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аспектам погребальной обрядности, 
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С. М. Агульников 

О ТОПОГРАФИИ И ПЛАНИРОВКЕ  

МОГИЛЬНИКОВ БЕЛОЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

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 предшествую-щих эпох. Наиболее крупными могильниками Дунай-Днестровского реги-

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

Нижнеднепровском регионе это могильники Брилевский, Широчанский, Первомаевский, Степной 

(Заповитное) и ряд др. Период формирования крупных могильников Белозерской культуры в При-

черноморье XI - I пол.X вв. до н.э. Отмечается, что во всех случаях формирование могильника про-

исходит вокруг одного или нескольких захоронений, отно-сящихся к категории «богатых». 

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

Белозерская культура является заключительным образованием финала Бронзового века в степном 

Причерноморье. Период существования белозерской культуры укладывается в XII–X вв. до н. э. (Агуль-

ников, 2005. С. 77–92). В значительной степени памятники белозерской культуры стали известны благо-

даря материалам могильников, особенностью которых явилось сочетание курганного с бескурганным 

обрядом захоронения. Наиболее крупные могильники этой культуры располагаются на территориях, 

примыкающих к низовьям Днепра (Первомаевка, Широкое, Чернянка, Степное-Заповитное, Брилевка 

и др.) и Днестра-Дуная (Кочковатое, Будуржель, Васильевка, Казаклия, Тараклия, Хаджиллар и др.). 

Объединяющим моментом для всех белозерских погребальных комплексов Причерноморья является 

преобладающая южная ориентировка захоронений. 

Топография белозерских могильников предполагала их расположение на плато и водоразделах 

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

курганов более древних культур. Характерной чертой белозерских могильников является их широтная 

ориентировка при преобладающей меридиальной ориентировке курганных могильников предшествую-

щих эпох. Наиболее крупными могильниками Дунай-Днестровского региона являются Казаклийский, 

Кочковатовский, Будуржель, Василевский, Тараклийский (рис. 1), количество захоронений, в которых 

варьирует от 28 (Кочковатое, Васильевка) до 80 (Казаклия). Ряд отдельных белозерских курганов, входили 

в состав более древних курганных могильников — Струмок, Кальчево, Банновка, Балабан, Хаджиллар, 

Олэнешть, Алкалия, Погребя. Два белозерских кургана, исследованных у с. Хаджиллар, меридионально 

группировались с курганом № 3 периода ранней бронзы, в поле которого также имелись впускные погре-

бения белозерского времени (Агульников и др., 2001. С. 95–114; Agulnikov, 2008. Р. 33–84). Следует отметить, 

что впускные погребения белозерского времени располагались в насыпях курганов предыдущих эпох, 

которые также имели меридиональное расположение, что отмечается в курганных могильниках бассейна 

реки Ялпуг (Тараклия, Казаклия, Балабаны) (Агульников, 1999. С. 7–10). 

Высота курганных насыпей белозерского времени составляет от 0,1 до 2,5 м, диаметр варьирует от 

10 до 50 м. Но большинство белозерских курганов фиксировалось в виде пятен более светлого грунта 

на окружающей пахотной поверхности. Реже встречались одиночные курганы, либо небольшие кур-

ганные группы, такие как Глинное, Хаджиллар, Струмок, Калчево. Зачастую одиночные белозерские 

курганы имели высоту, превышавшую 1 м, а диаметр свыше 40 м. В свою очередь эти курганы входили 

в состав курганных групп более раннего времени. Такая же картина наблюдается в курганных группах 

Дивизия и Алкалия на юге Одесской области (Vančugov, Subbotin, 2000. Р. 175–183). 
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Рис. 1. Карта памятников Белозерской культуры степной зоны Днестро-Дунайского междуречья 

Два наиболее крупных по количеству захоронений могильника — Казаклийский и Будуржель — 

сочетали признаки как курганного, так и бескурганного погребального обряда. В данных случаях ряды 

грунтовых погребений примыкали к курганным насыпям этой же культуры, имея при этом широтную 

планировку. 

Развитие белозерских могильников происходило следующим образом. Первоначально над доста-

точно «богатым» захоронением, как правило, совершенным в погребальной камере крупных размеров и 

с достаточно неординарным инвентарем, сооружалась курганная насыпь. Далее, с соблюдением линей-

ной широтной ориентировки совершались грунтовые погребения, расположенные в один ряд с основ-

ными в курганах. Если в Казаклийском могильнике в основном кургане № 7 имелось лишь одно 

основное погребение, то в Широчанском могильнике в двух курганах крупных размеров, составлявших 

«ядро» некрополя, имелось от трех до пяти основных подкурганных захоронений (рис. 3, 2). Далее от 

них находились грунтовые захоронения, сгруппированные в четыре ряда к северу и два ряда к западу от 

кургана № 1 и в один ряд к востоку от кургана № 2. Для Казаклийского могильника отмечается еще од-

на особенность. Наиболее крупные погребальные камеры, а также могилы, наиболее богатые инвента-

рем, концентрировались в одном ряду с основным погребением кургана № 7 (Агульников, 2003. С. 139–

154). Условно, еще одно «ядро» состояло из группы погребений №№ 31, 34–35, 39 с камерами крупных 

размеров и с богатых инвентарем, сконцентрированных в восточном секторе могильника. Погребения, 

расположенные в небольших курганных насыпях — «пятнах» к югу от основного «ядра» Казаклийского 

могильника, образовывали своеобразный четвертый ряд, ориентированный по линии юго-запад–

северо-восток (рис. 2, 2). Всего в семи курганах-пятнах было выявлено двадцать белозерских захороне-

ний. Пятно (курган № 6) находилось на некотором отдалении от основной площади могильника. Воз-

можно, захоронения, выявленные в этом пятне (№№ 53–56), были совершены несколько позже 

остальных в могильнике. Об этом косвенно свидетельствуют находки в них железных изделий – ножа и 

фибулы, отсутствующие в прочих погребениях Казаклийского могильника. Там же отмечено и приме-

нение огня в погребальном обряде, перекрытия погребальных камер обожжены, прожоги доходят до 

дна могильных ям. Благодаря исследованиям последнего времени, при помощи программы Geoportal 
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MD, установлено, что к северо-западу от вскрытой в 1984–1985 гг. площади Казаклийского могильника 

имеется не менее двенадцати пятен распаханных курганов, расположенных тремя, относительно ров-

ными широтными рядами; еще два пятна фиксируются к юго-востоку от основной площади могильни-

ка. Диаметр пятен составляет не менее 15–25 м (рис. 2, 1). 

 

Рис. 2. 1 — ортофото Казаклийского могильника; 2 — общий план Казаклийского могильника Белозерской культуры. 
Раскопки 1984–1985 

В курганном могильнике Кочковатое, Татарбунарского р-на Одесской области (рис. 4, 1) (Ванчугов и 

др., 1992) имелось своеобразное ядро из трех слившихся распаханных курганных насыпей (курганы 

№№ 42, 49, 50), в каждой из которых имелось по три захоронения, от которых в дальнейшем развивал-

ся могильник (Там же. С. 4, рис. 1). Здесь следует отметить еще одну особенность: в каждом из трех 

центральных Кочковатовских курганов, в свою очередь, имелось по одному захоронению в камере 

больших размеров, сопровождавшихся двумя другими меньшими. Все девять захоронений составляли 

один ряд. Далее белозерские курганные погребения формировались в группы, ориентированные в ши-

ротном направлении. В девятнадцати курганах открыто 28 основных захоронений, в том числе в трина-

дцати курганах по одному захоронению, в трех — по два и в трех — по три могилы. При этом в 

курганах № 42 и 50 периферийные погребения отстоят на равном расстоянии от центральных. Ряды не 

идеально ровные, но позволяют определить их количество. В Кочковатовском могильнике прослежи-

ваются три ряда курганных захоронений, расположенные по оси восток-запад с определенными откло-

нениями. Наибольшие по размерам центральные погребальные камеры в курганах сопровождались 

богатыми наборами инвентаря, включающего керамику, изделия из золота, бронзы, железа (Ванчугов, 

1990. С. 42). Одна из радиоуглеродных дат Кочковатовского могильника, представленная образцами из 

погребения № 1 кургана № 32, составляет 930±45 лет (Там же. С. 119). 
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Рис. 3. 1 — общий план могильника Чернянка (по: Черняков, Кубышев, 1986); 2 — общий план могильника Широкое 

Что касается Васильевского могильника белозерской культуры, исследованного в Болградском р-не 

Одесской области, расположенного на водоразделе степных рек Большой и Малый Катлабух, то там 

погребальные комплексы расположены несколько хаотично, но достаточно компактной группой, к югу 

от центрального крупного кургана (предположительно периода энеолита–ранней бронзы). При этом 

наиболее крупные белозерские курганы №№ 3, 5 были выделены от основной группы и занимали бли-

жайшее к нему положение. В остальных же прослеживается неравномерная рядная планировка, ориен-

тированная по линии юго-юго-восток – северо-северо-запад (Ванчугов, Субботин, 1989. С. 55, рис. 1). 

Если в большинстве курганов Васильевского могильника зафиксировано лишь по одному-два захоро-

нения, то в кургане № 8 имелось два ряда погребений, вытянутых по оси юго-юго-запад – северо-

северо-восток, и расположенных на расстоянии 7–10 м друг от друга, в одном из которых их было три, 

а в другом — два (Там же, 1989. С. 56, рис. 2, 1). Что в целом напоминает расположение погребальных 

комплексов в грунтовых могильниках Широкое, Казаклия, Будуржель, где грунтовые захоронения рас-

полагались рядами между курганов с основными белозерскими захоронениями. Хотя не исключена ве-

роятность того, что курган № 8 представлял собой небольшой грунтовый некрополь, принявший форму 

курганной насыпи в результате слившихся выбросов материковой глины. Интенсивная распашка могла 

снивелировать малые курганы, но скорее всего, в Васильевке имел место курганно-грунтовый могильник. 

В ряде курганов Васильевского могильника отмечены сомкнутые и несомкнутые кольцевые рвы. 
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Рис. 4. 1 — общий план Кочковатовского могильника (Ванчугов и др., 1992);  
2 — общий план могильника Степной (Заповитне) (Otroshchenko, 2003) 

На могильнике Будуржель (Тощев, 1992. С. 19–30) наблюдается следующая картина. В отличие от 

серии других белозерских могильников, располагавшихся на водоразделах, он находился на пологой 

надпойменной террасе левого берега придунайского озера Будуржель. Ряды грунтовых захоронений 

формируются вокруг пятна № II c одиночным захоронением в центре. Всего на могильнике имелось 

три подобных пятна, которые даже слегка выделялись в рельефе, образовывая некий треугольник с 

вершинами на западе, юге и севере (Там же. С. 20, рис. 2). Так, в южном пятне диаметром 15 м имелось 

восемнадцать белозерских погребений, расположенных в один неравномерный широтный ряд. В се-

верном пятне зафиксировано двадцать пять захоронений, расположенных в три неравномерных ряда, 
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там же имелись остатки тризны в виде скоплений керамики. Также в пространстве между «пятнами» 

прослеживались скопления лепной керамики бронзового века (Там же. С. 19). В свою очередь, в север-

ном «пятне» наблюдается определенная концентрация захоронений вокруг погребения № 7 в яме 

больших размеров. А второе скопление отмечается вокруг погребения № 22, также совершенного в 

камере крупных размеров. В южном пятне определенное скопление могил меньших размеров наблюда-

ется возле погребений №№ 2, 14. 

Белозерский могильник у с. Чернянка в Херсонской области, который располагался на плато лево-

го берега Черной долины и находился на юго-восточной окраине курганной группы, производит впе-

чатление грунтового некрополя. Захоронения в Чернянке вытянуты в один широтный ряд (рис. 3, 1). 

Часть погребений могильника перекрыта курганной насыпью скифского времени (Кубышев,Черняков, 

1986. С. 139, рис. 2). Ряд захоронений вытянут по оси северо-запад–юго-восток. Довольно крупные раз-

меры, относительно остальных, прослеживаются у камеры погребения № 8. Стоит предположить раз-

витие Чернянского могильника именно от этого захоронения. Следует отметить, что в исследованном 

комплексе отсутствуют белозерские курганные насыпи. Хотя, возможно, они имелись неподалеку, но не 

входили в исследуемую зону. 

Могильник белозерской культуры Степной (Заповитное) имел преимущественно курганный харак-

тер (Otroshchenko, 2003. Р. 335–365). Находясь в составе группы разновременных курганов, в том числе и 

более ранних периодов, он был ориентирован по линии север-юг с небольшими отклонениями (рис. 4, 

2). В начале и в продолжении могильника имелись насыпи более раннего (эпоха Средней бронзы) и 

более позднего (скифского) периодов. Курганы достигали достаточно приличной высоты. Ядро мо-

гильника представлено курганом № 9, радиокарбонная дата которого самая ранняя для всех остальных 

комплексов и составляет 1100±70 лет (Ibid. Р. 363). Так, курган № 2 имел 2,2 м в высоту при диаметре 

28 м. Курган № 1 имел в высоту более 1,5 м при диаметре 30 м. Следует отметить, что материалы более 

крупных курганов датируются более поздним временем (начало – первая половина X в. до н. э.) (Ibid. 

Р. 336). Наиболее поздняя дата могильника отмечена в материалах основного погребения № 1 кургана 

№ 2 — 750±45 лет (Ibid. Р. 363). Планировка могильника Степной представляется меридиональной и 

отличается от широтной ориентировки большинства белозерских могильников. 

Наиболее крупный из исследованных в Северном Причерноморье Брилевский белозерский мо-

гильник располагался в степи, примыкающей к Алешкинским пескам, специфической зоне на юге 

Херсонской области. Находился на степной возвышенности и входил в состав группы курганов ямно-

катакомбного времени (Евдокимов, 1999. С. 99). Всего на площади возвышенности (6 га), выступающей 

на высоту 1 м от окружающей современной поверхности, было исследовано тридцать шесть разновре-

менных курганов, из которых одиннадцать были белозерскими (Там же. С. 100, рис. 1). В межкурганном 

пространстве сформировался грунтовый могильник белозерской культуры в количестве 

170 погребений. Видимые профилированные курганы были расположены по краям грунтового могиль-

ника, как бы «замыкая» с северо-запада и юго-востока группы грунтовых захоронений. Высота этих кур-

ганов не превышала 1 м. Они содержали преимущественно по одному основному погребению. Лишь в 

одном из курганов имелось три погребения, а в двух — по два. В данном случае развитие могильника 

происходило линейно, но неровными, хаотичными рядами. Грунтовые могилы были «привязаны» к 

курганным насыпям и развивались в направлении восток–запад. Исключение составлял «курган 20», на 

самом деле представлявший собой два неровных широтных ряда грунтовых погребений, со слившими-

ся материковыми выкидами, а также несколько погребений на периферии могильника, располагавших-

ся отдельными небольшими группами. 

Резюмируя вышеприведенные данные по топографии белозерских могильников, можно опреде-

лить следующие особенности расположения погребальных комплексов. Доминирует расположение 

могильников на плато и водоразделах. Там, где имелись профилированные курганные насыпи (Степ-

ное, Первомаевка, Хаджиллар, Олэнешть, Алкалия, Дивизия), белозерские могильники имели мериди-

ональную планировку. В тех случаях, где имели место курганно-грунтовые могильники (Широкое, 

Брилевка Чернянка, Казаклия, Будуржель, Кочковатое (?), Васильевка), преобладает широтная ориенти-



О ТОПОГРАФИИ И ПЛАНИРОВКЕ МОГИЛЬНИКОВ БЕЛОЗЕРСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

ровка рядов погребальных комплексов. Формирование курганных и бескурганных могильников проис-

ходит вокруг наиболее крупного по размерам кургана с погребальными камерами больших размеров. В 

этом плане во всем ареале белозерской культуры отмечается определенная стабильность. Курганный 

обряд захоронения чередуется с бескурганным, что, возможно, являлось результатом процесса «гальш-

татизации» белозерской культуры в Причерноморье. Белозерские погребения практически отсутствуют 

в приморской зоне Северного Причерноморья межу Днепром Бугом и Днестром. Вместе с тем, там 

имеются отдельные впускные в более ранние курганы захоронения, которые по ряду признаков можно 

отнести к белозерскому времени. Днепровское левобережье и междуречье Днестра-Дуная в свою оче-

редь располагало носителей белозерской культуры к долговременному обитанию, следствием которого 

являются крупные курганно-грунтовые некрополи, фиксируемые в обоих, достаточно удаленных друг 

от друга, регионах. К середине X в. до н. э. в степном мире происходят кардинальные изменения, свя-

занные с кризисом ряда позднебронзовых культур, соответственно происходят и определенные изме-

нения в погребальном обряде, связанные с переходом к «всадническому» образу жизнедеятельности. 
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