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Ю. Н. Бойко

Новые исследования курганного могильника  
у с. Купьеваха

урганный могильник у с. Купьеваха Богодуховского района 
Харьковской области расположен на высокой надпойменной 
террасе правого берега р. Березовка, притока р. Ворскла (рис. 1, 
14). Цепочка насыпей начинается в 350 м восточнее села и тя-
нется в широтном направлении на 4,8 км вдоль трассы Харьков—
Сумы (рис. 2). Восточный край могильника находится в 3,5 км 
к северу от пос. Полковая Никитовка и в 4,2 км к северо-востоку 
от одноименного городища VI—V вв. до н. э. (рис. 1, 13). Мест-

ность равнинная, ограниченная с юга и севера глубокими ветвящимися балками.
В начале ХХ в. здесь насчитывалось более 100 курганов [1, с. 52] ,однако, при снятии 

нового инструментального плана в 1992 г. удалось зафиксировать лишь 76 насыпей.
В 1975 г. экспедицией Донецкого государственного университета на восточном 

участке могильника были раскопаны 4 кургана (рис. 2, 1–4), где обнаружены 24 по-
гребения, среди которых 5 скифского и сарматского времени, а остальные датиру-
ются эпохой бронзы [2, с. 368; 3, с. 111–115].

Следующий этап исследований связан с работами харьковских археологов под 
руководством С. И. Берестнева в 1980, 1992, 1993 гг., когда были раскопаны 16 кур-
ганных насыпей в западной и восточной частях памятника (рис. 2, 5–20). Курган 5 
оказался святилищем бронзового века и не содержал погребений. В остальных от-
крыты захоронения срубной культуры и скифского времени [4, с. 230, 5, с. 186–187]. 
Преобладающие численно комплексы раннего железного века стали объектом 
специаль ной монографии [6].

Новые раскопки памятника проведены нами в 2000–2002 гг. Исследованы 5 кур-
ганов с погребениями скифского времени (рис. 2, 21–25). Данная работа посвящена 
продолжению публикации материалов раннего железного века из курганного не-
крополя у с. Купьеваха и уточнению предложенных ранее выводов.

***
КУРГАН 21. Находился в восточной части могильника в районе лесопосадки (рис. 2, 

21), между двумя полями агрофирмы «Березень» (бывшего колхоза им. Тельмана). 
Насыпь из плотного однородного чернозема к началу раскопок не распахивалась, 
имела овальную в плане форму 29(С—Ю)ç27(В—З) м и высоту 3,0 м от уровня древ-
него горизонта (рис. 3, 1). Под ней залегал слой погребенного чернозема мощностью 
0,45 м. В нижней части насыпи на глубине 2,62 м на поверхности материкового вы-
кида, на тонком слое древесных углей расчищена вымостка из трех кусков необрабо-
танного песчаника. На расстоянии 5,5 м к ЮЗ от центрального репера на уровне 
древнего горизонта прослежены две деревянные плахи длиной 2,6–2,7 м, шириной 
0,22–0,25 м и толщиной 0,10–0,12 м, лежавшие параллельно в направлении З—В. Рядом 
с ними обнаружены фрагменты кружального сосуда-лутерия.

ÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙ



205«Древности»

п
у

б
л

и
к

а
ц

и
и

рис. 1. основные памятники центральной и северо-восточной зон  
ворсклинского региона скифского времени:

1 — вельское городище; 2 — скоробор; 3 — осняги; 4 — Перещепино; 5 — вельский могильник; 6 — Глинск; 7 — опошня; 
8 — олиферщина; 9 — Лихачевка; 10 — витова Могила; 11 — Любовка; 12 — Городнее; 13 — Полковая никитовка; 14 — 
Купьеваха; 15 — Хрущевая никитовка; 16 — Коломак; 17 — Грашково; 18 — Покровка; 19 — настельный; 20 — новый Мерчик; 
21 — Корбины иваны; 22 — сосенка; 23 — Заречное; 24 — Каменка; 25 — Зубовка.

Условные обозначения: а — городища; б — селища; в — курганы скифского времени; г — курганы позднейшего 
предскифского периода.
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Единственное погребение было смещено в южную половину насыпи и окружено 
подкововидным материковым выкидом мощностью до 0,40 м (рис. 3, 2). Его приле-
гающая к могильной яме поверхность была выровнена и покрыта органическим ве-
ществом (березовой корой?), от которого сохранился тонкий слой тлена белесого 
цвета, отмеченный также и со стороны западного прохода к могиле.

Погребальная камера, судя по всему не ограбленная, имела в плане прямоугольную 
форму (3,0ç4,2 м) и была ориентирована по линии З—В (рис. 3, 2). В грунте запол-
нения отмечены куски продольно уложенных деревянных плах перекрытия. Стенки 
отвесные, дно на глубине 1,55 м от уровня древнего горизонта. На нем у северной 
и южной стенок отмечены деревянные плахи шириной до 0,25 м, и подстилка из трех 
слоев коры в центральной части. Продольные стенки имели облицовку из тонких 
досок шириной около 0,20 м на высоту до 0,60 м от уровня пола.

Скелет взрослого мужчины лежал вытянуто на спине в центральной части ямы 
головой на З: сам череп и кости левого плеча уничтожены кротовиной. Стопа левой 
ноги была перекрыта развалом амфоры (рис. 3, 2, 3). Между берцовыми костями, не-
сколько наискосок, лежал железный меч (рис. 3, 2, 4). У левой кисти расчищены 
остатки колчана из тонкого дерева или коры, окрашенного в синий цвет, в котором 
находилось не менее 82 стрел с бронзовыми наконечниками (рис. 3, 2, 2). Слева, на 
уровне плеча, на площади 0,70ç0,80 м собрано несколько сотен в большинстве случа-
ев фрагментированных железных пластин от доспеха (рис. 3, 2, 1). Справа, на уров-
не головы, расчищены остатки двух черных плетеных кожаных лент шириной около 
3 см каждая, лежавших параллельно, вероятно, под черепом, а несколько южнее — 
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рис. 3. Курган 21:
1 — план и профиль кургана; 2 — план и профиль погребения (1 — остатки защитного доспеха; 2 — остатки колчана; 

3 — развал амфоры; 4 — меч; 5 — следы головной повязки; 6 — наконечник копья).
Условные обозначения: а — дневная поверхность; б — погребенная почва; в — материковый выкид; г — скопление углей 

и камней; д — фрагменты лутерия; е — материк; ж — древесный тлен.
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наконечник копья (рис. 3, 2, 5, 6). В юго-западном углу погребальной камеры сохра-
нились кости двух ног коровы (рис. 3, 2, 7).

Описание находок
1. Фрагменты античного лутерия (венчика с косо подрезанным краем и дна с от-

печатками поверхности гончарного круга). Глина серого цвета, хорошо отмучена. 
Обжиг равномерный.

2. Определимые фрагменты античной амфоры:
а) обломок горла с венчиком овальной в сечении формы(рис. 4, 3). Длина фраг-

мента 9,7 см, высота 4,2 см;
б) обломки круглых в сечении ручек (рис. 4, 14, 15). Диаметр 2,8 см, высота 15 см;
в) обломок придонной части конической формы (рис. 4,). Высота 5,8 см, макси-

мальный диаметр 6,7 см.
Глина плотная, красноватого цвета, с примесью слюдянистых частиц и мелкого 

песка. По основным морфологическим признакам амфора может быть отнесена 
к кругу изделий с усеченно-конусовидными ножками конца VI—первой половины 
V вв. до н. э. [7, с. 53–54, рис. 6, 14, 16].

3. Бронзовые наконечники стрел (82 шт.):
а) остролистные трехлопастные с выступающей втулкой — 6 шт. (рис. 4, 13). Вы-

сота 3,5 см, диаметр втулки 0,6 см. Принадлежат к отделу II, типу 2, варианту 7 
второй хронологической группы [8, с. 21, рис. 1];

б) остролистные трехлопастные с короткой выступающей втулкой и расположен
ным в ее основании крюкастым шипом — 6 шт. (рис. 4, 12). Высота 3,1 см, диаметр 
втулки 0,5 см. В погребениях Ольвийского некрополя встречаются преимущественно 
в погребениях первой половины VI в. до н. э. [9, рис. 8, 30];

в) базисный трехлопастный утонченных пропорций со скрытой втулкой — 1 шт. 
(рис. 4, 6). Высота 3,5 см, диаметр втулки 0,4 см. Относится к отделу II, типу 6, ва-
рианту 7 второй хронологической группы по А. И. Мелюковой, который, по наблю-
дениям С. В. Полина, может быть датирован второй четвертью V в. до н. э. [8, с. 21, 
рис. 1; 9, рис. 11, 28];

г) трехлопастные опорновтульчатые с башнеобразной или треугольной головкой 
и косо срезанными концами граней — 53 шт. (рис. 4, 7, 8). Высота 3,2–3,7 см, диаметр 
втулки 0,4 см. Могут быть отнесены к 4 варианту 9 и 7 типов II отдела второй хро-
нологической группы и характерны для колчанных наборов конца VI—начала V вв. 
до н. э. [8, с. 21, рис. 1; 9, рис. 10, 24, 36];

д) трехлопастные с треугольной головкой, короткой выступающей втулкой и косо 
подрезанными концами граней — 6 шт. (рис. 4, 9). Высота 3,5 см, диаметр втулки 
0,6 см. Могут быть классифицированы в качестве принадлежащих к 8 варианту 
3 типа II отдела наконечников стрел, распространенных преимущественно в конце 
VI—начале V вв. до н. э. [8, с. 21, рис. 1; 9, рис. 10, 5];

е) трехлопастные базисные с короткой втулкой с треугольной или близкой к баш-
необразной головкой — 6 шт. (рис. 4, 10, 11). Высота 3,2–3,5 см, диаметр втулки 
0,4 см. Представляют собой вариант шестого типа трехлопастных наконечников стрел 
среднескифского периода [8, с. 21, рис. 1].

4. Железный кованый меч с почковидным перекрестьем, клинком с параллельны-
ми гранями, сходящимися в нижней трети, рукоятью, имеющей узкие рельефные 
бортики по краям и простое антенновидное навершие с обломанными концами (рис. 4, 
1). Длина клинка с перекрестьем 31,0 см, рукояти — 6,5 см, высота навершия 3,5 см. 
Максимальная ширина линзовидного в сечении клинка 4,1 см, рукояти — 2,5 см, на-
вершия — 6,0 см. По классификации А. И. Мелюковой, может быть отнесен к от-
делу ІІ, типу 1 скифских мечей и кинжалов, существовавших в течение VI—V вв. до 
н. э. [8, с. 53–54, табл. 20, 4, 7].
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5. Железный наконечник копья с остро-
листным пером без ребра и цилиндро-
конической втулкой, нижняя часть которой 
утрачена (рис. 4, 2). Длина пера 27,0 см, со-
хранившейся части втулки — 8,5 см. Макси-
мальная ширина пера 4,5 см, диаметры 
втулки — 3,7 см (внешний) и 2,7 см (внутрен-
ний). Относится к І отделу, 3 типу (по 
А. И. Мелюковой), распространенному преи-
мущественно в конце VI—начале V вв. до н. э. 
[8, с. 38, табл. 13, 2].

6. Железные пластинки подквадратной 
формы с закругленными нижними углами 
и парными отверстиями в верхней части от 
защитного доспеха (рис. 4, 5). Высота 2,0 см, 
ширина 1,8 см, толщина 0,2 см. Место рас-
положения, форма и размеры скопления 
(рис. 3, 2, 1) могут указывать на то, что рядом 
с умершим был положен нагрудник или щит, 
имевший нежесткую основу и в боевом по-
ложении крепившийся на туловище воина 1.

7. Остатки головной повязки черного цве-
та в форме двух лент, сплетенных из полосок 
кожи и, вероятно, нашитых ранее на тканевую 
основу (рис. 3, 2, 5). Длина прослеженного 
фрагмента около 25 см, ширина каждой лен-
ты 3 см.

Погребение в кургане 21 было совершено в конце VI—первой половине V вв. до н. э.

КУРГАН 22. Находился в 16 м к северо-западу от кургана 21 (рис. 2, 22). Насыпь 
округлой формы диаметром 20 м из однородного комковатого чернозема имела вы-
соту 0,80 м от уровня погребенной почвы (рис. 5, 1). В центральной части отмечен 
замытый плотным черноземом грабительский колодец Кольцевой материковый выкид 
из могильной ямы размерами 11(СВ—ЮЗ)ç9(СЗ—ЮВ) м и мощностью до 0,50 м вы-
явлен в центральной части кургана на глубине 0,20 м от репера. Его основание на-
ходилось на уровне древнего горизонта. Внешние склоны выкида и прилегающие 
к ним участки древней поверхности были покрыты корой, прослеживающейся в виде 
слоя древесного тлена коричневатого цвета толщиной до 1,5 см.

Единственное погребение обнаружено под центральной частью насыпи. Могильная 
камера прямоугольной формы размерами 2,9ç3,5 м была ориентирована почти пра-
вильно по линии З—В (рис. 5, 2). В заполнении найдены мелкие обломки деревянно-
го перекрытия, два фрагмента лепной посуды. Дно с остатками органического 
покрытия было зафиксировано на глубине 2,15 м от уровня древнего горизонта. 
Останки погребенного были почти полностью уничтожены при ограблении. У вос-
точной стенки ямы обнаружен череп женщины, стоявший на основании лицевым 
отделом к северо-западу (рис. 5, 2, 4). Рядом с ним сохранились обломки ребер 
и лопатки. Несколько южнее, около восточной стенки, находилась левая бедренная 
кость, правая расчищена в соседней кротовине. На расстоянии 0,85 м к юго-западу 
от черепа, на остатках органического покрытия пола, отмечены несколько фаланг 
пальцев кисти и шейный позвонок (рис. 5, 2, 2). У середины западной стенки найдены 

рис. 4. Курган 21, погребение:
1 — меч; 2 — наконечник копья; 3, 4, 14, 15 — 

фрагменты амфоры; 5 — пластины доспеха; 6–11, 12, 
13 — наконечники стрел.

 Материал: 1, 2, 5 — железо; 3, 4, 14, 15 — 
керамика; 6–11, 12, 13 — бронза.

1 См., напр.: [10, с. 120–123, рис. 3, 1, 4, 5].
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рис. 5. Курган 22:
1 — план и профиль кургана; 2 — план и профиль погребения (1 — фрагменты булавки; 2 — следы органической подстилки; 

3 — скопление бусин; 4 — череп человека).
Условные обозначения: а — дневная поверхность; б — погребенная почва; в — материковый выкид; г — древесный 

тлен.
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три обломка массивной гвоздевидной бу-
лавки (рис. 5, 2, 1). Ближе к середине 
южной стенки на участке пола размерами 
0,25ç0,40 см расчищено скопление мелких 
золотых и пастовых бусин от ожерелья 
(рис. 5, 2, 3), что может свидетельствовать 
о южной ориентировке тела погребенной

Описание находок
1. Фрагменты стенок лепного сосуда — 

2 шт. (рис. 6, 6, 7). Глина коричневатого 
цвета с примесью мелкого шамота. Внеш-
няя поверхность обломков затерта, на 
внутренней видны следы гребенчатого 
сглаживания. Обжиг неравномерный.

2. Железная гвоздевидная булавка с ча-
стично утраченной в результате корозии 
головкой, коротким и массивным стержнем 
(рис. 6, 1). Общая длина сохранившихся 
фрагментов 7,4 см, диаметр головки 0,6 см, 
стержня — 0,4 см. Ближайшей аналогией 
является украшение из погребения 1 кур-
гана 1 у с. Макеевка на Правобережье [11, 
табл. 20, 7], датируемого рубежом V—IV вв. 
до н. э. [12, с. 133–134].

3. Бусины (43 шт.):
а) округлоребристые продолговатой 

формы из золотой фольги — 36 шт. 
(рис. 6, 2). Длина 0,7 см, максимальный 
диаметр 0,5 см, диаметр продольного от-
верстия 0,2 см. Встречаются в инвентаре 
богатых погребений Лесостепи и Степи 
второй половины V—первой половины 
IV вв. до н. э., в том числе и в погребени-
ях курганов 6, 13 Купьевахского могиль-
ника [6, с. 7, 24, рис. 4, 2, 3; 24, 7];

б) сфероидной формы из золотой фольги с выраженным поперечным ребром — 
5 шт. (рис. 6, 3). Длина 0,3 см, максимальный диаметр 0,5 см, диаметр продольного 
отверстия 0,1 см;

в) округлая поперечно сжатая из янтаря — 1 шт. (рис. 6, 5). Максимальный диа-
метр 0,5 см, диаметр отверстия 0,2 см, толщина 0,5 см. Бусины из янтаря получают 
распространение в Лесостепи еще в период архаики, встречаются и в ранних погре-
бениях Купьевахского некрополя [6, с. 28, рис. 28, 10], тогда как в античных ком-
плексах Северного Причерноморья получают распространение лишь с IV в. до н. э. 
[13, с. 23, табл. 23, 35];

г) дисковидная из желтой непрозрачной пасты — 1 шт. (рис. 6, 4). Максимальный 
диаметр 0,3 см, диаметр отверстия 0,3 см.

Рассмотренные материалы позволяют отнести погребение в кургане 22 к концу V 
или же к началу IV вв. до н. э.

КУРГАН 23. Находился в 100 м к юго-западу от кургана 19 (рис. 2, 23). Сильно 
распаханная насыпь из однородного чернозема округлой в плане формы размерами 

рис. 6. Курган 22, погребение:
1 — булавка; 2–5 — бусины; 6, 7 — обломки лепного 

сосуда.
Материал: 1 — железо; 2, 3 — золото; 4 — стекловидная 

масса; 5 — янтарь.
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рис. 7. Курган 23:
1 — план и профиль кургана; 2 — план и профиль погребения (1 — фрагменты бронзового изделия; 2, 4 — обломки 

амфоры; 3 — челюсть коровы; 5–8 — бусины; 9–11 — обломки железных предметов; 12 — остатки органической подстилки; 
13 — череп человека).

Условные обозначения: а — дневная поверхность; б — материковый выкид; в — погребенная почва; г — кость животного; 
д — фрагмент лепного сосуда; е — материк.
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18 (С — Ю)ç20(В — З) к началу раско-
пок возвышалась на 0,6 м над уровнем 
древнего горизонта (рис. 7, 1). К востоку 
от центрального репера на уровне осно-
вания пахотного слоя отмечен кольцевой 
материковый выкид из погребальной 
камеры диаметром около 9 м и мощно-
стью до 0,45 м. Под ним, рядом с репе-
ром, на уровне древнего горизонта 
найдена кость конечности коровы, 
а в 6 м к СЗ, на этой же глубине — фраг-
мент дна лепного сосуда.

В центре викида отмечено пятно един-
ственного погребения. Яма почти квадрат-
ной формы (3,5ç3,6 м) была ориенти рована 
углами по направлениям СВ—ЮЗ и СЗ—
ЮВ (рис. 7, 1, 2). В северо-восточном углу 
расчищены фрагменты плах поперечного 
перекрытия. В перекопанном грабителями 
заполнении попадались человеческие ко-
сти, а на глубине 1,6–1,8 м — горло и руч-
ка амфоры (рис. 7, 2, 4). Дно зафикси ровано 
на глубине 2,6 м от уровня погребенной 
почвы. На нем, вдоль западной стенки, 
вытянуто на спине головой на юг лежал 
скелет ребенка. Останки взрослого по-
гребенного разрушены грабителями. Ближе к юго-западной стенке сохранилась теменная 
часть черепа и отдельные кости конечностей вне анатомического порядка, между кото-
рыми найдены бусины, маленькая золотая бляшка и обломки железных предметов (рис. 7, 
5–8, 9–11). В одном случае под костями человека отмечены остатки органической под-
стилки в виде светло-серого волокнистого тлена (рис. 7, 12). В северо-восточном углу 
обнаружены части распавшегося бронзового изделия, придонная часть и большой фраг-
мент стенки амфоры, половина нижней челюсти коровы (рис. 7, 1, 2, 3).

Описание находок
1. Античная амфора (рис. 8, 1) с высоким цилиндрическим горлом, валикообраз-

ным венчиком с четкой нижней подрезкой, округло-ребристыми плечиками, стройным 
коническим корпусом, узкой усеченно-конусовидной ножкой с неглубоким вдавле-
нием, круглыми в сечении ручками, украшенными в месте изгиба тройными насечка-
ми. Высота горла с основанием 18,5 см, корпуса с ножкой — 31,7 см. Диаметр 
венчика (внешний) 9,3 см, горла (внутренний) — 6,8 см, ручек — 2,0 см, корпуса (мак-
симальный) — 25,7 см, ножки в нижней части — 2,3 см. Глина желтоватого цвета, 
плотная, с примесью мелкого песка и слюды. На внешней поверхности заметны ямки 
от выпавших зерен шамота. По морфологическим признакам может быть сопоставле-
на с группой амфор с усеченно-конусовидными ножками различных, не всегда извест-
ных центров VI—V и даже начала IV вв. до н. э. [7, с. 26, 27, 54, табл. 5, 3; 6, 9].

2. Обломки бронзового предмета (рис. 8, 2, 3) в виде скобы и цилиндрических 
отрезков длиной 0,3–0,4 см и диаметром 0,15–0,20 см. Находки сильно окислены, что 
не позволяет определить их назначение.

3. Золотая полусферическая бляшка с внутренней петелькой (рис. 8, 4). Диаметр 
0,4 см. Такие украшения известны во многих богатых погребениях Скифии конца 
V—IV вв. до н. э.

рис. 8. Курган 23, погребение:
1 — амфора; 2, 3 — фрагменты бронзового изделия; 4 — 

нашивная бляшка; 5–7 — бусины; 8, 10 — обломки ножей; 
9 — фрагмент булавки или шила.

Материал: 1 — керамика; 2, 3 — бронза; 4 — золото; 5 — 
сердолик; 6 — янтарь; 7 — стекловидная масса; 8–10 — железо.
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4. Бусины (3 шт.):
а) округлая из сердолика с уплощенными основаниями (рис. 8, 7). Максимальный 

диаметр 1,2 см, диаметр отверстия 0,2 см, высота 0,9 см;
б) округлая из янтаря (рис. 8, 6). Максимальный диаметр 1,0 см, диаметр отверстия 

0,2 см, высота 0,5 см;
в) округлая из пережженной массы желтоватого цвета (рис. 8, 5). Максимальный 

диаметр 1,2 см, диаметр отверстия 0,3 см, высота 0,8 см.
5. Обломок железной булавки или шила (рис. 8, 9). Длина сохранившейся части 

стержня 3,7 см, максимальный диаметр 0,5 см.
6. Фрагмент лезвия железного ножа с горбатой спинкой (рис. 8, 8). Длина 4,2 см, 

ширина 1,0 см, ширина спинки 0,5 см.
7. Обломки лезвия железного ножа с прямой спинкой (рис. 8, 10). Общая длина 

4,2 см, ширина 1,4 см, ширина спинки 0,4 см.
Погребение датируется концом V—первой половиной IV вв. до н. э.

КУРГАН 24. Находился в 80 м к юго-востоку от предыдущего (рис. 2, 24). Рас-
паханная насыпь округлой формы диаметром 24 м имела высоту 0,55 м от уровня 
древнего горизонта (рис. 9, 1). Единственное погребение было смещено к востоку от 
центра насыпи. Кольцевой материковый выкид диаметром 11 м и мощностью 0,4 м 
был покрыт слоем древесной коры, выходившей за его пределы.

Могильная камера прямоугольной формы размерами 2,7ç3,5 м была ориентиро-
вана по направлению СЗ—ЮВ и ограблена через вертикальный колодец шириной 
2,5 м (рис. 9, 2). В грунте заполнения на разных глубинах встречались разрозненные 
и фрагментированные человеческие кости. В северо-восточной части ямы на глубине 
1,5–1,7 м найдены три обломка камней без следов обработки. Дно с отдельными 
следами органической подстилки в виде белесого тлена зафиксировано на глубине 
2,3 м. Костяк полностью разрушен. В центральной части ямы расчищен раздавленный 
череп, поставленный на основание, лицевым отделом на юго-запад, и нижняя челюсть 
человека (рис. 9, 2, 3). В западной половине камеры найдена железная варворка 
и наконечник копья (рис. 9, 2, 1, 2). В северо-восточном углу сохранилась раздав-
ленная грунтом амфора (рис. 9, 2, 6). У южной стенки в кротовинах собраны фраг-
менты изделий из железа (рис. 9, 2, 7).

Описание находок
1. Античная амфора (рис. 10, 1) с валикообразным подтреугольным в сечении венчиком, 

подрезанным снизу, слегка расширяющимся кверху цилиндрическим горлом, эллипсовид-
ными в сечении ручками, широкими, несколько покатыми плечиками, круглоконическим 
туловом, короткой сложнопрофилированной ножкой-поддоном. Внешний диаметр венчи-
ка 12,5 см, внутренний горла — 10,0 см, корпуса в месте наибольшего расширения плечи-
ков — 32,0 см, основания ножки — 5,0 см, ширина ручек 2,1 см, толщина — 1,2 см. 
Высота горла вместе с плечиками 13,0 см, ручек — 10, см, ножки — 2,0 см, всей амфоры 
47,5 см. Глина желтоватого цвета с примесью песка и слюды. Черепок в изломе трехслой-
ный с темной средней частью. По основным морфологическим признаками может быть 
отнесена к протофасосским амфорам конца VI—начала V вв. до н. э. Однотипные наход-
ки известны в погребениях курганов 17 и 20 могильника у с. Купьеваха [7, с. 23–26, табл. 3, 
2; 14, с. 101, 221, табл. ХІІ, 3; ХХХІ; 6, с. 36, 41, рис. 36, 1; 45, 6].

2. Железный наконечник копья (рис. 10, 2) с остролистным пером без ребра и по-
лой конической втулкой с остатками древка, скрепленной в нижней части железным 
кольцом (отдел ІІ, тип 2, вариант 1) [8, с. 42, табл. 13, 6]. Длина пера 26,0 см, втул-
ки — 14,0 см, глубина втулки 12,2 см. Ширина пера 3,6 см, диаметр втулки 3,0 см; 
ширина скрепляющего кольца 0,9 см, толщина 0,3 см. Наконечник находился в чехле 
из тонкого дерева, скрепленного железной скобой, часть которой сохранилась (рис. 10, 
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рис. 9. Курган 24:
1 — план и профиль кургана; 2 — план и профиль погребения (1 — варворка; 2 — наконечник копья; 3 — остатки черепа; 

4, 5 — кости человека; 6 — амфора).
Условные обозначения: а — дневная поверхность; б — материковый выкид; в — древесный тлен; г — материк; д — 

погребенная почва.
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6). Пара таких же наконечников в чехлах происходит из погребения в кургане 19 
Купьевахского могильника [6, с. 41, рис. 42, 4]. Аналогичный наконечник известен 
в составе эталонного для первой половины V в. до н. э. из комплекса в кургане 484 
у с. Плавнищи [15, с. 78; 16, с. 35, табл. 17, 13].

3. Железная варворка (рис. 10, 3). Верхний диаметр 0,7 см, нижний — 1,4 см, 
диаметр отверстия 0,5 см. Высота 1,2 см.

4. Обломок лезвия боевого 1 железного ножа с ребром жесткости на спинке (рис. 10, 
5). Длина сохранившейся части 4,1 см, ширина 1,3 см.

5. Фрагмент железной пластины неизвестного назначения (рис. 10, 4). Дина 3,2 см, 
ширина 2,3 см, толщина 0,4 см.

Погребение датируется концом VI—началом V вв. до н. э.

КУРГАН 25. Находился в 96 м к востоку от предыдущего (рис. 2, 25), имел кру-
глую распаханную насыпь диаметром 40 м и высотой 1,9 м от уровня древнего гори-
зонта (рис. 11, 1). Вокруг погребальной камеры, расположенной почти в центре 
кургана, на уровне древней поверхности отмечен материковый выкид неправильной 
эллипсовидной формы размерами 8(СВ—ЮЗ)ç11(СЗ—ЮВ) м, покрытый слоем ист-
левшей коры толщиной до 1,5 см.

рис. 10. Курган 24, погребение:
1 — амфора; 2 — наконечник копья; 3 — варворка; 4 — железная пластина; 5 — обломок ножа; 6 — фрагмент скобы от 

футляра наконечника копья.
Материал: 1 — керамика; 2–6 — железо.

1 См.: [17, табл. 5, 2, 15; табл. 6, 26, 33, 34]. 
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рис. 11. Курган 25:
1 — план и профиль кургана; 2 — план и профиль погребения (1 — челюсть животного; 2 — наконечник копья; 3 — 

органическая подстилка; 5, 6 — черепа людей; 7 — фрагмент амфоры).
Условные обозначения: а — дневная поверхность; б — материковый выкид; в — древесный тлен; погребенная почва; 

д — материк.
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Яма погребения прямоугольной фор-
мы (2,5ç3,9 м) была ориентирована 
почти точно по направлению З—В и под-
верглась ограблению через вертикаль-
ный колодец. Следы перекрытия не 
обнаружены. В заполнении найден об-
ломок верхней части амфоры и дно 
гончарного сосуда. Дно ямы зафиксиро-
вано на глубине 2,4 м от уровня древней 
поверхности, в двух местах на нем про-
слежены остатки орга нической подстил-
ки (рис. 11, 2, 3). У восточной стенки и в 
центральной части находились черепа 
двух молодых людей (рис. 11, 2, 5, 6). 
В западной половине ямы найден на-
конечник копья, железный нож и кость 
животного (рис. 11, 2, 1, 2, 4).

Описание находок
1. Фрагмент верхней части пухло

горлой хиосской амфоры (рис. 12, 2) 
с валикообразным подпрямоугольным 
вен чиком. Высота сохранившегося об-
ломка 3,3 см, толщина венчика 1,1 см. 
Глина желтоватого цвета без видимых 
примесей. Нерезко выраженная припух-
лость горла позволяет отнести находку 
к изделиям конца VI—первой половины 
V вв. до н. э. [7, с. 56; 18, с. 90; 14, 
с. 96].

2. Фрагмент придонной части гончар
ного сосуда (рис. 12, 3) из хорошо от-
мученной глины с примесью песка. 

Нижняя часть сточена, возможно, для удаления остатков поврежденного поддона; 
внутри заметны следы чернолакового покрытия. Высота фрагмента 2,5 см, диаметр 
нижней части 3,4 см.

3. Железный наконечник копья с пером лавролистной формы, имевшем ребро 
жесткости, и конической втулкой, скрепленной в нижней части железным кольцом 
(рис. 12, 1). Длина пера 33,5 см, втулки — 16,0 см, глубина втулки 13,5 см, макси-
мальная ширина пера 5,0 см, ширина скрепляющего кольца 1,0 см, толщина 0,2 см. 
Диаметр втулки 4,0 см. Относится к І отделу, 2 типу наконечников копий, имевших 
наибольшее распространение в VI—первой половине V вв. до н. э. [8, с. 36, 38, табл. 12, 
9]. Однотипные наконечники найдены в погребениях конца VI—первой половины 
V вв. до н. э. кургана 17 Купьевахского некрополя и кургана 491 у с. Макеевка [6, 
с. 36–37, рис. 36, 2; 16, с. 26, 29, табл. 12, 1].

4. Железный нож (рис. 12, 4) с горбатой спинкой, слегка изогнутым клиновидным 
в сечении лезвием и накладной костяной ручкой с железными заклепками. Длина 
сохранившейся части лезвия вместе с черенком 11,8 см, ширина — 1,5 см, толщина 
спинки 0,6 см. Длина костяных накладок рукояти 12,1 см, ширина 1,4 см, толщина 
одной — 0,3 см. Диаметр железных заклепок 0,4 см.

Погребение в кургане 25 датируется концом VI—первой половиной V вв. до 
н. э.

рис. 12. Курган  25, погребение: 
 1 — наконечник  копья; 2, 3 — фрагменты античных сосудов; 

4 — нож.
Материал: 1 — железо; 2, 3 — керамика; 4 — железо, кость.
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***
За годы работ на Купьевахском могильнике исследовано 29 погребений скифско-

го времени, хронологическое распределение которых приведено в табл. 1. Преоб-
ладают погребения раннескифского времени (14). К среднескифскому периоду (вторая 
половина VI—первая половина V вв. до н. э.) относятся восемь захоронений, еще 
семь датируются позднескифским временем (вторая половина V—IV вв. до н. э.). 
Рассмотрим некоторые черты погребального обряда и структуры инвентаря, харак-
терные для каждого из периодов и выборки в целом.

Устройство насыпи и подкурганной поверхности. В раннескифское время полови-
на погребений была впущена в насыпи над более ранними захоронениями (табл. 2). 
Круглые и овальные насыпи с основными погребениями встречаются одинаково часто, 
причем среди овальных одна половина ориентирована в широтном, другая в мери-
диональном направлениях [6, рис. 46, 1–7]. В одном из наиболее ранних курганов 
диаметр насыпи сначала не превышал 15 м, достигая к началу VI в. до н. э. 42 м. 
Насыпи создавались из плотного чернозема, взятого из верхней части окружающей 
почвы, досыпки — из серого деградированного чернозема, образовавшегося на месте 
снятой дернины. Главным элементом оформления подкурганной поверхности был 
материковый выкид из погребальной камеры. Для VII в. до н. э. характерен выкид 
в форме овального или округлого пятна возле одной из поперечных, обеих попереч-
ных, обеих продольных сторон могильной ямы; на рубеже VII—VI вв. до н. э. по-
является продолговатая серповидная форма выкида, находившегося к северу от 
погребальной камеры [6, рис. 46, 1–3, 5, 6, 7]. Необычная С-видная форма выкида 
зафиксирована в кургане 14, где отмечен наиболее ранний и единственный случай 
покрытия южной части валообразной насыпи корой [6, с. 25, рис. 25, 1]. В редких 
случаях прилегающее к погребению пространство очищалось золой (курганы 15, 16) 
или побелкой (курган 18) [6, с. 29, 34, 37, рис. 29, 1; 33, 1; 38, 1]. Сожжение соломы 
или устройство зольника под насыпью кургана отмечено в могильниках около Бель-
ского городища [19, с. 128, 133; 20, с. 103, 107, рис. 5–7].

В среднескифское время и позднее впускные погребения почти не встречаются 
(табл. 2). Со второй половины VI в. наблюдается тенденция к уменьшению диаметра 
насыпей до 20–30 м. С этого времени и до конца эпохи типичным является кольцевой, 
реже подковообразный, выкид материковой глины, облицованный корой или деревом. 
В кургане 7 (вторая половина V в. до н. э.) верхний слой чернозема вокруг места 
погребения был срезан, поверхность выемки частично обожжена, а выкид устроен 
за ее пределами [6, с. 8, рис. 5, 1]. Слой чернозема вокруг погребальной камеры с по-
следующим обожжением выемки был снят в кургане V в. до н. э. у Мотронинского 
городища [21, с. 72, рис. 2, 1].

Устройство погребальной камеры, ориентировка, положение и состав погребенных 
(табл. 2). Все исследованные погребальные камеры имели в своей основе прямоуголь-
ную яму с теми или иными дополнительными элементами обустройства.

Для раннескифского периода характерны сравнительно небольшие и длинные ямы 
с деревянным перекрытием. Около трети из них имели лубяное покрытие пола. До-
полнительные элементы обустройства могил (облицовка стенок деревом, столбы, ка-
навки) встречаются еще реже. Преобладают ориентировки ям по направлениям З—В, 
СЗ—ЮВ, реже — ЮЗ—СВ. Основных погребенных укладывали головой к западному 
сектору горизонта. Сопровождающих лиц ориентировали головой на север.

В среднескифское время ямы становятся объемнее, короче и шире, чаще облицо-
вываются деревом, корой. В ряде случаев не исключено наличие войлочной (?) под-
стилки. Ориентировка ям становится менее разнообразной: две трети из них 
придерживаются направления З—В, треть — СЗ—ЮВ.

В позднескифском периоде ямы почти квадратные, имеют деревянное перекры-
тие, часто облицовку стенок, столбы, канавки. До конца V в. до н. э. сохраняется 
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преимущественно широтная ориентировка могил, однако к началу IV в. уже до-
минирует южная ориентировка погребенных.

Основные элементы структуры погребального инвентаря (табл. 3). В раннескифское 
время наиболее распространенным видом погребального инвентаря была лепная посуда, 
отмеченная почти в 70 % захоронений. Примерно в 40 % случаев погребенных сопрово-
ждали кости животных, как правило, конечности крупного рогатого скота, колчаны со 
стрелами. Популярными женскими украшениями служили ожерелья, включавшие буси-
ны из стекловидной массы, янтаря и полудрагоценных камней. Иные категории инвен-
таря встречаются редко и подчеркивают социальный статус погребенного.

Для среднескифского периода характерно некоторое сокращение частоты встре-
чаемости в погребениях лепной посуды за счет широкого употребления античной ке-
рамики. Трудно назвать другой лесостепной могильник с подобным количеством амфор 
конца VII—IV вв. до н. э. В мужских погребениях появляется защитный доспех, вдвое 
увеличивается количество мечей и боевых ножей, но самым используемым оружием 
становятся копья (63 % захоронений) с наконечниками в деревянных футлярах.

В позднескифское время кости животных известны почти во всех погребениях (как 
и прежде, это конечности крупного рогатого скота). Богаче выглядят наборы укра-
шений, зато комплекты вооружения отмечены лишь в двух могилах .

Отдельного и пристального внимания заслуживают немногочисленные, но яркие 
комплексы с выраженными социальножреческими функциями. Ранее нами была 
предложена интерпретация некоторых из них: погребений VII—начала VI вв. до н. э. 
с деревянной стелой в кургане 16 и золотыми оков ками «плетей» в курганах 8 и 13 
позднескифского времени [6, с. 59–64, рис. 9, 10; 24, 8; 34, 1]. Последние исследова-
ния заполнили кажущуюся лакуну для среднего периода существования могильника. 
Речь идет о головной повязке из кургана 21. Обычно, нестойкость материала ведет 
к тому, что налобные повязки из кожи и ткани, если и были, то в большинстве по-
гребений не сохраняются. К счастью, они с документальной точностью воспроизве-
дены на некоторых памятниках изобра зительного искусства работы греческих 
мастеров: плетеная двойная повязка украшает чело героя скифской мифологии на 
электровом сосуде из Куль-Обы; двойная повязка из кожи и ткани (?) охватывает 
лоб и кудри одного из центральных персонажей на пекторали из Толстой Могилы 
[22, табл. ІІІ, 6; 23, с. 87, рис. 69]. В обоих случаях изображены взрослые бородатые 
мужчины, вооруженные луками, вложенными в гориты, в сочетании с копьем (Куль-
Оба). Приведенная Б.Н. Мозолевским подборка данных об использовании хеттами, 
иранцами, эллинами, фракийцами налобных повязок в ритуальной сфере указывает 
на связь этой атрибутики с мистериальными обрядами в честь умирающих и воскре-
сающих божеств [23, с. 220–224]. В обоих случаях драгоценные культовые изделия 
входили в состав погребального инвентаря степных аристократов с «золотыми плеть-
ми» IV в. до н. э., лежавших в меридиональном направлении [23, с. 158, табл. 6], как 
и большинство других владельцев магических «золотых плетей». При жизни они были 
социальными и религиозными лидерами значительных коллективов, которым намно-
го ранее, в Лесостепи, позволялось носить специальные отличия в виде головных 
повязок традиционной формы.

В заключение считаем необходимым еще раз обратить внимание читателей на 
устойчивую закономерность: ни в одном из погребений не найдены детали конской 
узды или вещи, оформленные в зверином стиле.

***
Таким образом, новые результаты исследований курганного некрополя у с. Купьева-

ха на Харьковщине убедительно свидетельствуют в пользу его отнесения к немногочис-
ленным эталонным памятникам скифской эпохи в Украинской Лесостепи, концентрации 
усилий и средств для завершения раскопок центральной части могильника.
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Таблица 1
Хронология погребений

Курган, погребение

Датировка (вв. до н. э.)

VII VI V IV

п. п. вт. п. п. п. вт. п. п. п. вт. п. п. п. вт. п.

курган 12, погребение 2 

курган 12, погребение 3

курган 11, погребение 1

курган 14, погребение 1

курган 15, погребение 1

курган 15 погребение 2

курган 2, погребение 8

курган 4, погребение 3

курган 10, погребение 1

курган 10, погребение 2

курган 10, погребение 3

курган 16, погребение 1

курган 18, погребение 1

курган 4, погребение 8

курган 19, погребение 1

курган 20, погребение 5

курган 20, погребение 4

курган 17, погребение 1

курган 21, погребение 1

курган 24, погребение 1

курган 25, погребение 1

курган 1, погребение 1

курган 6, погребение 1

курган 7, погребение 1

курган 9, погребение 1

курган 22, погребение 1

курган 23, погребение 1

курган 13, погребение 1

курган 8, погребение 1

по датирующим вещам по аналогии
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   Таблица 2
Основные элементы устройства погребальных камер,  

ориентировка и состав погребенных
П

ер
и
о
д

К
ур

га
н
, 

по
гр

еб
ен

и
е

О
сн

о
вн

о
е,

вп
ус

кн
о
е

П
ер

ек
р
ы
ти

е

О
бл

и
ц
о
вк

а 
ст

ен
о
к

П
о
кр

ы
ти

е 
по

ла

С
то

лб
ы

К
ан

ав
ки

О
бъ

ем

П
р
о
по

р
ц
и
и
*

О
р
и
ен

ти
р
о
вк

а 

Д
ат

и
р
о
вк

а
(в

в.
 д

о
 н

. 
э.

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р
ан

не
ск

иф
ск

ий

к. 15, п. 1 о ж+? — — — — — 8,5 0,45 З—В п. п. VII

к. 14, п. 1 о, ж + — кора 4 — 17,3 0,64 З—В п. п. VII

к. 12, п. 3 о, ж + — — — — 3,2 0,49 ЮЗ—СВ** п. п. VII

к. 12, п. 2 вп, м + — кора — — 4,3 0,45 СЗ**—ЮВ п. п. VII

к. 15, п. 2 вп, м+ж + — кора — + 16,2 0,63 З—В ж С** п. п. VII

к. 11, п. 1 о, ? + — — — — 5,5 0,36 СЗ—ЮВ п. п. VII

к. 2, п. 8 вп, м — — — — — ? ? З**—В п. п. VIІ

к. 10, п. 1 вп, м + — — — — 4,3 0,63 СЗ—ЮВ вт. п. VII

к. 10, п. 2 вп, м + — — — — 1,6 0,40 З** — В вт. п. VII

к. 10, п. 3 о, ? — — — — — 9,9 0,64 З—В вт. п. VII ?

к. 16, п. 1 о, стела + — — — — 15,6 0,65 СЗ**—ЮВ к. VII—н.VI

к. 18, п. 1 о, м+р + сруб — — + 15,0 0,76 З—В р С** к. VII—н.VI

к. 4, п. 8 вп, м+ж — — кора — — 3,0 0,48 ЮЗ**—СВ п. п. VI

к. 4, п. 3 вп, м — — — — — 2,3 0,63 СЗ**—ЮВ п. п. VI

По периоду
(%):

о=50
вп=50

64 7 29 7 7
средний

8,2
средний

0,55

З—В = 43
СЗ—ЮВ = 36
ЮЗ—СВ = 21

С—Ю = 0

С
р
ед

н
ес

к
и
ф

ск
и
й

к. 20, п. 4 вп, ж + — — — — ? 0,54 З—В вт. п. VI

к. 20, п. 5 вп, ж — + — 2 — 28,0 0,70 З—В вт. п. VI

к. 19, п. 1 о, м+? + + кора — + 21,0 0,86 СЗ**— ЮВ вт. п. VI

к. 17, п. 1 о, м — — кора — — 28,7 0,90 СЗ**—ЮВ вт. п. VI

к. 21, п. 1 о, м + + кора — — 19,5 0,67 З**—В к. VI —  
п. п. V

к. 24, п. 1 о, м — — — — — 21,7 0,77 СЗ—ЮВ к. VI —  
п. п. V

к. 25, п. 1 о, м+р — — + — — 23,4 0,64 З—В к. VI —  
п. п. V

к. 1, п. 1 о, м — — — — — 16,1 0,77 З**—В п. п. V

По периоду
(%):

о=75
вп=25 38 38 50 12 12

серед-
ний
22,6

сред-
ний
0,73

З—В = 63
СЗ—ЮВ = 37
ЮЗ—СВ = 0
С—Ю = 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П

о
зд

н
ес

к
и
ф

ск
и
й

к. 7, п. 1 о, ж + + доски 5 + 15,4 0,79 СЗ**— ЮВ с.—вт. п. V

к. 9, п. 1 о, м + — — — + 21,1 0,91 З—В с.—вт. п. V

к. 6, п. 1 о, ж + — — 2 + 14,4 0,97 З—В с.—вт. п. V

к. 22, п. 1 о, ж + — + — — 21,9 0,83 З—В к. V—н. IV

к. 23, п. 1 о, ж+р + — + — — 32,8 0,97
СВ — 
ЮЗ** к. V—н. IV

к. 13, п. 1 о, м+ж + — — 1 — 24,3 0,99 С— Ю** н. IV

к. 8, п. 1 о, ж + + доски 3 — 20,2 0,92 С**— Ю вт. п. IV

По периоду
(%):

о = 
100

вп = 0
100 29 71 57 43

сред-
ний
21,4

сред-
ний
0,91

З—В = 43
СЗ—ЮВ = 14
ЮЗ—СВ = 14
С—Ю = 29

* Примечание: «пропорции» — отношение ширины погребальной камеры к ее длине. 
Условные обозначения: о - основное, вп — впускное; м — мужчина, ж — женщина, р — 

ребенок, подросток; С** — ориентировка погребенных.

Таблица 3
Основные элементы структуры погребального инвентаря

П
ер

и
о
д

К
ур

га
н
, 

по
гр

еб
ен

и
е

К
о
ст

и
 ж

и
во

тн
ы
х Посуда

О
р
уд

и
я 

тр
уд

а

Б
ус

и
н
ы

П
р
о
чи

е 
ук

р
аш

ен
и
я

К
ул

ьт
о
вы

е 
пр

ед
м
ет

ы

Н
ак

о
н
еч

н
и
ки

 
ст

р
ел

М
еч

и
, 
бо

ев
ы
е 

н
о
ж

и

К
о
пь

я

З
ащ

и
тн

ы
й
 д

о
сп

ех

О
хр

а,
 с

ер
а,

 м
ел

Д
ат

и
р
о
вк

а
(в

в.
 д

о
 н

.э
.)

Л
еп

н
ая

 

А
н
ти

чн
ая

 

Р
ан

не
ск

иф
ск

ий

к. 15, п. 1 крс ко — — 12 (ст) п, с * — — — — — ох п. п. VII

к. 14, п. 1 мрс ко —
н, ш, 
пр

149 
(ст, 
янт)

бу,
бл*

бд,
зе

6 — — — се п. п. VII

к. 12, п. 3 — го — —
900
(ст)

— — — — — — — п. п. VII

к. 12, п. 2 — го, ко —  — — — —
37
кол

— — — — п. п. VII

к. 15, п. 2 — ко — тк — — —
55
кол

м — — ме п. п. VII

к. 11, п. 1 крс — — — — — — — — — — — п. п. VII ?

к. 2, п. 8 — го — — — — — — — — — — п. п. VIІ

к. 10, п. 1 — го — — — — —
37
кол

— — — — вт. п. VII

к. 10, п. 2 — го — — — — — — — — — — вт. п. VII

к. 16, п. 1 крс — ам — — —
сте-
ла

— — — — ох к. VII—н. 
VI

к. 18, п. 1 — — ам — 1 (ст) — — — м — — — к.VII—н.VI

к. 4, п. 8 ло — — пр — — — 1 кол — — — — п. п. VI

к. 4, п. 3 — го — — — — — — — — — — п. п. VI

По периоду, 
(%): 38 69 15 23 31 15 15 38 15 — — 31
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
С

р
ед

н
ес

к
и
ф

ск
и
й

к. 20, п. 4 —
2 
го

— пр — — — — — — — — вт. п. VI

к. 20, п. 5 — ми ам — —

под
(св)
2 

бл*

— — — — — — вт. п. VI

к. 19, п. 1 крс ко ам — — — — 4 бн 2 — — вт. п. VI

к. 17, п. 1 — ми ам — — — — — — 1 + ох вт. п. VI

к. 21, п. 1 крс — ам — — — пов
82
кол

м 1 + — к. VI — п. 
п. V

к.24, п. 1 — — ам — — — — — бн 1 — — к. VI — 
п.п.V

к. 25, п. 1 крс —
ам
чл

н — — — — — 1 — — к. VI — п. 
п. V

к. 1, п. 1 ло — — н — — —
1

кол
— — — — п. п. V

По периоду 
(%): 50 50 75 25 0 12 12 38 38 63 25 12

П
о
зд

н
ес

к
и
ф

ск
и
й

к. 7, п. 1 крс —
ам
чл

— — 1бр — — — — — — с.—вт. п. V

к. 9, п. 1 крс — — — — — — — — — + — с.—вт. п. V

к. 6, п. 1 крс ко — н 2* — — — — — — — с.—вт. п. V

к. 22, п. 1 — + — —
41*

2 (ст, 
янт)

1бу — — — — — — к. V — н. 
IV

к. 23, п. 1 крс + ам 2 н
3 (ст, 
янт)

1 
бл*

— — — — — — к. V—н. IV

к.13, п. 1 крс —
ам
чл

2 н
10*

3 (ск,
ст)

— пл*
150
кол

бн + + — н. IV

к.8, п. 1 крс —
ам
ку

—
1*
30
(ст)

16
бл*

зе,
пл*
ко
че

13 
кол

— 2 — ме вт. п. IV

По периоду 
(%): 86 43 57 43 71 57 29 29 14 29 14 14

Условные обозначения: крс — крупный рогатый скот, мрс — мелкий рогатый скот, ло — лошадь; ко — корчага, 
го — горшок, ми — миска; ам — амфора, чл — чернолаковый сосуд, ку — кувшин; н — нож, ш — шило, пр — пряслице, 
тк — точильный камень; бр — браслет, бу — бклавка, бл — нашивные бляшки, под — подвеска; бд — каменное блюдо, 
зе — зеркало, пл — оковка плети, пов — головная повязка, ко — котел, че — черпак; кол — колчан; м — меч, бн — боевой 
нож; ох — охра, се — сера, ме — мел.

Материал: (ст) — стекловидная масса, (янт) — янтарь, (*) — золото, электр, (св) — свинец.
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Summary

Boyko Y. New Researches of Burial Mounds Near Kupyevakha Village

In the publication the materials of the last researches of the Scythian burial mounds 
near Kupyevakha village Kharkov region are introduced into the scientific circulation 
(burial mounds # 21–25). The obtained data confirm earlier made conclusions about 
gradual transformation of burial constructions during the Scythian period: from lengthened-
rectangular burial diggings of the earlier period to almost square with inner burial timber 
constructions in the later times. By the beginning of the IV century BC the prevailing 
orientation of the deceased heads changes from the West to the South. In the equipment 
composition the moulded earthenware proportion reduces at the expense the Antic ceramics 
usage. The complex constructions with religious-priestly functions are marked (burial 
mound # 21). The absolute absence of horse equipment fragments and beast-style decorated 
things is noticed inside the burials.


