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РАСКОПКИ КУРГАНОВ 
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ПСЕНАФА БЛИЗ МАЙКОПА

Аннотация. В 2019 и 2020 годах в 5 км к северу от г. Майкопа в Республике Адыгея проводились 
охранно-спасательные раскопки курганов в связи со строительством автомобильной дороги в обход го-
рода Майкопа. Было исследовано семь курганов, шесть из которых располагались компактно в составе 
курганного могильника на низком, левом берегу верховьем реки Псенафа, а один курган находился 
в 1,5 км от курганного могильника, но культурно и хронологически относился к исследованным кур-
ганам. В ходе работ в трех курганах были выявлены каменные конструкции под насыпями, которые 
могут представлять собой ритуальные выкладки, использовавшиеся в поминальных целях. Найденные 
здесь же керамические фрагменты позволили датировать эту группу памятников. Четыре кургана со-
держали захоронения, что позволило провести половозрастной анализ, а полученные находки – дати-
ровать эти захоронения. По результатам работ был сделан вывод об использовании курганного поля 
дважды – племенами майкопско-новосвободненской общности и меотами. Цель статьи – введение в 
научный оборот материалов, полученных в ходе работ, предварительный анализ находок и интерпре-
тация подкурганных конструкций.
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EXCAVATIONS OF KURGANS ON THE LEFT BANK 
OF THE PSENAFA RIVER NEAR MAYKOP

Abstract. In 2019 and 2020, rescue-and-preserve excavations of burial mounds were carried out 5 km 
north of the city of Maykop in the Republic of Adygea in connection with the construction of a road bypassing 
the city of Maykop. Seven kurgans were investigated, six of which were located compactly as part of the burial 
mound on the low, left bank of the upper reaches of the Psenafa River, and one kurgan was located 1.5 km from 
the kurgan, but culturally and chronologically belonged to the investigated kurgans. In the course of work, 
stone structures under the kurgans were revealed, which may represent ritual laying used for commemorative 
purposes. The pottery fragments found here allowed us to date this group of sites. Four kurgans contained 
burials, which made it possible to carry out a gender and age analysis, and the resulting finds to date these 
burials. Based on the results of the work, it was concluded that the kurgan field was used twice – by the tribes 
of the Maykop-Novosvobodnenskaya community and the Meots. The purpose of the article is to introduce 
into scientific circulation the materials obtained during the work, a preliminary analysis of the finds and the 
interpretation of structures under the kurgans.
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Введение

Весной 2018 г. экспедиция ООО «Культурное наследие» под руководством В.Р.  Эр-
лиха, проводя археологические разведки по трассе проектируемой автодороги в 
объезд г. Майкопа, на низком левом берегу верховьев р. Псенафа, в 5 км к северу от 
Майкопа, открыла ряд одиночных курганов и курганный могильник, состоящий из 
не менее 22 курганов, из которых шесть попадали в створ проектируемого строитель-
ства  объездной автодороги. В 2019 и 2020 гг. они были исследованы экспедицией 
ООО  «Артефакт» под руководством М.А. Бакушева. Исследованные курганы распо-
ложены в 1 км к СЗ хут. Советский. Еще один курган («Советский 61») этой же экспе-
дицией был раскопан в 1,5 км к ЮЗ от данного курганного могильника (рис. 1, 1, 2). 
Нумерация курганов предложена В.Р. Эрлихом.

В ходе работ 2019-2020 гг. были исследованы курганы «Советский 29», «Советский 
30», «Советский 31», «Советский 32», «Советский 33», «Советский 34», «Советский 
61». Первые три кургана располагались на первой пойменной террасе левого бере-
га верховьев р. Псенафа, другие три – на второй надпойменной террасе реки (рис.  1, 
2; 2, 1), а курган «Советский 61» и расположенный рядом курган «Советский 62», не 
исследовавшийся в рамках данных работ, располагались отдельно на небольшом воз-
вышении, разделяющем две старицы Псенафы – ныне незначительные по глубине 
балки (рис. 2, 2). Первая речная терраса характеризуется неглубоким уровнем зале-
гания речной гальки – от 0,5 м до 1,0 м от современной поверхности, при этом факт 
расположения здесь курганов эпохи ранней бронзы говорит о том, что уже в то вре-
мя местность не заливалась водами реки даже в паводки. Уровень второй террасы, 
плавно поднимающейся от первой выше на 1 м, при том, что уровень речной гальки 
горизонтален, в результате чего уровень гальки на второй террасе фиксируется лишь 
с глубины от 1,5 м до 2 м. В этой связи, при раскопках не была обнаружена погребен-
ная почва, обычно фиксируемая при раскопках курганов. Вероятнее всего, темно-ко-
ричневый суглинок, располагающийся сейчас в кровле всех разрезов в эпоху ранней 
бронзы, еще не сформировался, и насыпи сооружались из коричневой глины или 
темно-коричневого гумусированного суглинка, что не позволяет сейчас определить 
уровень древней дневной поверхности. Сейчас р. Псенафа, протекающая в 300–500 м 
к СВ от места проведения исследований, представляет собой небольшой ручей, бере-
га которого густо поросли деревьями и кустарником. За рекой располагается правый 
высокий берег, возвышающийся примерно на 40 м над пойменной равнины. Терри-
тория курганного могильника и отдельно расположенного кургана «Советский 61» в 
наши дни активно распахивается и используется для выращивания сельхозкультур, 
за исключением курганов на первой террасе р. Псенафа.

Описание исследованных комплексов

Курган «Советский 29»
Насыпь кургана в течение нескольких лет до момента раскопок не подвергалась 

сельскохозяйственным работам, хотя располагается на пахотном поле (рис. 2, 1). За 
этот период по краям насыпи выросли невысокие деревья и кустарники. Диаметр 
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кургана – 40 м, высота – ок. 50 см. Стратиграфия пяти оставленных бровок на всей 
 площади примерно одинакова (рис. 3, 3). 

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок. Мощность на разных участ-
ках от 25 до 30 см. В южной части насыпи имеет максимальную толщину.

Слой 2. Темно-коричневый гумусированный суглинок, плотный, однородный. 
Слой является продолжением слоя 1, не затронутый распашкой. В слое незначитель-
ное содержание корней растений, встречаются отдельные небольшие камни (речная 
галька). Мощность слоя – 25–30 см.

Слой 3. Коричневая глина. С вышележащим слоем 2 имеет диффузированную гра-
ницу. Переход четко не выделяется. Слой очень плотный, однородный, в нижней ча-
сти постепенно светлеет. Мощность слоя от 45 до 58 см на разных участках.

Слой 4. Желто-коричневая материковая глина с включением речного гравия. Про-
слежена на глубину от 10 до 30 см на разных участках. Контакт со слоем 3 нечеткий, 
диффузированный.

Всего в кургане «Советский 29» было выявлено и исследовано четыре объекта, пять 
погребений и связанные с объектами отдельные фрагменты и развалы керамики (рис. 
3, 1, 2, 4). Также в насыпи курганного могильника было найдено несколько фрагмен-
тов керамики, не относящихся к отдельным объектам или погребениям. Преимуще-
ственно, за исключением объекта 2, все указанные объекты и погребения располага-
лись в центральной части насыпи. По всей видимости, они были связаны с истинной 
насыпью кургана, впоследствии расплывшейся и распаханной.

Объект 1 располагался в центральной части курганной насыпи с незначительным 
смещением к СЗ (рис. 3, 1, 2, 4). Он представляет собой выложенное из мелких и сред-
них по размеру камней кольцо (кромлех), шириной с З на В 11,9 м, с С на Ю – 11 м. 
Кольцо выложено в один ряд камня. В отдельных случаях, на незначительных участ-
ках в северо-западной и восточной частях наблюдались два ряда камней. Между кам-
нями юго-западной и северо-восточной частях конструкции имеются значительные 
(до 1  м) разрывы, визуально не нарушающие общую линию круга. В южной части 
кольцо имеет разрыв шириной 4,5 м. На этом участке отсутствуют и разрозненные 
камни, что позволяет говорить о разрыве как элементе первоначальной конструкции. 
Уровень расположения отдельных частей каменной кольцевой конструкции пока-
зывает, что ее западная часть ниже восточной примерно на 0,3 м, и ниже северо-за-
падной – на 0,45 м. Эта разница показывает, что изначально для построения этой 
каменной конструкции была использована не горизонтальная площадка, а неподго-
товленный, слегка наклонный участок местности. 

В северо-западной части кольца среди камней были найдены фрагменты развала 
керамического сосуда. Сосуд отреставрировать не удалось. Он имеет коричневый цвет 
поверхности. Обжиг не качественный, тесто без видимых примесей. В юго-восточной 
части кольца из камней у погребения 1 были найдены развалы сосудов 2-4 (рис. 3, 4; 
4, 2-4).

В центральной части кольцевой конструкции располагался каменный наброс окру-
глой формы, размерами 2,65×2,5 м, в один ряд камня. Толщина наброса – 5–12 см. 
Он несколько возвышался над каменным кольцом (рис. 3, 2, 4) и, вероятно, был при-
урочен к центральному погребению. Между камнями в северной части наброса был 
найден развал стенки крупного коричневоглиняного сосуда.

К западу от описанного каменного наброса, в центральной части кольца из кам-
ней располагался еще один наброс продолговатой формы, размерами 0,75×2 м, вы-
тянутый с С на Ю. Он был плотно сложен из мелких и средних по размеру камней  
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в один-два ряда (рис. 3, 2, 4). Толщина второго каменного наброса – 10–16 см. Между 
камнями наброса, у его юго-восточной оконечности был обнаружен развал светло-ко-
ричневого сосуда 1 шаровидной формы (рис. 4, 1).

В центральной части каменного кольца, со смещением к С, в 90 см к С от описан-
ного наброса камней округлой формы располагался еще один каменный наброс под-
треугольной формы, размерами 1,55 м с С на Ю и 1,4 м с З на В, сложенный из мелких 
и средних по размеру камней в один ряд. Толщина выкладки – 10–18 см. На этой 
выкладке и рядом с ней к востоку располагались кости скелета погребения 3, которое, 
вероятно, являлось центральным погребением кургана (рис. 4, 10).

Объект 2 располагался в северо-восточной части курганной насыпи (рис. 3, 1; 5, 1, 2, 
7). Он представлял плотную каменную выкладку округлой формы из мелкого и сред-
него по размеру камня в один ряд. Размеры выкладки: с С на Ю – 9,25 м; с З на В – 
9,30 м. Толщина на разных участках колебалась от 10 до 22 см. В отдельных случаях в 
восточной половине наблюдался второй ряд камня (рис. 5, 1, 2). Среди камней были 
найдены два куска обожженной глины. Под камнями в центре каменного круга в 8 см 
под подошвой каменной выкладки был обнаружен развал коричневоглиняной миски 
(рис. 5, 3).

Объект 3 был обнаружен в южной части курганной насыпи (рис. 3, 1). Он пред-
ставлял собой компактный наброс неправильной формы, размерами 0,84×0,81 м, из 
средних по размеру речных камней (рис. 5, 4, 5).

Объект 4 представлял компактное скопление костей человека и гальки с охристым 
налётом (рис. 5, 6). Размеры скопления 0,13×0,07 м. Здесь лежали два фрагмента сво-
да черепа и головка бедренной кости взрослого человека (возможно, одного челове-
ка). Поверх скопления лежала мелкая галька (2×4 см) с охристым налётом.

Погребение 1 было найдено под каменным набросом у юго-восточной дуги камен-
ного кольца в центральной части кургана (рис. 3, 1). Каменный наброс над погребе-
нием имел размеры 1,95×1,9 м и состоял из мелкого и среднего по размеру речного 
камня. По антропологическим определениям захоронение принадлежало женщине 
25–35 лет (рис. 4, 5). По расположению костей можно полагать, что покойная была 
положена скорченно на левый бок головой на ЮЮЗ. У черепа были найдены два со-
суда (рис. 4, 6, 7). В 0,44 м к С от костей ног погребенной было обнаружено еще два 
развала сосудов (рис. 4, 8, 9).

Погребение 2 было найдено в северо-восточной части кольцевой конструкции в 1 м 
к ЮЗ от северо-восточного края кольца (рис. 3, 1, 4; 4, 12). Оно представляло разроз-
ненные мелкие отдельные фрагменты свода черепа ребенка 1-2 лет. Никаких находок 
здесь обнаружено не было.

Погребение 3 было обнаружено в центральной части кургана (рис. 3, 1, 4), на описан-
ном подтреугольной формы каменном набросе и рядом с ним (рис. 4, 10). Впритык к 
этому набросу были найдены кости ног, отдельные кости рук и отдельные кости челю-
стей скелета 1. Судя по расположению найденных костей скелет 1, взрослый, мужчина 
(?), располагался в вытянутом положении на спине головой на Ю с незначительным 
смещением к В. Скелет 2 был найден в разрозненном состоянии поверх каменного на-
броса. Здесь были расчищены мелкие фрагменты свода черепа, фрагменты зубов, лу-
чевых костей, кости таза плохой сохранности. Общая ориентация костей СЗ-ЮВ. Судя 
по расположению костей, скелет 2 был положен головой на ЮВ. Кости принадлежат 
взрослому человеку 35–45 лет. Представляется наиболее вероятным, что погребение 
3 является центральным в кургане. Не исключено, что разрозненные кости скелетов 
1  и 2 принадлежат одному человеку.
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В месте отсутствующих костей ног скелета 2, в северо-западной части каменного на-
броса, поверх него было найдено скопление фрагментов керамического сосуда (рис. 4, 
10, 11).

Погребение 4, обнаруженное в центральной части кургана, принадлежит взросло-
му человеку (рис. 3, 1; 4, 13). В погребении были найдены фрагменты обеих больше-
берцовых, пяточных и таранных костей, отдельные кости стоп. Берцовая кость распо-
лагалась к СВ от костей стопы, которые были направлены на СЗ. Никаких находок в 
погребении обнаружено не было.

В погребении 5, расположенном также в центральной части кургана, судя по распо-
ложению костей, погребенный был положен скорченно на левом боку, головой на ЮВ 
(рис. 3, 1; 4, 14). Кости ног были сильно согнуты так, что коленные суставы касались 
локтевых сочленений. Кисти рук покоились у лицевых костей. Антропологический 
анализ показал зубной камень и сколы эмали зубов. Скелет принадлежал мужчине (?) 
35–45 лет. Находок в погребении обнаружено не было.

Курган «Советский 30»
Курган располагался в 50 м к В от описанного кургана «Советской 29» на первой 

речной террасе (рис. 1; 2, 1). Насыпь овальной формы размерам 20×24 м и высотой 
около 40 см. Стратиграфия насыпи в двух бровках, располагавшихся крест-накрест, 
примерно одинакова (рис. 6, 3).

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок. Мощность на разных участ-
ках от 25 до 30 см.

Слой 2. Слой светло-коричневого суглинка. На различных участках имеет мощ-
ность от 30 до 40 см.

Слой 3. Коричневый суглинок. В слое встречаются отдельные мелкие гальки. Слой 
плотный, природного происхождения, мощностью от 15 до 40 см.

Слой 4. Речная галька с серым речным песком. Материковый слой.
В ходе раскопок кургана был обнаружен крупный объект 1, располагавшийся в за-

падной половине насыпи и пять развалов сосудов (рис. 6, 1, 2, 4).
Объект 1 представляет собой овальной формы выкладку размерами 12,8×9,7 м 

из средних и мелких по размеру речных камней в один-два ряда, ориентирован-
ную длинной осью по линии ЮЗ-СВ (рис. 6, 4). Камни были уложены на древнюю 
дневную поверхность, на естественной возвышенности, в верхней и центральной 
части слоя 2. В центре овальной каменной выкладки, со смещением к ЮЗ распо-
лагалась прямоугольная выкладка размерами 3,5×2,8 м. От нее к окружающей ее 
овальной выкладке тянутся две дорожки-перешейка длиной около 2 м и шири-
ной 0,6–0,8 м. Юго-восточный перешеек стыкуется с каменным округлым набро-
сом размерами 3,2×2,8 м. В северо-восточной части такой же каменный наброс, 
по всей видимости, был разрушен проходящей по диагонали через курган с СЗ 
на ЮВ современной траншеей. Ширина внешней овальной выкладки различна: в 
северо-восточной части она составляет ок. 1,8 м, в юго-западной – ок. 0,7 м. В севе-
ро-восточной части объекта 1, за пределами овального кольца, была зафиксирова-
на однорядная кладка из камней, расположенная в 0,4–0,5 м от края овальной вы-
кладки и следующая дугой (рис. 6, 4). Не исключено, что она представляет остатки 
обводного кольца, маркировавшего границу насыпи при её сооружении. Схожее 
обводное кольцо, также с западного и северо-западного направления было зафик-
сировано в кургане № 1 группы Занозина балка у Кисловодска, погребение 15, в 
котором, С.Н. Кореневский отнес к псекупскому варианту майкопско-новосвобод-
ненской общности [1, с. 61]. Объект 1 был сооружен единовременно и  представляет 
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собой единую  конструкцию, очевидно, отражающую определенные идеологиче-
ские представления.

Помимо мелких отдельных керамических фрагментов (рис. 7, 2, 6) и кремнево-
го скола (рис. 7, 1) среди камней объекта 1 было найдено пять развалов сосудов. Со-
суд 1 был обнаружен в южной части прямоугольной выкладки в центральной части 
 объекта 1 (рис. 6, 4); он представляет лепной красноглиняный круглодонный тонко-
стенный сосуд (рис. 7, 4). Сосуд 2 был найден в северной части объекта 1 за его пре-
делами (рис.  6, 4); он представляет лепной коричневоглиняный круглодонный со-
суд (рис. 7,  7). Фрагменты невосстанавливаемого сосуда 3 были найдены в северной 
части объекта 1 с внешней стороны каменного овала (рис. 6, 4); по всей видимости, 
он идентичен сосуду 2 (рис. 7, 5). Сосуд 4 был обнаружен в северо-восточной части 
объекта 1 с внешней стороны овала из камней, в ок. 2 м к ЮВ от сосуда 3 (рис. 6, 4); он 
представлял собой фрагмент стенки лепного коричневоглиняного сосуда. Сосуд 5 был 
обнаружен среди камней каменного круга в юго-восточной части объекта 1 (рис. 6, 4). 
По расположению керамических фрагментов под камнями установлено, что лепной 
темно-сероглиняный сосуд был положен сюда во время сооружения объекта 1 и на-
меренно раздавлен камнями (рис. 7, 3). Других находок, а также скелетов людей при 
раскопках кургана не обнаружено.

Курган «Советский 31»
Курган располагался в 87 м к В от описанного кургана «Советской 29» и в 16 м 

от кургана «Советский 30» на первой речной террасе (рис. 2, 1). Насыпь имела под-
овальную форму размерами 22×24 м и высоту ок. 40 см. Стратиграфия в двух бровках, 
располагавшихся крест-накрест – схожа (рис. 8, 3).

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок. Мощность на разных участ-
ках от 25 до 30 см. 

Слой 2. Слой светло-коричневого суглинка. На различных участках имеет мощ-
ность от 30 до 40 см. 

Слой 3. Коричневый суглинок. В слое встречаются отдельные мелкие гальки. Слой 
плотный, природного происхождения, мощностью от 15 до 40 см.

Слой 4. Речная галька с серым речным песком. Материковый слой. Слой располо-
жен не в едином горизонте – наблюдаются всхолмления и понижения.

Как и в расположенном рядом кургане «Советский 30», под насыпью был обна-
ружен объект 1, смещенный от центра к ЮЗ (рис. 8, 1). Объект представляет собой 
кольцо диаметром 15 м (рис. 8, 4), сложенное из мелких и средних по размеру речных 
камней (кромлех). Камни накладывались без порядка; толщина каменного кольца 
около 25–30 см. Ширина кольца на разных участках составляет от 3 м до 3,5 м. В цен-
тральной части имелось свободное от камней пространство подквадратной формы с 
закругленными углами размерами ок. 9×9 м. Внутренняя часть каменного кольца об-
разовывала горизонтальную площадку, от которой к внешнему периметру шло пони-
жение с разницей высот ок. 40 см. В центральной части каменного кольца с незначи-
тельным смещением к ЮЗ был зафиксирован каменный наброс размерами 3,7×3,5  м, 
в один ряд мелких и средних речных камней.

Среди камней юго-западной части каменного кольца был найден терочник круглой 
формы (рис. 9, 1). Преимущественно в южной и западной частях каменного кольца 
среди камней были найдены отдельные фрагменты темно-сероглиняных и коричне-
воглиняных сосудов (рис. 9, 2-8), явно принесенных в виде фрагментов и уложенных 
в момент сооружения объекта 1. Из этой керамики выделим придонную часть плоско-
донного лепного серо-глиняного сосуда (рис. 9, 4), отогнутые наружу и утоньшенные 
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к краю венчики темно-сероглиняных и коричневоглиняных лепных сосудов (рис. 9, 
5, 6). В центральной части объекта 1 была найдена верхняя часть крупного гончарно-
го красноглиняного сосуда с почти цилиндрическим горлом и резко отогнутым вен-
чиком (рис. 8, 4; 9, 9), который, очевидно, был преднамеренно положен здесь в ис-
порченном состоянии. Останков человека или костей животных обнаружено не было. 
Несомненно, объект 1 представляет собой единовременно возведенную культово-ри-
туальную конструкцию.

Курган «Советский 32»
Является самым западным в исследованной группе и наиболее крупным (рис. 2, 1). 

Насыпь имела диаметр 60 м и высоту 1 м (рис. 9, 10). Было оставлено семь продоль-
ных контрольных бровок, однако, стратиграфия наиболее показательна в централь-
ном разрезе (рис. 9, 11).

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок. Мощность на разных участ-
ках от 25 до 45 см.

Слой 2. Темно-коричневый гумусированный суглинок. По составу имеет то же про-
исхождение, что и слой 1, является его продолжением. Не подвергался распашке. 
Мощность на различных участках от 25 до 45 см. С уровня слоя 2 зафиксирована со-
временная яма, прорезающая нижележащие слои, с заполнением темно-серо-корич-
невым суглинком, с фрагментами современных кирпичей и бетона. 

Слой 3. Светло-коричневая глина, очень плотная, однородная. Мощность от 18 до 
59 см. 

Слой 4. Серо-коричневая глина – материк; слой – однородный, плотный, имеются 
отдельные норы грызунов. Мощность от 30 до 90 см.

Слой 5. Желтая глина – материк; однородная, сыпучая, при намокании – вязкая. 
Прослеженная мощность от 10 до 25 см.

В северо-восточной части насыпи на участке размерами 10×3 м были найдены 
фрагменты керамики. Они представляют собой фрагменты стенок красноглиняного 
гончарного сосуда, возможно, импортной амфоры (рис. 10, 1-3). В восточной части на-
сыпи на площадке размерами 3,5×6 м были найдены другие керамические фрагмен-
ты (рис. 10, 5, 6), а также бронзовое кольцо (рис. 10, 4). Особый интерес представляет 
фрагмент красноглиняного сосуда с широкой невысокой раструбовидной горловиной 
(рис. 10, 5); цвет светло-бежевый, в изломе – темно-серая полоса слабого обжига, в 
тесте – примесь шамота и песка.

В центральной части насыпи было зафиксировано три объекта и два погребе-
ния.

Объект 1 (рис. 9, 10; 10, 7) представляет собой развал керамического сосуда. Кера-
мические фрагменты располагались в слое 1 на участке размерами 0,5×0,58 м. Фраг-
менты являлись частями лепного горшка, с диаметром устья 27 см (рис. 10, 13).

Объект 2 (рис. 9, 10; 10, 8) представляет собой скопление участке размером 
0,35×0,5  м 16 фрагментов стенок коричневоглиняного лепного сосуда с темно-серым 
изломом (рис. 10, 9, 10). Форма сосуда не восстанавливается.

Объект 3 (рис. 9, 10; 10, 11) представлял собой компактно лежащие на участке раз-
мером 0,56×0,44 м, плохой сохранности кости (четыре кости конечностей и ребро) 
8-12 месячной овцы. Очевидно, что объект 3 представляет собой остатки заупокойной 
тризны.

Погребение 1 (рис. 9, 10; 10, 14) было исследовано в центральной части кургана. 
Погребальное сооружение представляло собой грунтовую могилу подпрямоугольных 
очертаний, ориентированную длинной осью по линии СЗ-ЮВ. Стенки могильной ямы 



История, археология и этнография Кавказа     Т. 19. № 1. 2023

254

слегка сужались к низу. Зафиксированные размеры могилы по верху: 2,78×1,62  м. 
 Зафиксированные размеры могилы по низу: 2,72×1,52 м.

Погребение 1 – парное. В центральной части насыпи на дне неглубокой трапецие-
видной могильной ямы лежали два скелета «валетом» – оба вытянуто на спине.

Скелет 1 принадлежал мужчине 45–55 лет. При погребении он был положен на 
спину, головой на ЮВ. Череп изначально лежал на затылочных костях. Черепная 
крышка была обнаружена у левой плечевой кости. Позвоночный столб слегка изо-
гнут волной. Кости рук вытянуты вдоль костей туловища. Кости ног вытянуты. Кости 
стоп расположены параллельно в 5 см друг от друга. Левая бедренная кость сдвинута 
наружу на 10–12 см к ЮЗ. Антропологический анализ выявил зубной камень, артроз 
коленных и тазобедренных суставов. В 0,42 м к ЮВ от левой плечевой кости, на краю 
могильной ямы был найден развал лепного горшка (рис. 10, 12).

Скелет 2 был положен впритык к скелету 1 с СВ. Скелет принадлежал женщине (?) 
35–45 лет. При погребении она была положена на спину, головой на СЗ. Череп лежал 
на затылочных костях. Кости правой руки не сохранились, но она, как и левая, были 
уложены изначально вдоль туловища. Кости ног вытянуты; кости стоп соприкасают-
ся. Антропологический анализ выявил гипоплазию эмали зубов и дегенеративно-дис-
трофические изменения нижних отделов позвоночника. Инвентаря не обнаружено. 
Погребение 1 является основным в кургане «Советский 32».

Погребение 2 (рис. 9, 10; 10, 15) было выявлено в северо-восточной части кургана. 
На участке размером 1,1×0,8 м были найдены кости ребенка 5–7 лет. Кости разроз-
ненные, трупоположение не определяется, но по размерам скопления костей можно 
предположить, что ребенок был похоронен скорченно головой на СЗ. В северо-запад-
ной части скопления костей, у места предполагаемого расположения черепа были 
найдены пять дисковидных бусин в виде компактного скопления размером 5×3 см 
(рис. 10, 16); бусы – бронзовые, литые, покрытые белым металлом (олово?), размера-
ми 1,2×1,2×0,4 см.

Курган «Советский 33»
Курган располагался в 27 м к В от кургана «Советский 32» (рис. 2, 1). Насыпь имела 

диаметр 20 м и высоту 0,2 м. Стратиграфия в двух бровках, располагавшихся крест-на-
крест – невыразительна (рис. 11, 4).

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок, рыхлый, комковатый. Мощ-
ность на разных участках от 22 до 36 см.

Слой 2. Темно-коричневый гумуссированный суглинок. Является продолжением 
слоя 1. Мощность на различных участках от 12 до 20 см.

Слой 3. Слой коричневой глины с незначительным содержанием коричневого суг-
линка, плотный, однородный. Мощность на различных участках составляет от 26 м до 
55 м. На уровне кровли этого слоя был зафиксирован выкид нижележащей желто-ко-
ричневой глины.

Слой 4. Представляет собой коричнево-желтую глину. Зафиксирован по всей длине 
разреза и является подстилающим для всех вышеописанных слоёв. Мощность слоя от 
17 до 33 см.

При раскопках кургана «Советский 33» было обнаружено и исследовано два плохо 
сохранившихся погребения.

Погребение 1 (рис. 11, 1, 2) обнаружено в южном секторе кургана: на участке разме-
ром 1,08×0,56 м были найдены фрагменты трубчатых костей ног взрослого человека.

Погребение 2 (рис. 11, 1, 3) обнаружено в центре насыпи с небольшим смещени-
ем к СВ. Оно представляло скопление отдельных фрагментов свода черепа, длинных 
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 трубчатых костей. Скелет, возможно, принадлежал женщине (?). Бедренная и берцо-
вая кости левой ноги были найдены в сочленении. Исходя из этого, можно предполо-
жить, что погребенный человек при похоронах был положен на левый бок головой на 
СВ.

Курган «Советский 34»
Курган располагался в 10 м к Ю от кургана «Советский 33» (рис. 2, 1). Насыпь имела 

диаметр 35 м и высоту 0,4 м (рис. 16, 1). Стратиграфия в двух бровках, располагавших-
ся крест-накрест, не показательная и идентична во всех разрезах (рис. 11, 5, 7).

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок, рыхлый, комковатый. Мощ-
ность на разных участках от 25 до 33 см. 

Слой 2. Темно-коричневый гумусированный суглинок. Является продолжением 
слоя 1. В отличие от слоя 1 не подвергался распашке. Мощность на различных участ-
ках от 19 до 28 см. 

Слой 3. Слой коричневой глины, однородной, плотной, плавно осветленной к низу. 
Мощность на разных участках от 12 до 45 см.

Слой 4. Желто-коричневая глина – материк. Прослежен на различных участках 
глубину от 25 до 50 см.

При раскопках кургана было обнаружено и исследовано шесть объектов (рис. 11, 
5). Пять из них располагались компактно в юго-западной части насыпи. Шестой объ-
ект был обнаружен и исследован в юго-восточной части курганной насыпи. Помимо 
этого, в месте расположения объектов 1-5 были найдены отдельные фрагменты кера-
мики, из которых показательны часть венчика и горловины с переходом к плечику 
красноглиняного кружального сосуда (рис. 12, 1).

Объект 1 (рис. 11, 5; 12, 2) представлял собой развал на участке размером 0,66×0,46  м 
широкоустного плоскодонного горшка (рис. 12, 3).

Объект 2 (рис. 11, 5, 6; 12, 4) располагался в толще слоя 2 и частично заходил в слой 
3. Он представлял собой ромбовидную в плане выкладку из мелких и средних камней, 
вытянутую по длинной оси с С на Ю, размерами с С на Ю – 2,66 м, с З на В – 2,02 м. 
От северной и южной вершин ее в северо-западном направлении тянутся два выступа, 
выложенные из таких же камней и выступающие продолжениями соответствующих 
сторон выкладки.

Между этими выступами были найдены фрагменты двух керамических сосудов. Со-
суд 1 (рис. 12, 5) представляет собой стенку крупного округлобокого сосуда коричнево-
го цвета. Сосуд 2 (рис. 12, 6) представляет коричневоглиняный плоскодонный горшок 
с вытянутым туловом и немного отогнутым наружу низким горлом с широким устьем.

Внутри овала, выложенного из камней, у восточной стенки впритык к ней был най-
ден развал сосуда 3, представляющего небольшой горшочек со сферическим туловом 
и раструбовидным широкоустным горлом (рис. 12, 7). По всей поверхности сосуда на-
блюдаются выщерблины от прогоревшего органического вещества, замешанного при 
формовке в тесто сосуда.

У юго-западной стенки выкладки (объекта 2) был найден также фрагмент венчика 
и стенки красноглиняной миски (рис. 12, 8).

Объект 3 (рис. 11, 5; 12, 4) был обнаружен в 0,9 м к СЗ от северного края объекта  2. Не 
исключено, что объект 3 является разрушенным продолжением объекта 2. Он пред-
ставляет собой небольшую (размеры с С на Ю – 0,78 м; с З на В – 0,82 м) каменную 
выкладку из мелкого и среднего по размерам речного камня в один ряд. Между объек-
тами 2 и 3 имеется небольшой навал камней размером 0,35×0,44 м аморфной формы. 
Возможно, он также являлся частью общего объекта, впоследствии  разрушенного.
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Объект 4 (рис. 11, 5; 13, 1) представлял подпрямоугольную каменную выкладку из 
мелкого и среднего по размеру речного камня, ориентированную длинной осью по 
линии СЗ-ЮВ, размерами 4 по длинной оси – 1,42 м; по короткой (ЮЗ-СВ) – 0,94 м; 
толщина каменной выкладки – 0,1–0,18 м. Выкладка имеет общее понижение в севе-
ро-западном направлении в пределах 10–11 см.

Объект 5 (рис. 11, 5; 13, 2) представлял собой неглубокую (6–8 см) удлиненно-оваль-
ную яму, размерами 1,76×0,44 м, вытянутую по оси ССВ-ЮЮЗ, со слегка скошенными 
внутрь стенками. Верхний уровень заполнения ямы, толщиной 2 см, представлял со-
бой прокал с большим содержанием угольков и прокаленной охристой глины. Ниж-
ний уровень заполнения, толщиной 5–6 см, представлял темно-коричневый суглинок 
с угольками. Никаких находок в яме обнаружено не было. 

Объект 6 (рис. 11, 5; 13, 3) представлял собой выкладку из крупных, средних и мел-
ких по размеру речных камней в один-два ряда. Размеры выкладки: с С на Ю – 1,88 м; 
с З на В – 1,76 м. Она имеет повышение в центральной части и понижение по краям в 
пределах 8–11 см.

Курган «Советский 61»
Памятник расположен в 3,9 км к северу от северной окраины г. Майкоп, в 2,2 км 

к западу от северо-западной окраины хут. Советский на оконечности второй надпой-
менной террасе левого пологого берега р. Псенафа. Курган вместе с расположенным 
рядом курганом «Советский 62» представляет собой, по-видимому, единый археоло-
гический комплекс (рис. 2, 2). Насыпь имела диаметр 30 м и высоту 0,1 м (рис. 13, 4, 
6). Стратиграфия в двух бровках, располагавшихся крест-накрест, довольно проста. В 
качестве образца был взят восточный фас меридиональной бровки.

Слой 1. Пахотный слой. Темно-коричневый суглинок, рыхлый, комковатый. Мощ-
ность на разных участках от 25 до 31 см. 

Слой 2. Коричневый суглинок с включением речной гальки, комковатый, неодно-
родный. Мощность на различных участках от 25 до 36 см. 

Слой 3. Слой речной гальки вперемешку с коричневым песком. Прослеженная 
мощность от 18 до 43 см.

В ходе раскопок кургана было исследовано шесть объектов (включая объект 1а) и 
одно погребение. Все они располагались преимущественно в северо-восточной и вос-
точной частях насыпи (рис. 13, 4, 5).

Объект 1 (рис. 13, 4; 14, 1, 2) представлял выкладку из средних и мелких по разме-
ру камней в один-три ряда. Выкладка объекта 1 имеет аморфную форму и вытянута 
длинной стороной по оси ССЗ-ЮЮВ. Размеры выкладки: с С на Ю – 2, 28 м; с З на 
В – 2,76 м. Максимальная толщина 0,13 м. В восточной части объекта 1, примыкая к 
нему был найден развал коричневоглиняной лепной округлобокой миски с загнутым 
венчиком (рис. 14, 3), поверхность ее заглажена, излом охристого цвета, в тесте при-
месь песка, шамота и слюды.

В 0,5 м к С от объекта 1 располагается объект 1а (рис. 13, 4; 14, 1). Он представлял вы-
кладку в виде кольца с просветами, выложенную в один слой из небольших камней. 
Внешний диаметр кольца – 1,08×1,06 м. В центре его был найден мелкий фрагмент 
керамики.

Объект 2 (рис. 13, 4; 14, 5, 6) располагался у северной оконечности насыпи и пред-
ставлял собой круглую выкладку диаметром 2,62–2,7 м из мелкого и среднего по раз-
меру речного камня в один ряд. В центральной части круга, на уровне камней и меж-
ду ними были обнаружены единичные фрагменты керамики, обожженной глины и 
часть стенки и округлого дна коричневоглиняного сосуда (рис. 14, 4).
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С западной стороны выкладки в виде круга примыкала одним концом вымостка из 
камней в виде узкой длинной полосы, ориентированная по оси ЮЮВ-ССЗ.

Объект 3 (рис. 13, 4; 15, 1) представлял собой каменный наброс, к СВ от которого 
располагалась небольшая выкладка из камней. Общий размер – 1,3×2,38 м. Объекты 
покоились на материковом слое. 

Объекты 4 и 5 (рис. 13, 4; 15, 7) занимали большую часть в северо-восточного секто-
ра кургана.

Объект 4 представлял удлиненно-овальную выкладку из среднего и мелкого по 
размеру речного камня в один-два ряда, ориентированную длинной стороной по оси 
СЗЗ-ЮВВ. Размеры ее: с С на Ю – 2,96 м; с З на В – 4,24 м. Один из найденных здесь 
фрагментов керамики представляет собой часть стенки лепного сосуда (рис. 15, 5).

Объект 5 представлял собой выкладку дугообразной формы из средних и мелких 
речных камней, уложенных один-два ряда. Расстояние между концами дуги с ЮЗ на 
СВ – 7,95 м. Среди камней и над ними было найдено несколько кусочков обожженной 
глины и фрагментов керамики, в том числе обломок стенки темно-коричневого сосу-
да, с двухцветным изломом, с примесью песка и слюды в тесте (рис. 15, 6).

Погребение 1 (рис. 13, 4; 25, 2) было обнаружено в пространстве описанной дуго-
образной выкладки, между ее концами, и было впущено в материковый слой речной 
гальки с коричневым песком. Объект назван погребением условно, так как в нем не 
было обнаружено костей скелета. Он представлял собой овальную яму, размерами 
0,91×1,3 м и глубиной 12–24 см, ориентированную длинной осью по линии З-В. За-
полнение ямы представляло собой перемес темно-коричневого вышележащего суг-
линка (слой 2) и материкового галечного слоя. Стенки ямы слегка сужались ко дну. У 
северо-восточной стенки ямы был обнаружен глиняный лепной круглодонный сосуд 
светло-коричневого цвета, в изломе черного цвета (рис. 15, 4), лежавший на боку гор-
ловиной на восток и фрагмент другого лепного светло-серого сосуда (рис. 15, 3).

Заключение.

Каменные конструкции в виде вымосток, выкладок, набросов были присущи кур-
ганам майкопско-новосвободненской общности на протяжении довольно большого 
временного периода и различные по форме каменные подкурганные конструкции 
были зафиксированы на могильниках Западного и Центрального Предкавказья [2, 
с.  108; 3, с. 183]. Наиболее территориально близким аналогом кургана «Советский 
29» является курган 1 курганного могильника Синюха, располагавшийся в 4,5 км в 
СЗЗ от исследованных нами курганов. На нем, под насыпью, был расчищен кромлех 
диаметром 17,5 м и шесть погребений майкопской культуры [4, с. 481]. В отличие от 
кургана «Советский 29», курган 1 могильника Синюха использовался для захороне-
ний также и в эпоху раннего железа, а расположенный рядом курган 2 был сооружен 
уже во время существования северокавказской культурно-исторической общности [4, 
с. 482], что не наблюдалось на исследованном нами могильнике.

Сосуд, найденный рядом с погр. 1 в кургане «Советский 29», близок к сосуду из по-
гребения в срубе курганного могильника Чернышев 2 и относится к варианту формы 
К-2 (по С.Н. Кореневскому) [6, с. 160, рис. 32, 15]. Шаровидный сосуд из каменного на-
броса того же кургана (рис. 4, 1) имеет аналог в погр. 3 кургана у сел. Красногвардей-
ское и в кургане 11 G могильника Клады [6, с. 182, рис. 52, 3; 8, с. 34, рис. 6, 3]. Сосуд из 
прямоугольной выкладки в кургане «Советский 30» (рис. 7, 4) а также сосуд из погр.  1 
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кургана «Советский 29» (рис. 4, 6) имеют сходство с сосудом из курганов могильника 
Общественное 2 и могильника Клады [6, с. 192, рис. 63, 6; 7, с. 209, рис.  6, 7]. С.Н.  Ко-
реневский относит их к группе «неопределенно видовых закубанских комплексов» [6, 
с. 61]. Также в могильнике Клады были найдены двуручные сосуды, аналогичные со-
судам 2 и 5 из кургана «Советский 30» (рис. 7, 3, 7) [7, с. 220, рис. 17, 3, 9], и сосуд, ана-
логичный сосуду из кургана «Советский 31» (рис. 9, 9) [8, с. 37, рис. 9]. Крупные сосу-
ды 2 и 5 из кургана «Советский 31» (рис. 7, 3, 7) также имеют аналогии в Псекупском, 
Серегинском, Беляевском, Усть Джегутинском и Галюгаевском I поселениях [9, с. 96]. 
Форма сосуда из погр. 1 кургана «Советский 61» (рис. 15, 4) повторяет форму сосудов 
в курганном могильнике Союг Булаг, в кургане 11 Сунженского могильника [5, с. 237, 
рис. 107,3; 6, с. 157, рис. 29, 3]. Схожий по форме сосуд был найден и в Майкопском 
кургане [6, с. 174, рис. 44, 3].

Миска, найденная под круглым набросом объекта 2 в кургане «Советский 29» 
(рис.  5, 3), по форме венчика может быть отнесена к варианту 5а по А.Д. Резепкину и 
Г.Н. Поплевко [10, с. 82].

По указанным аналогиям все исследованные курганы, за исключением кургана 
«Советский 32», датируются в диапазоне XXXVI-XXX вв. до н.э. и относятся к май-
копскому варианту майкопско-новосвободненской общности [11, с. 58; 5, с. 50]. 

Сосуд из погр. 1 кургана «Советский 32» (рис. 10, 12) по форме напоминает сосу-
ды Крыма и Нижнего Дона скифского времени [12, с. 322, рис. 17], бытующих до-
вольно долгое время, однако, орнамент в виде рядом врезных полос, образующих 
треугольники, появляющийся в VI в. до н.э., позволяет датировать это погребение 
VI–V вв. до н.э. и связать с меотской культурой. Бусы из погребения 2, ввиду уни-
кальности, сложно культурно атрибутировать, поэтому время совершения этого 
захоронения не ясно.

Несомненно, что отсутствие погребений в курганах «Советский 30», «Советский 
31», «Советский 34» и «Советский 61» не является следствием плохой сохранности 
остеологического материала, так как в расположенном здесь же кургане «Советский 
29» были найдены кости погребенного человека, что позволяет говорить о возмож-
ности их сохранения в почве могильника. Вероятнее всего, каменные конструкции 
являются ритуальными выкладками, сооруженными для совершения каких-то обря-
довых, возможно, поминальных действий. Косвенно на это указывают преднамерен-
но испорченные сосуды, обнаруженные как в центре каменных конструкций, так и 
среди камней. В частности, в центре кургана «Советский 31» располагалась верхняя 
половина крупного тарного сосуда, а среди камней кургана «Советский 30» – развалы 
крупных сосудов с отсутствующими венчиками или ручками. Также необходимо об-
ратить внимание на фрагменты сосудов, найденные среди камней конструкций. Об-
ряд порчи сосудов был широко распространен в погребальной практике майкопской 
культуры. С.И. Кореневский полагает, что этот обряд был связан с реинкарнацией 
души сородича [13, с. 895].

Примечательно, что курганы «Советский 30» и «Советский 31» располагались 
в непосредственной близости от кургана «Советский 29», в котором были найдены 
плохо сохранившиеся разрозненные погребения. Это позволяет, как представляет-
ся, предполагать, что выявленные в курганах каменные конструкции представляют 
ритуальные площадки, приуроченные к захоронениям этого кургана. Не исключено, 
что объект 2 кургана «Советский 29» также является ритуальной площадкой, свя-
занной с этими же погребениями. В этом случае, мы, возможно, наблюдаем следы 
неоднократных поминальных действий, для каждого из которых сооружались новые 
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 ритуальные площадки. Также, можно полагать, что это было связано обрядом погре-
бения  очередного покойного.

Как ритуальную площадку следует рассматривать и подкурганную конструкцию 
кургана «Советский 61», который также не содержал погребений, но имел в централь-
ной части полукруглой выкладки условную могилу (кенотаф?) с размещенным в ней 
горшком. Не исключено, что эта ритуальная площадка была приурочена к располо-
женному рядом одиночному кургану «Советский 62», который пока не исследован. 
Курган «Советский 33», в котором были найдены разрозненные человеческий кости, 
вероятнее всего, судя по ситуации, является местом захоронения, к которому была 
приурочена ритуальная площадка под насыпью кургана «Советский 34».

Все подкурганные каменные конструкции возводились единовременно, без ка-
ких-либо этапов и, скорее всего, перекрывались, после окончания ритуальных дей-
ствий невысокой земляной насыпью. На это указывают хорошо сохранившиеся эле-
менты каменных конструкций, а также сосуды, найденные в виде развалов в местах 
их размещения.

Территория курганного могильника использовалась дважды: в эпоху раннего 
бронзового века и в меотский период, в сер. I тыс. до н.э. По незначительной выборке 
исследованных курганов, по отношению к их количеству на курганном могильнике, 
можно сделать вывод, что курганы меотского времени более крупные по размеру и не 
содержат каменных конструкций. Отмечу, что на правом, высоком берегу р. Псенафа, 
напротив раскопанных курганов, расположены многочисленные курганы и курган-
ные группы, тянущиеся цепочкой по гребню водораздела, которые содержат захоро-
нения северокавказской культурно-исторической общности и катакомбной культуры, 
а также впускные погребения IV–V вв. н.э. [14, с. 66], которые не представлены в ис-
следованных курганах низкого правого берега.

Исследованные курганы позволяют уже на данном этапе пополнить наши пред-
ставления о погребальной обрядности и религиозно-идеологических воззрениях ря-
дового населения майкопско-новосвободненской общности на территории Западного 
Кавказа.
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Рис. 1. Карты части Майкопского района с обозначением мест расположения исследованных курганов

Fig. 1. Maps of the part of the Maykop district with indication of the studied kurgans
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Рис. 2. Топографические планы курганных могильников «Советские»: 1 – топографический план курганного 
могильника (исследованные курганы выделены жирным шрифтом); 2 – топографический план кургана 

«Советский 61»

Fig. 2. Topographic plans of the kurgans “Sovietsky”: 1 – topographic plan of the burial kurgans (the examined kurgans 
are highlighted in bold); 2 – topographic plan of the kurgans “Sovietsky 61” and “Sovietsky 62”
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Рис. 3. Курган «Советский 29». План, разрез и объект 1. 1 – план кургана; 2 – фотография объекта 1, вид с З;  
3 – разрез А-Б; 4 – план объекта 1; 5 –  разрез объекта 1

Fig. 3. Kurgan “Sovietsky 29”. Plan, section and Object 1. 1 – plan of the kurgan; 2 – photo of Object 1, view from the 
west;  

3 – section A-B; 4 – plan of Object 1. 5 – section of Object 1
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Рис. 4. Курган «Советский 29». Погребения и находки: 1 – развала сосуда 1; 2 – развал сосуда 2; 3 – развал сосуда 
3; 4 – развал сосуда 4; 5 – погр. 1, план; 6 – погр. 1, сосуд 1; 7 – погр. 1, сосуд 2; 8 – погр. 1, сосуд 3;  

9 – погр. 1, сосуд 4; 10 – погр. 3, план; 11 – погр. 3, венчик из развала сосуда; 12 – погр. 2, план; 13 – погр. 4, план; 
14 – погр. 5, план

Fig. 4. Kurgan “Sovietsky 29”. Burials and finds: 1 – vessel 1; 2 – vessel 2 ; 3 – vessel 3; 4 – vessel 4; 5 – burial 1, plan ; 
6 – burial 1, vessel 1; 7 – grave 1, vessel 2; 8 – burial 1, vessel 3; 9 – burial 1, vessel 4; 10 – burial 3, plan; 11 – burial 3, a 

corolla of a vessel; 12 – burial 2, plan; 13 – burial 4, plan; 14 – burial 5, plan
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Рис. 5. Курган «Советский 29». Объекты 2 и 3: 1 – объект 2, план; 2 – объект 2, разрез по линии А-Б; 3 – миска под 
камнями объекта 2; 4 – объект 3, план; 5 – объект 3, разрез А-Б; 6 – объект 4, план; 7 – фото объекта 2, вид с Ю

Fig. 5. Kurgan “Sovietsky 29”. Objects 2 and 3: 1 – object 2, plan; 2 – object 2, section along line A-B; 3 – a bowl under 
the stones of object 2; 4 – object 3, plan; 5 – object 3, section A-B; 6 – object 4, plan; 

7 – photo of the object 2, view from the south
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Рис. 6. Курган «Советский 30». План, разрез и объекта 1: 1 – план; 2 – фото объекта 1, вид с Ю; 
3 – разрез А-Б; 4 – план объекта 1

Fig. 6. Kurgan “Sovietsky 30”. Plan, section and object 1: 1 – plan; 2 – photo of object 1, view from the south; 
3 – section A-B; 4 – plan of object 1
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Рис. 7. Курган «Советский 30». Находки: 1 – кремень, находка в северо-восточном секторе. 2, 6 – находки из 
насыпи; 3 – сосуд 5; 4 – сосуд 1; 5 – сосуд 3; 7 – сосуд 2

Fig. 7. Kurgan “Sovietsky 30”. Finds: 1 – flint, found in the northeast sector; 2, 6 – finds from the kurgan; 3 – vessel 5; 
4 – vessel 1; 5 – vessel 3; 7 – vessel 2
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Рис. 8. Курган «Советский 31». План, разрез и объект 1. 1 – план; 2- фото объекта 1, вид с ЮЗЗ; 
3 – разрез А-Б; 4 – план объекта 1

Fig. 8. Kurgan “Sovietsky 31”. Plan, section and object 1. 1 – plan; 2 – photo of object 1, view from the SWW; 
3 – section A-B; 4 – plan of object 1
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Рис. 9. Курганы «Советский 31» и  «Советский 32». 1-9 – курган «Советский 31»: 1-8 – находки среди камней 
объекта 1; 1 – камень, 2-8 – керамика; 9- сосуд 1; 10,11 – курган «Советский 32»: 10 – план. 11 – разрез А-Б

Fig. 9. Kurgans “Sovietsky 31” and “Sovietsky 32”. 1-9 – kurgan “Sovietsky 31”: 1-8 – finds among the stones of object 1; 
1 – stone, 2-8 – pottery, 9 – vessel 1; 10,11 – kurgan “Sovietsky 32”: 10 – plan; 11 – section A-B
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Рис. 10. Курган «Советский 32». Погребения и находки. 1-6 – находки из насыпи: 1-3, 5, 6 – керамика, 4 – бронза; 
7 – объект 1, план и разрез по линии А-Б; 8 – объект 2, план; 9, 10 – объект 2, керамика; 11 – объект 3, план; 

12 – погр. 1керамика; 13 – объект 1, керамика; 14 – погр. 1, план и разрезы; 15 – погр. 2, план; 16 – погр. 2, бусы, 
бронза, олово

Fig. 10. Kurgan “Sovietsky 32”. Burials and finds. 1-6 – finds from the kurgan: 1-3, 5, 6 – pottery, 4 – bronze. 7 – object 1, 
plan and section A-B; 8 – object 2, plan; 9, 10 – object 2, pottery; 11 – object 3, plan; 12 – burial 1, ceramics; 13 – object 1, 

ceramics; 14 – burial 1, plan and sections; 15 – burial 2, plan; 16 – burial 2, beads, bronze and tin
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Рис. 11. Планы, разрезы и погребения курганов «Советский 33» и «Советский 34». 1-4 – курган «Советский 33»: 
1 – план; 2 – погр. 1, план; 3 – погр. 2, план; 4 – разрез А-Б; 5-7 – курган «Советский 34»: 5 – план; 6 – фото 

объекта 2, вид с СВ; 7 – разрез А-Б

Fig. 11. Plans, sections and burials of the kurgans “Sovietsky 33” and “Sovietsky 34”. 1-4 – kurgan “Sovietsky 33”: 1 – 
plan; 2 – burial 1, plan; 3 – burial 2, plan; 4 – section along the line A-B; 5-7 – kurgan “Sovietsky 34”: 5 – plan; 6 – photo 

of the object 2, view from NE; 7 – section A-B
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Рис. 12. Курган «Советский 34». Находки и объекты 1-3. 1 – фрагмент керамики из насыпи; 2 – объект 1, план;  
3 – объект 1, сосуд; 4 – объекты 2 и 3, план и разрез А-Б; 5 – объект 2, сосуд 1; 6 – объект 2, сосуд 2; 7 – объект 2, 

сосуд 3; 8 – объект 2, фрагмент керамики

Fig. 12. Kurgan “Sovietsky 34”. Finds and objects 1-3. 1 – fragment of pottery from the kurgan; 2 – object 1, plan; 3 – 
object 1, vessel; 4 – objects 2 and 3, plan and section A-B; 5 – object 2, vessel 1; 6 – object 2, vessel 2; 7 – object 2, vessel 

3; 8 – object 2, pottery fragment
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Рис. 13. Объекты 4-6 кургана «Советский 34», план и разрез кургана «Советский 61». 1-3 – курган «Советский 
34»: 1 – объект 4, план и разрез А-Б: 2 – объект 5, план и разрез А-Б; 3 – объект 6, план и разрез А-Б; 4-6 – курган 

«Советский 61»: 4 – план. 5 – фотография каменных конструкций в северо-западном секторе, вид с СЗ;  
6 – разрез А-Б

Fig. 13. Objects 4-6 of the kurgan “Sovietsky 34”, plan and section of the kurgan “Sovietsky 61”. 1-3 – kurgan “Sovietsky 
34”: 1 – object 4, plan and section A-B; 2 – object 5, plan and section A-B; 3 – object 6, plan and section A-B; 4-6 – 

kurgan “Sovietsky 61”: 4 – plan; 5 – photo of stone structures in the north-western sector, view from NW; 6 – section 
along the line A-B
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Рис. 14. Курган «Советский 61». Объекты 1, 2 и находки из них: 1 – объекты 1 и 1А, план; 2 – объект 1, разрез А-Б; 
3 – объект 1, фрагмент керамики; 4 – объект 2, фрагмент керамики; 5 – объект 2, план; 6 – объект 2, разрез А-Б

Fig. 14. Kurgan “Sovietsky 61”. Objects 1, 2 and finds from them: 1 – objects 1 and 1A, plan; 2 – object 1, section A-B;  
3 – object 1, pottery fragment; 4 – object 2; pottery fragment; 5 – object 2, plan; 6 – object 2, section A-B
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Рис. 15. Курган «Советский 61». Объекты 3-5 и находки их них: 1 – объект 3, план и разрез А-Б; 2 – погр. 1, план 
и разрезы А-Б и В-Г; 3 – погр. 1, фрагмент керамики; 4 – погр. 1, лепной сосуд; 5 – объект 4, фрагмент керамики; 

6 – объект 5, фрагмент керамики; 7 – объекты 4 и 5, план и разрезы А-Б и В-Г

Fig. 15. Kurgan “Sovietsky 61”. Objects 1, 2 and finds from them: 1 – object 3, plan and section A-B. 2 – burial 1, plan and 
sections A-B and C-D; 3 – burial 1, pottery fragment; 4 – burial 1, molded vessel; 5 – object 4, pottery fragment;  

6 – object 5, pottery fragment; 7 – objects 4 and 5, plan and sections A-B and C-D
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