. Погребальное 
сооружение – катакомба, состоявшая из входного колодца и погребальной 
камеры, было ориентировано по оси север-восток – юг-запад. Входная яма 
прямоугольной формы, размерами 1,2х0,8 м, глубиной 1,2 м, переходило в 
погребальную камеру прямоугольной формы, размерами 1,2х1 м, глубиной 
1,2 м. Захоронение ограблено в древности, от скелета погребенного (ребенка) 
сохранилось лишь несколько невыразительных костей плохой сохранности. 
Заполнение представляло собой плотный затечный чернозем с вкраплением 
карбонатных известняков и материковой глины. Безынвентарное.

Сооружения в кургане. Курган 2 был окружен округлым рвом, 
связанным с основными захоронениями. Ров был разделен двумя 
перемычками в западном и восточном секторах. Перемычки образовали 
своеобразные входы в подкурганное пространство. Диаметр рва составлял 
15 м. Ширина варьировала от 1 до 1,2 м. Глубина составляла 0,75-0,8 м. 
Ширина перемычек: западная – 1,5 м, восточная – 1,46 м. По дну рва, на 
всем протяжении, имелось углубление до 0,35-0,25 м. Во рву, в местах, 
подходящих к краям перемычек, как в западном, так и в восточном секторах 
выявлены скопления керамики, в виде разбитых греческих амфор. Амфоры 
датируются преимущественно финалом IV в. до н.э. и относятся к Гераклее 
Понтийской (Рис. 4/3-15). Вместе с фрагментами амфор в окончаниях 
рвов были найдены разрозненные кости крупного и мелкого рогатого 
скота. Заполнение рва также представляло собой затечный чернозем, 
перемешанный с суглинком и материковой глиной, что свидетельствует о 
том, что какое-то время до сооружения курганной насыпи ров были открыт 
и не засыпался землей.
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Находки во рву: 
1. В северо-западной части рва, у перемычки, на дне было обнаружено 

бронзовое кольцо в 1,5 оборота с несомкнутыми, заостренными окончаниями. 
Диаметр кольца  – 2,5 см. Кольцо выполнено из плоской прямоугольной 
в разрезе бронзовой пластинки, шириной 0,5 см (Рис. 5/4). В целом, 
стилистически, кольцо напоминает небольшой браслет и возможно, связано 
с приношением в детское, судя по небольшим размерам, погребение 2.

КУРГАН 3 (28) (Рис. 6/2) находился в 22 м к юго-востоку от репера. Диаметр 
кургана составлял 15 м, насыпь была полностью снивелирована современными 
сельхозработами. В кургане обнаружено одно основное скифское погребение, 
с которым связаны два полукольца выкида материковой глины, диаметром до 
7 м, толщина выкида составляла от 0,07 до 0,15 м. Погребальное сооружение, 
катакомба, состоявшая из входного колодца и погребальной камеры (Рис. 
6/1, 3), была ориентировано по оси юг-запад – север-восток. Входной колодец 
трапециевидной формы достигал размеров 1,6х1,4х1,1 м. Глубина входного 
колода составляла 2,5 м. В стенке входного колода, на глубине 1,4 м имелся 
арочный вход в погребальную камеру, размерами 0,55х0,75 м, глубиной 2,75 
м. Погребальная камера была вырублена в слое материковой глины. Толщина 
свода катакомбы составляла 1,5-1,1 м. Погребальная камера имела овальную 
форму и была ориентирована по линии юг-запад – север-восток. Размеры 
камеры – 2,4х1,8 м, дно ровное. К входному колоду камера сужалась до ширины 
0,8 м. Захоронение было ограблено в древности. Заполнение представляло 
собой затечный чернозем, перемешанный с глиной. В заполнении встречались 
разрозненные человеческие кости и кости животных, а также отдельные 
находки. В левом северо-западном углу погребальной камеры, в 0,3 м от входа 
находился разрушенный человеческий скелет не в анатомическом порядке. 
Кости принадлежали взрослому человеку до 45 лет. Вместе с костями имелись 
и отдельные находки. Под костями скелета отмечен тлен от подстилки темно-
коричневого цвета. В крайнем юго-западном углу погребальной камеры, на 
дне, находился скелет животного (крупный рогатый скот) в разрозненном 
виде и не в анатомическом порядке.

Инвентарь: 
1. В заполнении погребальной камеры, слева от входа, среди человеческих 

костей найден сильно фрагментированный железный нож с горбатой 
спинкой и костяной рукояткой. Длина ножа – 15 см, длина лезвия – 7-7,5 см, 
в основании на лезвии сохранились железные заклепки, крепившие лезвие 
к двухчастной костяной рукояти. Длина рукоятки – 7,5 см, грани рукоятки 
отполированы (Рис. 6/8).
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2. В заполнении погребальной камеры, на глубине 2,75 м найден 
втульчатый, трехгранный наконечник стрелы высотой 3,2 см, окончания 
граней заострены, диаметр втулки – 0,03 см (Рис. 6/4).

3. В заполнении погребальной камеры, в скоплении человеческих костей 
найден бронзовый втульчатый наконечник стрелы, по форме аналогичный 
первому, длиной 3,2 см. Окончания граней оперения заострены. Диаметр 
втулки – 0,03 см (Рис. 6/5).

4. В заполнении погребальной камеры, ближе к входу, на глубине 2,7 
м найден бронзовый втульчатый наконечник стрелы длиной 3,5 см, с 
заостренными окончаниями оперения и слегка согнутым острием. Диаметр 
втулки – 0,03 см (Рис. 6/6).

5. В заполнении погребальной камеры найдено два фрагмента (стенки) 
красноглиняной амфоры (Гераклея?).

КУРГАН 4 (29) (Рис. 7/2) находился в 25 м к югу от репера. Насыпь 
полностью распахана. На современной поверхности внешне не выделялся. 
Диаметр кургана составлял 16 м. Основное погребение 1 (Рис. 7/1-3) 
находилось в центральной части кургана, на глубине 0,75 м. С основным 
захоронением связано наличие материкового выброса, состоящего из 
двух дуг кольцеобразной формы, общим диаметром до 5,5 м. Толщина 
выкида достигала 0,08-0,15 м. Основное захоронение – катакомба, была 
ориентирована по линии север-восток – юг-запад. Следует отметить, что 
в отличие от предыдущих курганов, входной колодец находился в северо-
восточной части, а погребальная камера, в юго-западной. К востоку от 
входного колодца имелась яма прямоугольной формы, размерами 0,78х0,6 м, 
глубиной 0,5 м. По видимому, яма представляет собой след от грабительского 
вторжения в насыпь кургана. Входной колодец прямоугольной формы, 
размерами 2х1,7 м, глубиной до 1,25 м. У северо-западной стенки, на глубине 
0,9 м имелась глиняная ступенька прямоугольной формы, размером 1,7х0,45 
м, далее, до входа в погребальную камеру овальной формы размерами 1,85х1, 
97 м, глубиной 1,75 м, дно камеры ровное. Входная часть (дромос) у входа 
в камеру сужалась до 0,85 м, слева от дромоса на дне отмечено скопление 
костей мелкого рогатого скота. Захоронение, как и в предыдущих случаях, 
ограблено в древности. Заполнение представляло собой затечный чернозем, 
перемешанный с глиной. В заполнении встречались отдельные человеческие 
кости и кости животных. Скелет погребенного разрушен, череп и ребра 
концентрировались на дне, в юго-западной части погребальной камеры. 
В южной части камеры на дне и в заполнении встречались отдельные  
находки. 
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Инвентарь:
1. Миниатюрный глиняный сосуд, банковидный формы, высотой 4,5 см, 

диаметр дна – 4,5 см, диаметр устья – около 5 см. Поверхность шероховатая, 
серо-коричневого цвета, тесто в изломе черного цвета с примесью толченого 
шамота (Рис. 8/рис. 9; Рис. 8/фото 8). Находился среди костей скелета в 
южной части погребальной камеры.

2. Подвеска в форме колокольчика конусовидной формы, высотой 2,3 см, 
диаметром основания 1,9 см, с петелькой для подвешивания (Рис. 8/рис. 4; 
Рис. 8/фото 4). Находилась у черепа погребенного, в южной части камеры. 

3. Биконическое пряслице высотой 2,5 см, диаметр основания – 1,5 см, 
диаметр вершины – 1, 2см, максимальный диаметр – 3,5 см (Рис. 8/рис. 5; 
Рис. 8/фото 3). Найдено в скоплении костей.

4. Биконическое пряслице меньших размеров, высотой 2 см, диаметром в 
основании  – 1 см, вершины – 0,9 см, максимальный диаметр – 2,5 см (Рис. 8/
рис. 6; Рис. 8/фото 2). Найдено в заполнении погребальной камеры, в южной 
части. 

5. Фрагмент костяной накладки (на лук?), находился в заполнении 
погребальной камеры, в 1,5 м к югу от входа. Размеры изделия – 5х2х1 см 
(Рис. 8/рис. 7; Рис. 8/фото 1).

6. Бронзовая полая пронизка длиной до 1,5 см, диаметром 0,5 см, 
выполненная из бронзовой пластинки, находилась рядом с черепом 
погребенного (Рис. 8/рис. 3; Рис. 8/фото 7).

7. Бронзовый трехлопастной наконечник стрелы с заостренными краями 
лопастями, втульчатый, высотой 3,8 см, диаметр втулки – 0,4 см, найден в 
заполнении погребальной камеры, в 1 м справа от входа, на глубине 1,65 м 
(Рис. 8/рис. 1; Рис. 8/фото 6).

8. Бронзовый трехлопастной втульчатый наконечник стрелы с 
заостренными краями лопастей, длиной 3,2 см, диаметр втулки  – 3 см, 
найден в заполнении погребальной камеры, в южной части, среди скопления 
человеческих костей (Рис. 8/рис. 5; Рис. 8/фото 5).

9. Фрагмент рукоятки небольшого красноглиняного гончарного сосуда 
длиной 4 см, в сечении – 1,3 см (Рис. 8/рис. 10; Рис. 8/фото 9), найден среди 
скопления человеческих костей, в южной части погребальной камеры.

10. Фрагмент венчика от красноглиняной амфоры, найден в заполнении 
погребальной камеры, на глубине 1,7 м (Рис. 8/рис. 8).

11. Фрагмент рукоятки сероглиняного сосуда (Рис. 8/10).

КУРГАН 5 (30) (Рис. 9/1) располагался в 65 м к юго-востоку от репера. 
Насыпь полностью снивелирована вспашкой. Диаметр кургана – 13,5 м. В 
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кургане обнаружено одно погребение. Погребение 1 (Рис. 9/2-3), катакомба, 
состоявшая из входного колода и погребальной камеры, была ориентирована 
по линии юг-запад – север-восток. Входной колодец прямоугольной формы 
с округленными углами, размеры – 1,75х1,6 м, глубина – 1,65 м. На дне, в 
юго-западной части, на глубине 0,9 м имелась ступенька размерами 0,8х1,6 
м. Далее дно понижалось, в виде пандуса, достигая глубины 1,65 м, переходя 
в дромос-вход в погребальную камеру. Размеры дромоса – 0,6х0,7 м. Дромос 
выделен ступенькой, высотой 0,2 м. Глиняный свод над погребальной камерой 
достигал толщины от 0,8 до 0,65 м. Глубина погребальной камеры от уровня 
фиксации достигала 1,65-1,7 м. Погребальная камера овальной формы имела 
размеры 2,1х2 м, расширяясь ко дну до 2,35 м. Захоронение ограблено в 
древности. Заполнение представлено затечным черноземом, перемешанным 
с материковой глиной, в котором встречались мелкие разрозненные 
кости животных и человека, а также невыразительные фрагменты амфор. 
Человеческий скелет был разрушен и кости концентрировались в северо-
восточной части погребальной камеры, отмечены длинные кости, ребра, 
череп. Кости принадлежали взрослому человеку до 45-55 лет. У входа в 
погребальную камеру справа имелось скопление костей принадлежащих 
крупному рогатому скоту.

Инвентарь: 
Все находки группировались возле разрозненных костей человеческого 

скелета и животных в юго-восточной части погребальной камеры. 
1. Лезвие железного ножа с горбатой спинкой с сохранившейся заклепкой 

в основании. Длина лезвия – 8 см, в сечении – 0,3 см (Рис. 10/6, 12).
2. Лезвие еще одного ножа с горбатой спинкой с остатками костяной 

рукояти с двумя сохранившимися заклепками крепления. Длина лезвия – 
9,2 см, в сечении – 0,3 см (Рис. 10/10, 11).

3. Фрагмент железного панциря, в виде прямоугольной пластины 
размерами 3х4 см, толщиной – 0,3 см (Рис. 10/7, 13). Поверхность подверглась 
сильной коррозии, но на поверхности имеются следы кожаного изделия в 
виде стекловидных отложений. Вероятно, это окислы железа. Пластины 
подобных панцирей нашивались на кожаную основу.

4. Железное кольцо (деталь доспеха либо конской сбруи) диаметром 3,7 
см, в сечении – 0,4 см (Рис. 10/5, 14).

5. Костяная пуговица (деталь основания веретена?) круглой формы, 
диаметром 3,2 см, с подпрямоугольным отверстием для подвешивания, 
размером 1х0,2 см, с отполированной поверхностью и со следами ржавчины, 
так как находилась среди железных предметов (Рис. 10/8, 15).
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6. Бронзовая лировидная подвеска с изогнутыми окончаниями и с 
напаянными на них грибовидными навершиями, размерами 4,1х1,9 см, 
изготовленная из металлической проволоки, в сечении – 0,2 см (Рис. 10/1, 20).

7. Бронзовая дуговидная спинка от фибулы, длиной 3 см, в сечении – 0,3-
0,2 см (Рис. 10/2, 18)

8. Бронзовая дуговидная фибула (булавка) с загнутым приемником и 
уплощенным окончанием с конусовидным навершием, размерами 3,5х1,3 
см, в сечении от 0,1 до 0,3 см. Игла фибулы сильно фрагментирована (Рис. 
10/2, 17).

9. Бронзовая фибула с дуговидной спинкой с утолщением посередине и 
грибовидным окончанием. Размеры: длина – 4,5 см, в сечении – от 0,1 до 0,3 
см (Рис. 10/4, 19).

10. Глиняное пряслице биконической формы: высотой 3 см, диаметром 
1,5 и 1 см, диаметр отверстия  – 0,5 см. Наибольшая сторона украшена 
углубленными округлыми вдавлениями, образующие крестовидную фигуру 
(Рис. 10/9, 16). Пряслице изготовлено из глины, поверхность темно серого 
цвета, тесто в изломе черного цвета с примесью мелкотолченого шамота. 

КУРГАН 6 (31) находился в 96 м к юго-востоку от репера. Насыпь 
полностью распахана, не выделялась на современной дневной поверхности. 
Диаметр кургана составлял 12,5 м. В кургане обнаружено два захоронения 
(Рис. 11/1).

Погребение 1 (основное, скифское) (Рис. 11/3, 5) обнаружено в 1 м к юго-
востоку от репера, на глубине 0,65 м. Погребальная камера трапециевидной 
формы, размерами 1,1х0,4х0,3 м, глубиной 0,3 м, была ориентирована по 
линии юг-запад – север-восток. Заполнение представляло собой чернозем, 
перемешанный с глиной. От погребенного сохранился лишь череп в юго-
западной части погребальной камеры. Череп принадлежал ребенку (3-5 лет). 
Судя по его расположению, погребенный был ориентирован головой на юго-
запад. Безынвентарное.

Погребение 2 (второе-основное, скифское) (Рис. 11/2, 6) было 
обнаружено в 1 м к северо-западу от репера. Погребальное сооружение 
в виде ямы прямоугольной формы было ориентировано по линии север-
восток – юг-запад. Размеры ямы по верхнему контуру – 2,25х0,8 м, глубина 
от уровня фиксации – 0,35 м. На глубине 0,2 м имелись заплечики (уступы) 
размерами 2,25 х0,2-0,22 м (южный) и 2,25х0,1-0,15 м (северный). Последний, 
в свою очередь расширялся по дну к северу наподобие подбоя, увеличивая 
ширину ямы до 0,85-0,9 м. Погребальная камера овальной формы имела 
размеры 2,2х0,6 м, глубина от уровня уступа – 0,2 м. Погребенный находился 
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в вытянутом положении на спине, головой ориентирован на юго-запад. 
Череп обращен лицевой частью вверх. Правая рука согнута в локте и уложена 
на таз. Левая также согнута в локте и лежит на тазе. Ноги вытянуты, правая 
согнута в колене и берцовыми костями лежит на левой ноге. Левая нога 
уложена прямо. Под скелетом погребенного отмечен органический тлен от 
подстилки темно-коричневого цвета. Безынвентарное.

*
*
*

Могильник скифской культуры у с. Казаклия, как упоминалось выше, 
сформировался между двумя крупными курганами предшествующих 
эпох: курганом 8 периода энеолита-ранней бронзы (Сава и др. 2019, с. 129, 
рис. 89/1) и курганом 7 с основным погребением белозерской культуры 
и грунтовым белозерским могильником (Agulnikov 1996; Агульников 
2003, с. 139-163). Несмотря на то, что практически все курганы ограблены 
древности, материалы, полученные в результате раскопок 2019 года, 
достаточно информативны. Преобладающее большинство захоронений 
скифского могильника у с. Казаклия были совершены в катакомбах II-го типа 
(Ольховский 1991, с. 25-27). Это конструкция состояла из входного колодца 
с западной стороны, переходящего в погребальную камеру, выполненной 
под землей в виде катакомбы. В одном случае, в кургане 4, входной колодец 
находился на востоке, а погребальная камера – в западном секторе, что не 
меняет общей картины. За исключением кургана 6, где захоронения совершены 
в прямоугольных погребальных камерах I-го типа, все остальные захоронения 
могильника совершены в катакомбах. Хронологически катакомбы II-го 
типа получают распространение со второй четверти IV в. до н.э. в Нижнем 
Подунавье. Катакомбы II-го типа преобладают в регионе и зачастую являются 
единственными погребальными сооружениями в ряде придунайских 
могильниках, вместе с тем они сосуществуют с простыми грунтовыми ямами. 
Подобное совмещение разных типов погребальных сооружений в пределах 
одного могильника отмечается и в материалах скифского могильника у 
с. Глиное, на левобережье Нижнего Днестра (Яровой и др. 1997, с. 251-255; 
Тельнов и др. 2016). В тех случаях, когда могилы не нарушены, погребенные 
уложены головой на запад. Кости животных – собак, крупного и мелкого 
рогатого скота отмечаются во входных колодцах в могильниках Кубей, 
Табаки, Котловина на плато между озерами Ялпуг и Кагул (Субботин и др. 
1992; Суничук, Фокеев 1984, с. 118-119). Подобные элементы погребальной 
тризны отмечены и в курганах 2, 3 и 4 Казаклийского могильника. Как и 
в курганах Нижнего Подунавья, Попрутья и Поднестровья отмечены 
такие конструктивные особенности, как кольцевые рвы с перемычками в 
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западной и восточной частях, где, как правило, концентрировался амфорный 
материал (Суничук, Фокеев 1984, с.  121; Субботин и др. 1992). Амфоры 
преимущественно производства Гераклеи, биконического типа III (Монахов 
2003, с.  142, 144). Подобные амфоры датируются концом или последней 
четвертью IV в. до н.э., о чем свидетельствуют и небольшие емкости амфор, 
аналогичные находкам на скифском могильнике Николаевка в Нижнем 
Поднестровье, которые также датируются финалом IV в. до н.э. (Мелюкова 
1975).  Керамика, найденная в погребальных сооружениях, представлена 
фрагментами красноглиняных амфор, преимущественно производства 
Гераклеи. Подобный тип амфор преобладает в скифских погребальных 
комплексах конца IV в. до н.э. и происходит преимущественно из ровиков. 
Ножи, найденные в погребениях курганов 3 и 5, соответствуют типу 1, 
с горбатой спинкой и прямым лезвием. А. И. Мелюкова относит этот тип 
ножей ко II-й группе и датирует их IV-III вв. до н.э. (Мелюкова 1964, 40-
42). Предметы вооружения представлены трехгранными трехлопастными 
наконечниками стрел. В казаклийских курганах преобладают наконечники с 
выступающей втулкой, относящиеся к III-й хронологической группе, типам 
А-Б и датируется IV-III вв. до н.э. (Мелюкова 1964, с. 23, Таб. 9, А-Б). 

Что касается оборонительного доспеха, то его наличие подтверждает 
находка прямоугольной нашивной железной пластины детали панциря 
из погребения 1 кургана 5. Подобные панцири связаны с погребениями 
тяжеловооруженных воинов (Мелюкова 1979, с.  203-206). Стеклянная 
бусина найдена в одном единственном экземпляре в погребении 1, 
кургана 2, малочисленность подобных украшений отмечается и в курганах 
Нижнего Подунавья (Суничук, Фокеев 1984, с. 116). Украшения, найденные 
в скифских курганах Казаклии, представлены экземпляром височной 
подвески лировидной формы с загнутыми окончаниями и конусовидными 
навершиями, а также фибулами с выгнутой спинкой из кургана 5. Подобный 
тип украшений происходит с территории Балканского полуострова 
и появляется во Фракии в V в. до н.э. Но эти украшения получают 
распространение в течении IV-III вв. в скифских погребальных комплексах 
Поднестровья и Подунавья (Редина 1998, с.  122-123). Фибулы-застежки 
фракийского типа появляются в качестве элемента скифского костюма в 
начале – середине IV в. до н.э. Они изготовлены из округлого стержня, как 
правило, округлого или плоского в сечении с высокой дуговидной спинкой, 
снабженные коническими кнопками в окончаниях. Представительная серия 
подобных фибул происходят из курганов могильников Мреснота Могила, 
Дервент, Кугурлуй в низовьях рек Ялпуга-Кагула (Островерхов, Редина 2013, 
с. 402-403, рис.100/1, 4, 7, 8). Подвеска в форме колокольчика (ворворка из 
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погребения 1 кургана 3) аналогична подобной, найденной в могильнике 
Градешка (Островерхов, Редина, 2013, с. 406, рис. 102/7). Таким образом, 
материалы скифского могильника, открытого в 2019 году у с.  Казаклия 
являются подобными, исследованным в 1970-1980-е гг. между крупными 
придунайскими озерами Ялпуг и Кагул. 

На основании вышеизложенного материала, скифский могильник у 
Казаклии можно соотнести с Нижнедунайской скифской группой (Суничук, 
Фокеев 1984, с. 118; Андрух 1995, с. 1-15; Островерхов, Редина, 2013, с. 379-
419). При этом, предположение о датировке III-II вв. до н.э. скифских курганов 
в Нижнедунайских могильниках Дервент, Кугурлуй, Градешка не имеет 
основания. Как показывает анализ греческой керамики из этих курганов, все 
они являются памятниками второй половины – конца IV в. до. н.э. (Полин 
2014, с. 648). О том же свидетельствует вещевой инвентарь этих курганов, 
во многом сходный и с материалами, найденными в скифских курганах у 
Казаклии в 2019 году. Соответственно скифский могильник у Казаклии 
следует датировать второй половиной IV в. до н.э. Следует отметить, что 
скифские курганные могильники в Пруто-Днестро-Дунайском междуречье 
располагались преимущественно в степной зоне, вдоль течения рек на 
основных магистральных водоразделах (Рис. 2). Практически не отмечены 
скифские курганные могильники в пойменных пространствах. Степень 
исследованности скифских погребальных комплексов неравномерная. Так, 
скифские курганы на территории Одесской области Украины, на левобережье 
Дуная, исследовались в 1970-1980-е гг. (Субботин и др. 1992; Островерхов, 
Редина 2013, с. 374-419), в связи с масштабными гидромелиоративными 
работами в регионе. В XXI столетии подобные исследования курганных 
некрополей в юго-западном регионе Одесской области не проводились. 
Поэтому данные о скифских комплексах Буджака и Дунайского Левобережья 
приводятся по материалам раскопок конца XX века (Субботин и др. 1992; 
Островерхов, Редина 2013, с. 374-419). В свою очередь, ряд скифских курганов 
исследовался на территории Республики Молдова в период с 2014 по 2019 гг. 
(Ciobanu et alii 2019, p. 71-119).

Масштабное проникновение скифов в юго-западный регион 
Причерноморья связывается с действиями скифского царя Атея в IV 
в. до н.э. Скифская экспансия Атея была ориентирована за Дунай, к 
западнопонтийским греческим городам-колониям Истрии, Томам, 
Оргамуму, Каллатису. В дальнейшем, часть скифского населения из Нижнего 
Подунавья отходит за Днестр, в связи с поражением царя Атея в скифо-
македонском конфликте и фиксируется в виде Тираспольской группы 
скифских памятников (Мелюкова 1962). Группа эта была неоднородна по 
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составу и включала скифские, греческие и фракийские элементы (Яровой, 
Четвериков 2000, с.  3-28). Судя по археологическим материалам, это 
объединение длительный период продолжает контролировать территорию 
Буджака от Днестра до Дуная и совершает походы на территорию Добруджи 
(Островерхов, Редина 2013, с. 417). Примечателен тот факт, что скифские 
кочевья находились и на Нижнем Пруте, что отмечается наличием там 
скифских курганных могильников (Манта, Крихана Веке, Дойна) (Agulniкov 
1997, р. 275-292, Ciobanu et alii 2015, p. 45-58, Ciobanu et alii 2017, p. 31-34, 
Ciobanu et alii 2019, p. 71-119). 

Следует отметить, что в последние годы был исследован курганный 
могильник у с.  Крихана Веке, где имелся целый ряд скифских курганных 
комплексов, датирующихся финалом IV в. до н.э. (Ciobanu et alii 2019, p. 71-119). 
В материалах скифских курганов у с. Крихана Веке неоднократно отмечалось 
фракийское и эллинистическое влияние на скифскую культуру, что характерно 
и для большинства курганов Тираспольской группы (Яровой 2004, с. 103-105), 
исследованных в последние годы у с. Глиное на Нижнем Днестре (Яровой, 
Четвериков 2000, с. 3-28; Тельнов и др., 2016, с. 967-982). Скифские памятники 
предположительно могут присутствовать вдоль среднего течения рек Ялпуга 
и Когильника, на границах скифского и фракийского мира. Не исключаются 
находки скифских погребальных комплексов и в зоне участка лесостепи между 
Буджаком и Тигечскими Кодрами. 

Антропологические определения (Доктор биологии А. М. Варзарь)

Погребение / ID Казаклия 2019 К3П1/ 22.2
Культура Скифская
Сохранность черепа Неполные фрагменты костей черепа
Сохранность п.к. скелета Фрагменты костей
Моляры Да
Зубы коренные постоянные Да
Пол Мужской
Возраст итоговый 60-65 лет

Погребение / ID Казаклия 2019 К6П2/ 22.3
Культура Скифская

Сохранность черепа Черепная коробка, нижняя челюсть, фрагменты 
верхней челюсти, скуловые кости

Сохранность п.к. скелета Фрагменты костей
Зубы коренные постоянные Да
Пирамида височной кости Нет
Пол Женский
Возраст итоговый 45-50 лет
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Погребение Казаклия 2019 К2П2/ 22.3
Культура Скифская
Сохранность черепа Фрагмент нижней челюсти без зубов
Сохранность п.к. скелета Одна плечевая кость, мелкие фрагменты костей
Зубы коренные постоянные Нет
Пирамида височной кости Нет
Пол Неопределенный
Возраст итоговый 55-70 лет

Погребение/ ID Казаклия 2019 К4П1/ 22.3
Культура Скифская
Сохранность черепа Фрагменты нижней челюсти, несколько зубов
Сохранность п.к. скелета Неполные фрагменты костей
Зубы коренные постоянные Да
Пирамида височной кости Нет
Пол Неопределенный
Возраст зубы 25-35 лет

Погребение Казаклия 2019 К2П1/ 22.3
Культура Скифская
Сохранность черепа Фрагмент нижней челюсти без зубов
Сохранность п.к. скелета Несколько фрагментов
Зубы коренные постоянные Нет
Пирамида височной кости Нет
Пол Неопределенный

Возраст итоговый Взрослый без возможности определения возраста 
(?)

Погребение Казаклия 2019 К7П1/ 22.4
Культура Средние века
Сохранность черепа Мелкие неполные фрагменты черепной коробки
Сохранность п.к. скелета Отсутствует
Зубы коренные постоянные Нет
Пирамида височной кости Фрагменты
Пол Неопределенный
Возраст итоговый Infans I (< 7 лет)

Погребение Казаклия 2019 К5П1/ 22.4 (череп) и 22.5 (п.к. 
скелет)

Культура Скифская
Сохранность черепа Неполные фрагменты
Сохранность п.к. скелета Разрозненные кости и их фрагменты
Зубы коренные постоянные Да
Пирамида височной кости Фрагменты
Пол Мужской
Возраст итоговый 45-55 лет
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Рис. 1. 1. Географическое положение; 2. Скифские курганы в Пруто-Днестровсом 
междуречье; 3. План скифского могильника у с. Казаклия

Pl. 1. Geographical location; 2. Scythian burial mounds in the Prut-Dnester interfluve;  
3. Plan of the Scythian burial ground near the village Cazaclia
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Рис. 2. Курган 1. 1. План и профиль кургана; 2.  
Амфоры из рва кургана

Pl. 2. Burial mound 1. 1. Plan and profile of the burial mound;  
2. Amphorae from the ditch of the burial mound
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Рис. 3. Курган 2. 1. Фото кургана; 2. План и профиль кургана
Pl. 3. Burial mound 2. 1. Photo of the burial mound; 2. Plan and profile of the burial mound
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Рис. 4. Курган 2. 1. Фото погребения 1; 2. Фото погребения 2;  
3-15. Амфорный бой из рва кургана

Pl. 4. Burial mound 2. 1. Photo of tomb 1; 2. Photo of tomb 2;  
3-15. Fragments of amphorae from the burial mound ditch
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Рис. 5. Курган 2. 1. Фото погребения 1; 2. Рисунок погребения 1;  
3-10. Инвентарь погребения 1

Pl. 5. Burial mound 2. 1. Photo of tomb 1; 2. Drawing of tomb 1;  
3-10. Inventory of tomb 1
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Рис. 6. Курган 3. 1. Фото погребения 1; 2. План и профиль кургана;  
4-8. Инвентарь погребения 1

Pl. 6. Burial mound 3. 1. Photo of tomb 1; 2. Plan and profile of the burial mound;  
4-8. Inventory of tomb 1
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Рис. 7. Курган 4. 1. Фото погребения 1; 2. План и профиль кургана;  
3. Рисунок погребения 1

Pl. 7. Burial mound 4. 1. Photo of tomb 1; 2. Plan and profile of the mound;  
3. Drawing of tomb 1
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Рис. 8. Курган 4. Рисунки 1-10. Рисунки инвентаря погребения 1;  
Фото 1-10. Инвентарь погребения 1

Pl. 8. Burial mound 4. Drawings 1-10. Drawings of the inventory of tomb 1;  
Photo 1-10. Inventory of tomb 1
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Рис. 9. Курган 5. 1. План и профиль кургана; 2. Погребение 1;  
3. Фото погребения 1

Pl. 9. Burial mound 5. 1. Plan and profile of the mound; 2. Drawing of tomb 1;  
3. Photo of tomb 1
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Рис. 10. Курган 5. Инвентарь погребения 1. Рисунки 1-10 и фото 11-20
Pl. 10. Burial mound 5. Inventory of tomb 1. Drawings 1-10 and photos 11-20
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Рис. 11. Курган 6. 1.План и профиль кургана; 2. Погребение 2, рисунок; 3. Погребение 1, 
рисунок; 4. Погребение 1 кургана 2; 5. Погребение 1, фото; 6. Погребение 2, фото

Pl. 11. Burial mound 6. 1. Plan and profile of the mound; 2. Tomb 2, drawing; 3. Tomb 1, 
drawing; 4. Tomb 1 of mound 2; 5. Tomb 1, photo; 6. Tomb 2, photo
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