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А. Е. Малюкевич, С. М. Агульников 

КУРГАННЫЕ НЕКРОПОЛИ ДНЕСТРОВСКОГО ПРАВОБЕРЕЖЬЯ 

Топография белозерских могильников предполагала их расположение на плато и водоразделах 

степных рек и лиманов Причерноморья. Как правило, они формировались возле одного или не-

скольких курганов более древних культур. Характерной чертой белозерских могильников является 

их широтная ориентировка, при преобладающей меридиональной ориентировке курганных мо-

гильников предшествующих эпох. Наиболее крупными могильниками Дунай-Днестровского регио-

на являются Казаклийский, Кочковатовский, Будуржель, Василевский, Тараклийский. В 

Нижнеднепровском регионе это могильники Брилевский, Широчанский, Первомаевский, Степной 

(Заповитное) и ряд других. Период формирования крупных могильников Белозерской культуры в 

Причерноморье XI – первой половине X в. до н. э. Отмечается, что во всех случаях формирование 

могильника происходит вокруг одного или нескольких захоронений, относящихся к категории «бо-

гатых». 

Ключевые слова: топография, плато, курганы, могильники, формирование 

Прибрежные районы Днестровского Правобережья характеризуются большим количеством архео-

логических памятников различных периодов древней истории Северо-Западного Причерноморья. 

Наиболее изученными являются памятники античной эпохи, что обусловлено местонахождением ан-

тичной Тиры и одновременными ей поселениями, свидетельствами греческой цивилизации на терри-

тории Северо-Западного Причерноморья. Вместе с тем многочисленные курганные могильники, 

расположенные на плато правого берега Днестровского лимана, в меньшей степени подвергались пла-

номерным археологическим исследованиям, несмотря на то, что раскопки курганов в указанном реги-

оне начали производиться со второй половины XIX в. (курганы у с. Шаболат). Они, по сути, явились 

первыми археологическими исследованиями курганных древностей Нижнего Поднестровья (Уваров, 

1856). В 1906 г. Д. Я. Самоквасов исследовал раскопками двадцать насыпей у с. Шаболат и Катаржа Ак-

керманского уезда Херсонской губернии. В период после II Мировой войны, в 1959 г., раскопки курга-

нов на правобережье Нижнего Днестра возобновились под руководством А. И. Мелюковой. Был 

исследован позднетрипольский курган у с. Тудорово (Мелюкова, 1962а. С. 74–83), а в 1960 г. были раско-

паны еще четыре кургана различных эпох у с. Олaнешты, Суворовского (ныне Штефан-Вода) района 

Молдавии. Три из них были сооружены в эпоху бронзы, а один возведен племенами сарматской куль-

туры (Мелюкова, 1962б. С. 30–37). В 1975–1976 гг. наиболее крупные раскопки курганов провел одесский 

исследователь Л. В. Субботин, раскопавший Семеновский курганный могильник в окрестностях одно-

именного села в Белгород-Днестровском р-не Одесской области Украины, где получен материал, ха-

рактеризующий курганные культуры Северо-Западного Причерноморья от усатовской культуры до 

скифо-сарматских древностей (Субботин, 1985. С. 45–95). Широкие исследования курганных могильни-

ков Днестровского правобережья провела Суворовская Новостроечная экспедиция под руководством 

Е. В. Ярового в 1978–1980 гг. У с. Олонешты, Пуркарь и Новые Раскаецы было исследовано семнадцать 

курганов различных культурно-исторических эпох, от периода позднего энеолита до скифо-

сарматского времени (Яровой, 1990). Работы по исследованию курганов в зонах новостроек Днестров-

ского Правобережья продолжались вплоть до начала 1990-х гг. XX в. Следует отметить исследования 

кургана Крестовая Могила у с. Староказачье, в результате которых были найдены уникальные антропо-

морфные стелы ямной культуры (Гудкова, 1993. С. 22–28), а также раскопки курганных могильников на 

территории р-на Штефан-Вода, продолженные Суворовской новостроечной экспедицией под руко-

водством С. М. Агульникова. Это курганные могильники различных культурно-исторических эпох у 

с. Чобручи, Талмаза, Фештелица (Агульников, 1990; 1999. С. 118–133), Хаджиллар р-на Штефан-Вода 

Республики Молдавия (Агульников и др., 2001. С. 95–115). В результате этих исследований были введены 
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в научный оборот новые погребальные комплексы, характеризующие всю гамму курганных культур 

степной зоны Пруто-Днестровского междуречья, начиная от позднего энеолита, заканчивая белозер-

скими и киммерийскими древностями (Агульников и др., 2001), а также скифо-сарматскими погребальны-

ми комплексами (Агульников, 1997. С. 278–282). 

Курганные могильники Днестровского Правобережья располагались прерывистой цепочкой по 

краю водораздельного плато второй террасы возвышенного правого берега реки Днестр. Этот водораз-

дел является магистральным. Курганы различных культур и эпох культур образовывали либо компакт-

ные однокульурные группы (например, курганы Усатовской культуры у с. Пуркары (№№ 1–6) или же 

сарматский могильник у с. Фештелица) (Яровой, 1990; Агульников, 1997. С. 278), либо располагались со 

значительном интервалом друг от друга, как в курганном могильнике у с. Оланешты. Курганные груп-

пы, находившиеся на краю магистрального водораздела, с незначительными отклонениями были ори-

ентированы по линии север-юг. За пределами водораздела курганы, расположенные по течению малых 

степных рек (Хаджидер, Алкалия, Каплань), ориентированы также, но с более значительным интерва-

лом между курганными группами и отдельными курганами. По мере удаления от устья реки Днестр и 

Днестровского лимана интервалы между курганными некрополями более продолжительны. Ряд курга-

нов был исследован в последние годы и по берегам Днестровского лимана. 

 

Рис. 1. Общий план кургана 1 у с. Садовое 

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. Моложской экспедицией Одесского Археологического музея 

НАНУ под руководством А. Е. Малюкевича были проведены исследования курганов в окрестностях сел 

Садовое и Молога, Белгород-Днестровского р-на Одесской области Украины. В результате было раско-

пано три кургана различных культурно-исторических эпох. 

Курган № 1 у с. Садовое (рис.1, 2) исследован в 1990 г. Данный курган входил в группу вытянутых 

цепочкой курганных насыпей на возвышенном прибрежном плато правого берега Днестровского ли-

мана между селами Молога, Семеновка, Пивденное, на расстоянии 0,5–1 км от линии береговых обры-

вов. Высота кургана от современной дневной поверхности составляла 3,5 м, диаметр 46 м. В кургане 
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было обнаружено 35 погребений и пунктов, связанных с поминально-погребальной практикой. Соору-

жение кургана связано с племенами усатовской культуры, к которой относится десять захоронений дан-

ного культурного образования и сложные каменные конструкции в виде кромлеха и крепиды, 

возведенные в период позднего энеолита. Причем имеются два строительных горизонта, связанных с 

усатовской культурой. В инвентаре усатовских погребений имелись медные орудия, столовая расписная 

посуда позднетрипольского типа, украшения в виде бусин и височных колец, антропоморфная пласти-

ка, представленная глиняными статуэтками. Следующий горизонт образуют захоронения ямной культу-

ры, представленные ранним и поздним (Буджакским) вариантами. К ямной культуре относятся шесть 

погребений и с ней связано сооружение двух курганных насыпей. В инвентаре ямной культуры имелась 

керамика, украшения. Пять впускных захоронений совершены в эпоху средней и поздней бронзы пле-

менами катакомбной культуры и культуры многоваликовой керамики. 

 

Рис. 2. Профили кургана 1 у с. Садовое 

Курган № 1 у с. Молога раскопан в 2000 г. (рис. 3). Высота кургана составляла 0,8 м, насыпь непра-

вильной овальной формы была вытянута по оси север-юг на 26 м, а с запада на восток — на 32 м. В 

кургане было исследовано 38 погребений различных культурно-исторических эпох. Предварительная 

информация о данном памятнике была в свое время опубликована (Малюкевич, Субботин, 2002. С. 50–52). 

Наиболее ранним в кургане № 1 у с. Молога являлось погребение № 35, относимое нами к суворовской 

культурной группе, которое, по сути, являлось грунтовым (бескурганным). Спустя определенный пери-

од на этом же месте были совершены погребения №№ 3а, 16, 32, представляющие культурную группу 

периода позднего энеолита Хаджидер–Животиловка–Чернавода-I, с которыми связано возведение пер-

воначальной насыпи кургана и сооружение кольцевого рва. Следующий хронологический горизонт 

представлен усатовскими погребениями №№ 6, 12, 18, 21, 24, 25, 26, 28–30, 33, 34, 36–38. С ними связан 

кольцевой кромлех, окружавший первоначальную насыпь. 

Сооружение III насыпи связано с погребением № 4 ямной культуры. В дальнейшем в эту насыпь 

были впущены ямные погребения №№ 1, 5, 9, 27, 31. Далее было совершено погребение № 3 катакомб-

ной культуры. Очередной хронологической группой являлись впускные захоронения позднего бронзо- 
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вого века №№ 1, 8, 19. Погребения №№ 2, 7, 11, 23 совершены в насыпи кургана в первые века н. э. 

Наиболее поздними в кургане являются ногайские захоронения №№ 17, 22 и погребение № 20, совер-

шенное по христианскому обряду. 

 

Рис. 3. План и профиль кургана 1 у с. Молога 

Курган № 2 у с. Молога (рис. 4) исследован в 2004 г. Высота кургана 0,8 м от уровня древней днев-

ной поверхности и 1,75 м от уровня материка. Диаметр кургана 42 м. В результате раскопок было ис-

следовано 165 захоронений различных культурно-исторических эпох. Курган возведен племенами 

ямной культуры. Всего в кургане имелось двадцать три захоронения периодов ранней–средней–поздней 

бронзы и 142 позднекочевнических погребения, связанных с ногайцами (Малюкевич, Агульников, 2005; 

2013). В инвентаре ямных погребений имелись сосуды (банки, миниатюрные амфорки, горшки) со 
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шнуровым орнаментом. Интерес представляет небольшой могильник эпохи поздней бронзы, состоя-

щий из пяти захоронений с материалами переходного этапа от сабатиновской к белозерской культуре, 

впущенный в юго-восточную полу кургана № 2 у с. Молога. 142 впускных погребения позднего средне-

вековья совершены ногайцами, кочевавшими в XVI–XVII вв. поблизости от Аккерманской крепости. В 

какой-то степени время функционирования позднесредневекового могильника датирует находка моне-

ты — серебряного денария Максмилиана II (1564–1576 гг.) периода существования Священной Рим-

ской империи (Малюкевич, Гизер, 2016. С. 321). 

 

Рис. 4. План и профили кургана 2 у с. Молога 
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Таким образом, курганы у сел Садовое и Молога на правом берегу Днестровского лимана служили 

погребальными сооружениями длительный период: с эпохи позднего энеолита — ранней бронзы 

вплоть до позднего средневековья. Такая же ситуация отмечается и в других курганных могильниках 

Днестровского Правобережья. В материалах, исследованных в курганах Днестровского правобережья, 

отражен практически весь диапазон культур древнейших кочевников и скотоводов Северо-Западного 

Причерноморья. 

______________________ 
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