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ВВВДЕНИЕ

В серни препринтов Центра охранн и исследований памятниксв 

археологии Управлення культури Полтавской областной государствен- 

ной администрации планируется оперативно вводить а научннй обо

рот материалн археологичесвих исследований на Полтавіцине.получє:-:- 

нне в результате работ последних полових сезонов.Первин из та

ких изданий являотся брошюра, посвященная пувлинации комплексе 

Александровского кургане, раскопанного автором на границе Пол

тавской и Черниговской областей в 1989 г. в междуречье р.Сула и 

ее правого притока р.Удай.

Александровский курган - интересннй памятник Днепровского 

Лесостепного Левобережья, один из наиболее северних среди иссле- 

дованннх погребальних комплексов ямной культурно-исторической об- 

щности племен зпохи ранней бронзи, содержал уникальное для по- 

сульсной лесостепи знеолитическое погребение*. фиксируя край

нюю границу продвижения к северу знаолитических постмариуполь-
-  2 *сних и позднеямннх среднеднепровских племен , исследо-

ванннй курган претендует на всеобщую известность.
_ з

Отметим, что кроме нескольких, раскопанннх В.В.Антоновичем,
4 5Н.2.Бранденбургом и землевладельцами Горвицами ,курганов

зпохи бронзи в конце XIX - начала XX вв.,а также четнрех неболь-

ших курганов,исследоЕанньіх по трассе газопроводе Уренгой-Помарн-

Ухгород в начала 1980-х гг.®, иннх раскопок в среднесульском

микрорегионе для памятников указанного времеки не производилось.

Зто усиливает значение результатов полевнх исследований публикуе-

Мого комплексе.
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Антропологические определения по материалам Кургана исполне- 

нн канд.ист.наун, антропологом С.П.СагадоЯ, остеологичесоте-кост- 

ннх останвов животннх - канд.с.-х.наук Н.В.Лнсенко.

В работах по исследования Алексакдровского кургане принима- 

ли участив сотрудники Полтавского краеведческого музея Мельнико

ва И.С. ,Мокяяк В.А., журналист Бородай А.В. .студента архітектур

ного факультете Полтавского инженерно-строитвльного института 

Семанова Н.В. и Сухоаская И.В..которнм автор публикации знражает 

искрегадао благодарность.
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В августе 5989 года Огранюй зкспєдкцией ІКМ доследован 

полуразрушенний курган у с. Александровка Хейловцинского еельсове- 

та Чернухинского районе Полтавской области /рис. І  /

Место-  Курган располагался в 0,4 км к северо-западу от се-

"§нг§~ ла на колхоза ш .  Чапаева. Он занимал годспод-

ствушее положение на возвьішенив водораздельного плато 

рек Многа и Сухая Лохвица /бассейн р. Сула/ /рис. ї  /. Максималь

ная висота плато 2С0.5 м над уровнем моря. Плато с северо-востока 

охвативалось баякой Рубаново, с юга - имєло понижение к бассейну 

р. Мнсга и пвререзалось оврагами. Поверхшсть плато распахивалась.

Разведки В 0,5 -  0,7 км вокруг Кургана поверхность плато ж

склони били детально осмотрени.

5. В 0,5 км к западу от исследованного памятника 

находился распаханннй м а й д а н  висотой 5,3 -  5,5 м при диа- 

метре 50x60 м /рис. 5 /. С запада и юго-запала майдан имел два 

бурта в виде "усов", отходящих непосредственно от массива насипи, 

с пологим угдублением в центре диаметром около 20 м. К востоку от 

майдане била заметна еще одна насипь б у р т а  дуго видно Й в пла

не форин протяженностью до 70 м и висотой свнше 0,9 м /рис. 5 /.

Осмотренннй майдан -  остатки крупного кургане зпохи ранней 

бронзи, что подтверждали находки измельченннх обломков лепной по

суди на поверхности погребального сооружения, разрушенного селит- 

роварением в ХУШ веке. Отметим, что у насипи бурта внявлени отдель- 

нне крутовиє черепки димленного горшка и миски указанного времени.

2. В 0,5 -  0,6 км к оту от Кургана, в 0,2 км к западу от села 

Александровка, по обе сторони шоссе пгт. Чернухи -  с. Хейлов- 

щина, на небольшом возвишении плато обнаружена компактно расположен- 

ная г р у п п а  к у р г а н о в . в  составе шести распахиваемих 

наснпей висотой 0,2 -  0,6 м и диаметром Ї2 -  22 м /рис. і  А



3. На пеком пологом скдоне банки Рубаново, в 0,6 км к свверу 

от с. Александровка обнаруженн остатки села в виде пятен оснований 

печищ и хат на распаханной оозерхности почвн. Настройка села ткну

лась вдоль склона на 0,7-0,8 км полосой шириной до 15-20 м. На по- 

верхности обнаруженн обломки крутовой посуда производства гончаров 

Чернух, Постав-Мук, Хомутца /?/ ХУШ -  нач. XIX вв.

Исследовавшийся курган и майдан осмотренн И.С.Мельниковей в 

1988 годі'" в Х°Д0 раззедок по "Своду памятников истории и культури” , 

В 1983-87 гг . наситів Кургана тодвергалась разрушениям -  виборно й 

грунта била уничтожена наполовину. Только после вмешательстза Ми- 

яистерства культури Украйна и редакции газети "Радянська Україна" 

землкнне работи били приостановлени, а адмпнистрация колхоза вннуж- 

дена била обеспечить за свой счет проведение спасательннх работ, 

предоставив автотранспорт, замлеройную технику, довольствие участнн- 

кев зкспедиции.

Описаяие
Кургана

Насидь правильно* полушарой форда сохранилась к 

моменту раскопок данеє чем наполовину /рис. 2 /. З 

плане курган имел форму правильно* окружяости, что било заметно 

как с северной сторони насипи, так и по ее остаткам -  с юга. 

В и с о т а  Кургана еоставляла 4.60 м , д и а м е т р 35 м /се- 

зер-шг и восток-запад/ /рис.2 /. Склонн насипи «охранили значитель- 

нув крутизну, сосгавляющую 70-80° /рис. 2 -  профилн/. Зто, как

будет указано ниже, явшюсь прядам следствием рациональио избранного
к*

способа возведения насипи с применением черноземннх вальков. Верши

на кургане била плоской /рис.2 /. На ней сохракились остатки три- 

гопунктов 4920-х и 4980-х гг. Устансвха триангуляционвого знака в 

протлом привела к разрушенив "макушки" Кургана.

Н а с и п ь била задернсванной: склонн обильно поросли ховн— 

лем, ягодником, шалфеем, кустиками древовидной таволгх.
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Еольшая часть насипи в пго-западном и его- восточяом секторах Кур

гана била вибрана колхозниками практическж до линви древнего го

ризонти - погребенного чераозема /данеє -  ПЧ/. В образовавшемся

обриве бал обнажен состав насипи -  черннЗ ж серо-черннй почвенянй' 

чернозеи /рис. 2 /. Часть простраяства вокруг Кургана использова

лись под скотомогильник. По крайней мере, контури насипи с засада, 

вго-запада и гага очерчивали просеви ям с остатками павших животннх 

/рис. 2 /. Вокруг насипи /в северо-западном и северо-востсчном 

секторах/, по ее крав,били замеченн остатки неглубокой канавки ти

па ровика, как оказаяось, современного происхождения. В северс-во- 

сточном секторе кургани обнаруженн следв Перекопа, возникшего из-за 

неудавшегося виборе грунта аод пограб в 1950-х г г . , пресеченного гео 

дезичесяой слухбой /рис.2 /.

X югу от насипи, а 0,1-0,2 км, визуально различимн разного ро

ди углубления до 0,5 м от уровня современной по верх кости, - раз ме

ром 40x52,30x70,53x82 м, видимо, образовазшиеся от забора грунта 

в древносте при возведений Кургана. Их очертания в плане йме ли вн- 

тянуто-дуговидиую форму.

С вершини насипи били отчетливо различимн все окрестности, 

кургани, заннмаицие вершини соседнкх всхолмлений плато в окружнос- 

тж 5-І5 км.

І  м /рис. 2/ , что, впрочем, дало отличнне результати в последуїь 

щих стратиграфических наблюдєниях. В проиессе раскоцок установлено, 

что:

І  -  уровень залегання ПЧ -  черного чернозема находнлся на глу-

вание
наша
ИссЛедй- Останец насипи исследовался на снос. Крутизна скло- 

нов Кургана, плотность насипи обусловили оставлений 

лишь центральной /осевой/ бровки /Ревер-юг/ширино й

бине 4,55 -  4,58 м от К;
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2 -  мошко сть слоя ПЧ составляла 0,45 -  0,5 а, включай а

тонкую про слойку подпочш;

3 -  уровень залегания материкового сутлинка палевого цвета

составлял -  5,05-5,10 м Е /рис. 2 /.

В кургане обнаружено 6 погребений: 4 -  знеолитическое, 4 - 

зпохи ранней, 4 -  средней бронзц.

/рис. 2 /. Начальний период ее сооружения восходит к зпохе знеоли- 

та, когда над погребением 5 била возведена небольшая черноземная 

каснпь І . северная треть которой сохранилась под викидом последую- 

щего впускного погребєния 6 позднеямного времени /рис. 2 /. После 

сооружения ями погребєния 6 с уровня ПЧ у северной поли насипи І , 

суглинново-черноземний викид из ями перекрнл первичную насипь ди- 

аметром около 40 м и висотой до 0,4 м. Викид погребєния 6 имел 

подовальную в плане форму размером 3,8x5,4 м и бил витянут по 

длинной оси в широтном направлений. Его мощность достигла 0,4 м.

С погребением 6 било связаяо сооружение племенами ямной культур- 

но-исторической общности насипи I I  -  из почвенного черноземакрутлой 

в плане форми , сегмектовидих в профиле очертаний /рис.2 А  

Судя по остаткам в массиве кургане, ее висота достигала 4,3 м при 

диаметре около 47-18 м.

На поверхности насипи I I  в северо-западном секторе Кургана 

залегал сутлинково-черноземний викид погребєния 3 позднеямного 

времени, находившийся к северу от ями, отрнтой в оснований вторич- 

ной насипи, у ее юго-западной поли.

Насипь I I I  возведена над погребением 3 и состояла из валь- 

ков дерна размером около 45x20x30 см или менее крупних, что находило 

отчетливое отражение в зачистках профилей осевой бровки. Поверхность 

насипи Ш, обозначенную в зачистках следами жизнедеятельности

Стратигра
фія кургане

Как показали исследрвания, насипь Александровского 

Кургана возводилась в п я т ь  п р и  є м о в
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растений, норами мелких гризунов, значительной плотностью дернового 

слоя /при исследовании даже недоступного ножу бульдозера Т-74/, де- 

рекрнвал мощннй смешашшй суглинково-чернозешшй викид, видимо, 

круглой в плане форма, погребения ї  позднеямного времени /рис. 2 /, 

сохранившийся на протяжений ї ї  м в широтном направлений в северо- 

западном и северо-восточном секторах Кургана. Мощность викида дости

гала местами 0,3-0,4 м. Если считать последний кольцевим, то его 

диамєтр мог составлять до Ї2 м. Висота насипи Ш била з пределах 

І , 7-і,8 м, днаметр 21-22 м /рис.2 /.

Со впускним погребением І связивается сооружение насипи ІУ ви- 

сотой до 3,4 м при диаметре около 28 м /рис. 2 /. состоязшей из од- 

нородного серо-черного чернозема с обилием мелких вальков /правиль

неє -  кусков/ дерна аморфной форми, чнтаемих в зачистке профилей 

бровки. Поверхность насипи сохранила отчетливне следь буйной растя- 

тедьности, била до вольно сильно уплотнена, что виделяло ее на про- 

филях осевой бровки. В массив насипи ІУ, видимо, впущено позднеям- 

ное погребение 2, а на поверхности у вершини зтой насипи находи

лась я м а  І с костями жертвенннх животшх и фрагментами лепной 

керамики позднеямного времени, обнаруженними на поверхности насипи 

ІУ /рис. 2 /. С комплексом погребения 2 и ями І связивается соору- 

жекие черноземной с отдельннми кусками дерна в массиве насипи У -  

насипи современкого исследованию Кургана. Ее сохранившиеся парамет

ри -  висота и диамєтр -  приведена више. В массив насипи У впущено 

погребение 4 зііохи средней бронзи /рис. 2 /.

Вибор места располояения Кургана на вершине плато, использова- 

ние при его возведении чернозємних вальков, значительная крутизна 

склонов содействовали длительному сохранению форми насипи на протяжени 

почти четирех тисячелетий.

Ниже приводим описание находок в насипи и погребеннй.
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&цад*и..а
Яре исследованни насипи кургане виявлена яма -І и 

ряд наладок сбломков лепиой кераміки /рис. 2 /.

Яма І овально# в плане форми размером 0,4x0,5 м виявлена на вер- 

иияе пасиви 17, в 2 м к свверу от К, на глубине - І , 5 -І ,6 м от Й 

/рис.З,2/. Глубина ями от уровня древнє» поверхности 0,2 м. Стен- 

ки пологие, до отвесннх, дно неровно'е. Черноземное уплотненное за- 

яоляение с мелкими угольками изрнто землероями. Яма ориентирована 

длинно» осмо по линия ССВ-ШЗ /рис. 3,2/. В яме находились кости 

бичка: обломок левой половини нижнєй челюсти, ребра /рис. 3,2/. 

Зокруг яш І  найдеян обломки трубчатих костей животного.

З 0,7 м к северу и 0,5 м к востоку от В, на глубине -1,55 м й 

на поверхности насипи ІУ кайден фрагмент леаного толстостенного 

сосуда ямного времени со сглажениой гребенкой виешней и анутренней 

лозерхдастью /рис.5,6/» 3 0,25 м к -  зше один фр-т керамики - 

обломок зенчика горшка ямно2 культури с характерним утолщением у 

закругленного среза /рис. 5,5/.

Отдельяиа обломки лепной керамики виявлень таяяе: 

а -  иа зоверхности насипи II,при зачистив восточного ярофиля осевой 

бровки,на глубине -3,6 м Я в 4 м к северу от £ -  обломок стенки 

лепного сосуда со следами гребвичатого сглаживаяия на яоверхда- 

сти пучком трави /размери 0,8x3,І  см/; в тесте примеси зигорев- 

оей раяушки /расснпался/;

б -  в массиве насипи I I I ,  в 2,7 км к северу и 0,55 м к востоку от 2, 

на глубине -3,55 м Е -  фрагмент стенки сосуда ямного времени с 

елочними оттисками гребенчатого штампа и зернами тамота а тесте 

размером 1,8x3,2 см /рис. 5,3 /•

в -  в массиве насипи У у Е, на глубине -1,2 м Е -  обломок стенки 

горшка с валиховим узором размером 2x3,3 см и примесями песка 

в тесте /рис. 5^  /.
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Последняя находка может иметь определенное значенеє для уточ

нення культурно-хронологической атрибуции погребения 4.

з глубокой прямоугольной в плане материковой яме с " заплечиками",

зафиксированний размер ями "заплечиков" /на уровне начала исследо- 

ваний -5,05 м Е/ составлял І , 81x2,25 м, основание /площадка "запле

чиков/ имела размерн І ,9x2,3 м. З а п о л н е н и е  входного ко- 

лодаа било сметанним рихлим чернозємно-суглинистим /грунт внкида/, 

с угольками от кострища, некогда горевшего на поверхности внкида 

/рис. 3 ,1 /. Над площадкой "заплечиков" обнаруженн скопления углей и 

мєлкие обломки костей животннх - остатки тризни; на глубине -5 Д5 

м Е -  измельченние кусочки дерева от обрушившегося верхнего пере

критая ями. На уровне площадки "заплечиков" /глубина -5,45 -5,55

м Е/ находился слой истлевшей кожи, лежавший на перекритий собст- 

венно ями погребения, состоявшем из слоя кори ,в основании-из жер- 

дей диаметром 1-2 см и колотих досок шириной 20-30 см при толщине в 

2-3 см. Остатки уцелевшей части перекрития обнаруженн вдоль продоль- 

ннх стенок "заплечиков" и на краях ями /рис. 3 ,1 /’, перекрнтие ориенти- 

ровано по длинной оси в меридиональном направлений. Глубина запле

чиков от поверхности насипи I I I  составляла до 2,7 м /т.е. -5,55 м Е/. 

Их стенки прямне отвеснне, чуть расширяющиеся к основанию /рис. 3,1/.

Знутренняя п о г р е б а л ь н а я  я м а  с верхним раз- 

мером 1,85x2,3 м прямоугольннх очертаний имела закругленнне углк, 

акалогичннй профиль расширяющихся ко дну / ї ,9x2,35 м/ прямих стенок 

/рис. З /. Она располагалась по центру входного колодца /рис. 3,1 /. 

Северкая стенка ями обрупшлась в процессе сооружекия, повтору ей

Впущено в насипь I I I  в 0,7 м к югу и в 0,8 м к 

востоку от Е на глубину -€,45 м Е или 3,55 м от по

верхности насипи I I I  /рис. 2; з д  /. Совершенно

ориенткрованной по оси север-иг /рис. 3,1 /. Верхний
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бьша придана нєсколько скругленная форма /рис.З,-ї/. На стеиках вну- 

тренней яш  вьіявленн следа землеройннх орудий -  деревинних 

кольев шириной 4-6 см, которнми била вирита яма . в ве запол- 

нении - сметанний грунт внкида с остатками обрушившегося перекритий.

Дно ями плоское, понижапцееся на 8-10 см к северу /рис. З /.

П о г р е б е н н а я  -  женщина зрелого возраста /35-55 лет/, 

находилась у центра яки, будучи немгого смещенной к заладной стен- 

ке /рис. з? і  /. Кости скелета били расположенн в анатомическом 

порядне. Погребенная лежала на спине г о л о в о й  к ю г у  

/ЮЮВ/. Правая рука бала согнута в локте под углом ПО0; левая - ле

жала на животе /рис. З,і/; ноги находились в ггодогнутсм положений 

и били уложенк /?/ вправо; стопи - сомкнути. На костях позвоночника- 

следн поснпки охрой.

На дне виявленн остатки подстилки в виде слоя кожаного тлена, 

лежавшего поверх прослойки камишових листьев. В области голови, ту- 

ловшца и рук обнаруженн угли, а в гожной части ями - следн не

бо льтого костерка, судя по учястку обгоревшей подстилки /рис.3,1 /. 

Под остатками погребенной, ниже кожаного тлена, -  слой камншовой 

подстилки утолщался. Можно било проследлть отдельние листья и стеб- 

ли, которнє укладавались вдоль длинной оси ями. В изголозьи погре- 

бенной наблзодалось еие более мощное /до 2 см/ утолшение подстилоч- 

ного слоя в виде своеобразной подушки, состоящей из камишових лис

тьев, покритих слоем кожи /?/. К югу от голови женщинн обнаружеяа 

единственная находка - полуовальний скребловиднвй кусочек охристого 

плотного минерала со стертим скрутленним краєм /рис. з, з / раз- 

мером 2,3x4x0,4 см.

Погребение довершено в позднеямкое нрємя.

Погтебение 2 
/позднеямное. 
ЗПУСКК0Є/

Впущено в насипь ІУ с уровня не менее -2,2 у К 

/рис.2 / в 4,6 м к зостоку от К на глубину
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-5,25 м Н/ глубина яш от поверхности насипи ІУ -3,05 м/. Иееледо- 

валось с уровня разрушеяной насипи Кургана -4,90 м Н.

Погребение осуществлено в подтрапециезидной, ближе к прямоу- 

гольной в плане,материновой яме размером 2,20x2,90 м /ряс. 4, І  ./. 

ориентированной длинной осью по линии СВ-ЮЗ. Погребение, видимо, 

имело деревинноє перекрнтие, ибо в заполнении, кроте суглинно во- 

черноземного грунта внкида, с преобладанием серо-черного черяозема 

насипи У в центре, а суглинна - у северной стенки, попадались мел- 

кие куски дерева, дерловне вальки, редкие утольки.

Стенки яш отвеснне, пряше; дно ровное, изрнтое землероями 

/рис.4 ,-£/. У восточной стенки сохранились остатки трех, стояших 

вертикально, деревянннх столбиков /отесанних плах подпрямоугольной 

форми/ размером 10x12, 10x15, 10x20 см, прослеженних на висоту ЗО 

см /рис.4,І  /• У восточной отенки обнаруженн следн посипки мелом. 

Остатки погребенного практически полностьс винесена землероями: 

лижь в северо-западном утлу яш обнаружен обломок нижней челюсти 

подростка /до 15 лет/, в кого-западнем утлу -  обломки большеберцрвой 

кости, ребра. У восточной я северной стенок сохранились следн рас- 

тительной подстилки - уложенннх поперек длинной оси яш стеблей на

йшла и веток какого-то кустарника, местами обожженние. Из находок 

обнаруженн два мелких фрагмента лепного горяна/у западной стеши/ , 

украшбннне вертикальними рядами отступаюших оттисков квадратного в 

сечении штампа 0,6x0,б см /рис. 5,£ /. Их размерн і ,4x1 ,4 см и 

і , 5x1 см /расснпался/. Поверхвость заглажена до лощеняя.

Погребение относится к ГОЗД£Зт>МУ...аВЙМЄаа.

гдубину -5,60 м В/рнс.4,2 /. Погребение со верш єно в прямзугольной

Впущено у кран поли /?/ насипи I I ,  с уровня -4,60 

м Я -  уровня ПЧ /рис. 2 / в  нго-западном секторе 

Кургана, в 4,2 м к юту и 3,2 м к западу от й на
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Рис.4.Александсовский ктоган.
•І-план погребения 2; 2-план погребения 3.

» в
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узкой материковой яме размером'1,45x2,70 м, ориентированной по 

оси СЗ-ЮЗ. Глубина ят  от уровня ПЧ -  да І  м. Исследовалось с уровня 

-  5,00 її В, что било обусловлено наличием разрушений насипи Курга

на /рис. 2 /.
В нзрнтом сурками з а п о л н е я и и  преобладал шютннй 

смешанннй суглинково-черноземннй грунт викида, встречзлись угля, ку

сочки кори. Сохранились просевшие ’остатки деревинного накатника в 

виде трех обрушивпгахся отесанннх, гьстично неошкуреннкх.плах дли- 

ной до І ,8 м, имевших сечение І2х£5 см, лежавших вдоль оси ями 

/рис. 4,2 /.

У юго-восточного утла яш в заполнении, на глубине -5,І5 м К 

обнаружен обломок черепной коробки чежівека, вннесеннкй земшеро-

ЯМИ •

Яма в юго-западной части имела широкую ступеньку /ширина 

0,9 м, внсота^уровня дна 0,2-0,25 м/ на глубине -5,40-5,45 м Е.

Зе размерн 0,85хї,4 м /рис. 4,2 /. К ней с юго-запада примикала на 

глубине -5,30 м Е еще одна ступенька размером 0,65x0,85 м /рис. 4,

2 /. Видимо, имелась и небольшая третяя ступень сучитквая глу-

бину яш),еледн которой виявить не удалось. Заполнение ступеней 

аналогично описанному; они внтянутн вдоль длинной оси яш. Стенки 

ямк н ступеней прямне, отвеснне.

П о г р е б е н н ь й  -  мужчина 30-40 лет -  лежал на спине, 

головой к юго-западу /рис. 4,2 /. Руки били вктянути вдоль 

туло вища, кисти рас правлень и положена ладоними ко дну яш. Ноги 

подогнутн и скорчень в колених /угол скорченности 45°/, стопи 

-врозь. Кости ног завалились крест-на-крест. Кости рук, позвоноч- 

ника, ребер и черепа разнесенн сурками.

Погребенний лежал на настиле, состоящем из тонких веток ивь, 

плотно тложенньх вдоль длинной оси яш тонкой частью к изголовью
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Рис. 5. Александрозский курган.

План погребения 4 и находки кз погребекий е наснпе. 
ї-кварцит; 2-Є-керамика.



•20-

/рис.4,2 /. Дно яіи плоское, понижавшеєся к северо-востоку на 

ї-2  см. Погребение безинвентарное. Совершено племенами я м н о й 

культурно-исторической общности.

не установлена . Погребение разрушено внборкой грунта насипи для 

строительства. Исследована северная часть ями /рис. 5 / размером

1x1,2 м, имевшая отвеснне прямие стенки и ровное дно. Ориентация 

погребальной ями, видимо, меркдиональная. Яма вирита в массиве У и 

ІУ насипей,и дном /на уровне -2,90 м Р./ фиксировала плотннй дерно

вий слой насипи I I I  /рис.2;5/.

В рихлом заполненш обнаруженн куски дерна, чернозем викида, 

белесий и коричневий тлен растительности. На глубине -2,3 м К встречз- 

лиеь куски истлевшего дерева от перекритая, раздробленние и обгорев- 

шке кости животних от тризни. С глубинн -2,50 м К в заполнении бес- 

порядочно находились изломаннне или раздробленние кости человека: 

лучевая руки, обломок нижней челюсти, фрагменти черепной коробки и 

сустазов рук, позвонки, расщепленнне или расколотие мелкие кости 

человека. Из задолнения происходит венечная /?/ кость лошади. У дна 

ями находились обломки костей рук, большеберцовой кости и таза 

м у ж ч и н и  в возрасте 25 лет/ рис. 5 /; тут же - обломок де

рева размером 0,5x3x5 см. Следов подстилки и находок не виявлено.

При исследовании создалось впечатление если не ритуального раз- 

рутения останков погребенного, то, по крайней мере, его пожирання 

хитним животним, следов нори которого не виявлено. Близкое предпо- 

ложение висказано и антропологами.

Погребение совершено племенами зпохи с р е д н е й  б р о 

н з и  , возшжно, культури многоваликовой керамики.

Погвебение 4 
/зпрхи_средн !̂» 
Оронзи, впускное/

Впущено у центра насипи У, в 1,35 м к пгу от Е, 

на глубину -2,90 м Е /рис. 2 /. Совершено в 

яме подовальной в плане форми, размерн которой
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Погоебение 5 
/знеолитичес- 
ко^, ОСНОВНО9 / -

Совершено с уровня ПЧ в неглубоких ямах, дости- 

гапцих уровня материка /рис.2 /. Погребальний 

к о м п л е к с  состоял из двух ям, первая

нз которнх вмела прямоугольную форму, со слегка расширяющимися к 

середина продольними стенками. Первая яма находилась в 3 м к юту и 

1,25 м к востоку от й, в юго-во січнем секторе Кургана; ее глубина 

со ставляла -5,20 м й /глубина от уровня ПЧ - 0,60 м/; размерьі аер- 

вой ями 0,9x2 м. л заполнении - равномерно смешанннй чурноземно-су- 

глинковнй грунт внкида, в котором попадались кусочки истлевших жер- 

дей, редко -  угли /рис. б /• Дно сравнительно ровное, понижаю- 

щееся к центру; стенки на ї-2 см сужались ко дну. Первая я ш  ори- 

ентирована длинной осью по линии ССЗ-ОСВ. йаходок не обкнружеда; в 

заполнении не било виявлено нор землероев. Возможно, первая яма яв

лялась к е н о т а ф о м .

В погребальний комплекс входила и вторая яма овальной в плане 

форми размером 0,8x1,25 м, орИентированнмдлинной осью в шнротном 

направлений. Оиа находилась в 0,8 м к востоку от первой /рис. 2 ; 

б /. Также била опущена с уровня ПЧ на глубину -5,20 м 2/ соответстве- 

нно, -0,60 м от уровня ПЧ/. Стенки ями полого опускались ко дну 

/рис. 6 /.

В заполнении преобладал чернозем, частинно изритнй землероями, 

с коричневатнм тленом растктельности от кусков дерна. Преимуществен- 

но у северной стенки, реже -  по всей яме, прослежени остатки горелих 

деревянних плах шириноЙ 10-15 см и жердей диаметром 3-4 см. Некого

рне куски дерна били сильно обожженн . У северной стенки /рис. б / 

наблюдался участок с меловой посипкой в золой, которне разделял слой 

чернозема с утлими толиш ной до 10 см. Медовая поснпха била и под об- 

горевшими досками. Ниже, у дна, обнаруженн оплавленнне куски дер

на, угольки, скопления золи, измельченнне кальцинированнке кости ре-
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ребенка /?/. В меловом пятне 0,2x0,25 м обииружеяи истлеввне кости 

рук и ног ребенна, в центре ями - кварцитовий отиеп /рис. 5  ̂ \  /,

внявленнкй в заполнении на глубине -5 ДО м Е. Овальное в сеченми 

дно ями изрито кротами. На нем обнаружени зольньїе линзн мощностью 
до 8 см.

Фрагменту плах и жердей, по видимому, являлись остатками сго- 

рєвшего и обрушившегося перекритая. Пространство между первой и 
второй ямами и вокрут них било сильно утоптанним, на поверхности 

ПЧ попадались угли и древесннй тлен, видимо, от уничтоженного ог

нем ограждения.

Описанное погребение и » о и  все цризнаки дреЕнейших подкур- 

ганннх захоронений постмариупольского культурного круга и является 

наиболее северним на Украйнє подкурганннм погребальним комплексом 

апохи внеолита.

-1,05 м /рис. 2 /.

Я м а  имела прямоугольную в плане форму, с обозначенннми пря

мими углами /рис. 7  /. Ей размерн составляли 1,7x2,2 м. Яма ви

ткнута по длинной оси с северо-запада на пго-восток. В з а п о л 

н е н и и  находился сметанний суглинково-черноземннй грунт ви

кид а с мелкими обломками жердей от перекритая и кусками кори /гду- 

бкна -5,4 м Е/, редкие угли, вннесенние сурками обломки костей че- 

ловека. Стенки ями прямие, отвесние /рис. 7  /.

В погребении обнаруженн скелети т р е х погреббшшх -  

д в у х  м у ж ч и н  и ж е н щ и н н  в анатомическом поряд

не /рис. 7 /. Условно они по йме но ванн: "южнкй" -  мужчина о коло

20 лет, “центральний" - мужчина 20-25 лет, "северннй" -  женщина

Погребение 6 
Упозднеямное. 
впускное/.

Впущено с уровня ПЧ у северной поли первичной 

знеолитической насипи І ,  в 3 м к северу от Е на 

глубину -5,65 м К.от уровня древнего горизонте
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/?/ до €8 лет. Два первьк ориентироааки головой к юго-востояу 

/рис. 7/ . йх полотен ке одинаково: оталетн били ватянуть! на спи

не, руки уложенн вдоль туловща, е некоторда отлипнем в деталях. 

У "явного" погребенного левая рука лежала на животе, кисть ка- 

салась внтянутой празой руки; у "центрального” -  левая била 

согнута з локте на груди, кисть касалась предплечья правой ; 

правая бала чуть согнута в локте во внешкюю сторону, кисть на

ходилась з области таза /рис. 7 /. Ноги били немного подогнути, 

угол скорчеяности 90° /"шнкй"/ и -120° /"центральний"/, уложе

нн вправо, стопи сомкнуги и витянутн /у "гсжного"/.

Верхняя часть скелета "центрального" ,как и череп "се- 

верного" погребенккх били смещенн землероями.

"Северннй" погребенннй лежал в аналогичном положений, в 

противоположном направлений, голозой к северо-западу,витянуто 

на спине, руки вдоль туловюца, кисть лавой - на животе; ноги 

подогнути /угол скорченности -ПО0/ и обращенн вправо,стопи ви- 

тянутн /рис. 7/.

На ровном дне ямн обнаруженн следн растительной подстилки 

из истлевших стеблей трави.Под скелетами - остатки кожаного 

тлена, возмокне, от одеждн.

Иа находок знявлен "комочен охри темно-вишневого цвета 

подовальной в сечении форми со сточенннми гранями, размером 

ї , 7x2x3,7 см, находившийся на правом плече "центрального" по-- 

гребенного /рис.7/.

Погребение осуществлено племенами я м н о й культурно- 

исторической обшности и являетея древнейшим ереди поздне- 

ямннх комплексов исследованного Кургана.
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□ а  границе области 

| —1 1 курган на схема

кожаннй тлен 

охра

1 т  і зола £>і каменкое изделие

Г ® 1 город на схеме У ///А грунт насипи
•

1 * •  1кургани /в плане/ К 1крутне склонн,овраги

майдани /в плане/ обгоревшее деревоР Н ш \

РЛ1насипи шоссе НЕПугли

1 •< 1иссдедованний курган 
/на схеме/ РЛ комки обгоревшего

грунта

г т дерево І Й* 1 зольная прослойка

1 "м " | древестннй тлен 1 + 1 кварцитовий отідеп

г л угли Р Л керамика /обломки/

І М & У »  | материк и подпочва ш медовая посьіпка

( ЦІ ] остатки камнша,трава 

ц ю  ивовне ветки /тлен/ 

дерновий слой

І — І вальки дерна

погребенннй чернозем 

дерввяннне плахи,доски

у іО

смешанное заполнениа 
погребений

порядковие номера на- 
сьшей

«З  м а т е р и к граниш на сапай

кротовина

ІЛВЩІ вннвдн /в плане/

разрушение насипи

| ^  1 яма скотомогильника 

Рис.8. У е х о в н н е  о б о з н а ч е н и я .
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х х *

Таким образом, курган у с. Александровка, возведение которого 

началось в зпоху знеолита, бнл окончатвльно сооружен в зпоху ран- 

ней бронзи. Он принадлежит к небольшому числу исследованних крупних 

погребальних памятннков зпохн бронзи Посулья и дает важную инфор- 

мацию о населений региональной системи Сули в зпоху знеолита -  бро

нзи.

20.01.90.

СПИСОК ИЗШЮСТРАЦГО

Рис.І.Схема расположения кургане.

Рис. 2. План кургане и профіти осевой бровки.

Рис.З.Адександровский курганЛ-план погребання ї ;2-план яш І ;  

3-каменное изделие.

. Рис.4.Александровский курган Л-план пограбения 2; 2-план 

погребения 3.

Рис.5.Алаксандровский курган.План пограбения 4 и находки из 

погребений и насипи.

Рис.б.Александровский курган.План погребального комплексе

5.

Рис.7.Алаксандровский курган. План пограбения 6.

Рис.8.Условнна обозначания.
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