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Спасательные раскопки в долине р. Восточный Маныч были про-
ведены в 1965–1967 гг. в зоне строительства дамбы Чограйского водо-
хранилища и в зоне затопления долины р. Восточный Маныч. Исследо-
вания проводились экспедицией под руководством Ивана Васильевича 
Синицына и Урюбджура Эрдниевича Эрдниева. Семь курганных групп 
были объединены под общим названием «Восточный Маныч», именно 
под этим именем они стали известны в мировой науке. Полученный в 
процессе этих раскопок материал позволил реконструировать многие 
элементы материальной и духовной культуры различных эпох и этапы 
ее развития.

Всего за три полевых сезона было исследовано 329 курганов и 
1 541 погребение. По количественным показателям курганные груп-
пы Восточного Маныча являются самыми крупными могильниками, 
исследованными на территории Республики Калмыкия. Кроме того, 
информация, полученная в процессе исследования данных памятни-
ков, также является важным источником по изучению археологиче-
ских культур бронзового века волго-манычских степей, так как 85,7 % 
погребений (1 321) датируются бронзовым веком [Кекеев, Буратаев 
2016]. Именно в этот период происходит расцвет традиции сооруже-
ния погребальных памятников, дошедших до наших дней в виде мо-
гильников с многочисленными и крупными курганами.

В основном при реконструкции материальной и духовной культу-
ры на основе полученных данных раскопок используется информация 
о конструкции курганных насыпей и погребений, их взаиморасполо-
жении, составе погребального инвентаря и костных останках. Мень-
шее внимание уделено комплексам, обнаруженным в насыпях кур-
ганов, которые рассматриваются как проявление поминальных или 
жертвенных обрядов. Вместе с тем содержащиеся в жертвенных ком-
плексах находки и костные останки животных могут существенно до-
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полнить выводы о развитии хозяйства и о сакральных представлениях 
культур бронзового века волго-манычских степей. 

Целью данной работы является изучение жертвенных комплек-
сов и свидетельств поминальных ритуалов, обнаруженных в курганах 
бронзового века, соотносимых с катакомбной культурой. Таковыми 
идентифицированы комплексы, исследованные в насыпях курганов 
и содержавшие кости крупного рогатого скота, в состав нескольких 
жертвенников входили глиняные изделия. 

Из 329 курганов-могильников Восточного Маныча 261 был соору-
жен в эпоху бронзового века, в 14 (5,4 %) выявлены стратифициро-
ванные жертвенные комплексы. В 11 курганах обнаружено по одно-
му жертвеннику, в 2-х — по два, в одном кургане — три комплекса. 
18 жертвенников были поделены на две группы: жертвенники только 
с костями животных (10 комплексов) и жертвенники с керамически-
ми изделиями и костями животных (8 комплексов). 

Первая группа из 10 жертвенников (табл. 1), выделенная на основе 
того, что в них обнаружены только кости животных, во всех комплек-
сах содержались кости крупного рогатого скота (далее — КРС), от од-
ной до пяти особей в каждом комплексе. 

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 2. 1965 г. 

Курган 1. Диаметр — 37 м, высота — от 1 до 1,5 м. В кургане от-
крыто 6 погребений и жертвенник. Основное погребение относится к 
ямно-катакомбным погребениям, три — к катакомбной культуре, 1 — 
к раннему железному веку (далее — РЖВ), 1 — к средневековью.

Жертвенник был обнаружен в центральной части кургана на глу-
бине 1,2 м, комплекс состоял из тщательно уложенных костей от трех 
быков. Отрубленные у колен кости ног от трех быков были уложены в 
один ряд вместе с черепами. Расположение костей ног и черепов дает 
основание предполагать, что черепа и ноги были уложены вместе со 
шкурой. Указанный жертвенник, по-видимому, был связан с основ-
ным погребением (погребение 6), расположенным в большой могиле 
ниже жертвенника.

Погребение 6 — основное, расположено в центре кургана. Моги-
ла сверху округлой формы, длина ее по линии восток–запад — 2,8 м, 
ширина по линии север–юг — 2,5 м. На глубине 1 м от древнего го-
ризонта вдоль стенок, кроме западной стороны, оставлены заплечи-
ки шириной до 0,5 м. На заплечиках у южной стенки находился боль-
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шой глиняный сосуд. Он сильно раздавлен землей, его высота — около 
45 см, диаметр устья — 28 см. 

В погребении находился скелет женщины, лежал на спине, головой 
на восток, ноги подогнуты коленями вверх, руки протянуты вдоль ту-
ловища. На костях погребенной и на дне погребения отмечены следы 
подстилки и покрытия от циновки. Относится к типу ямно-катакомб-
ных погребений [Синицын 1978: 63–64].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 2. 1965 г. 

Курган 43. Диаметр — 40 м, высота — 2,5 м. В кургане обнаружено 
10 погребений (два погребения относятся к ямной культуре, 3 — к ка-
такомбной, 2 — к РЖВ, 3 не были исследованы из-за большой глубины 
могил и близкого залегания грунтовых вод).

В северо-восточном секторе, в насыпи, на глубине 1,5 м обнару-
жены кости двух быков: два черепа и восемь ног с копытами, отру-
бленные в коленных суставах. Кости ног расположены параллельно 
друг другу, копытами в одну сторону. На ногах были положены черепа. 
Обнаруженный жертвенник, по-видимому, относится к погребению в 
катакомбной могиле, расположенной в материке ниже жертвенника 
(погребение 4).

Погребение 4 — впускное, в материке, открыто в северо-восточ-
ном секторе, в 12 м от центра. Катакомбная могила, прорезав насыпь 
входной ямы, врезалась в материк на глубину 0,2 м. На дне катакомбы 
костяк взрослого человека лежал на левом боку, скорченно, головой 
на юго-восток. Около черепа стояла глиняная курильница на крестоо-
бразной ножке с внутренним отделением. За спиной, ближе к тазовым 
костям, лежал бронзовый нож (наконечник дротика ромбовидной 
формы). Рядом помещалось бронзовое четырехгранное шило, здесь 
же находился костяной предмет, сделанный из целой метаподии мел-
кого животного. Погребение относится к катакомбной культуре [Си-
ницын 1978: 101–102].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 1. 1966 г. 

Курган 43. Диаметр — 53 м, высота — до 3 м. Один из наиболее 
крупных курганов данной группы. В кургане открыто 22 погребения 
(4 относятся к ямной культуре, 13 — к катакомбной, 4 — к РЖВ, 1 — к 
половецкому времени).
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В процессе снятия насыпи в ряде мест на различной глубине, пре-
имущественно в верхних горизонтах, находились отдельные кости 
животных, фрагменты глиняных сосудов. В восточной половине кур-
гана в 6 м от центра, на глубине 1,2 м от поверхности обнаружен жерт-
венник, состоящий из костей двух быков. Кости ног с копытами, от-
рубленные у колен, расположены в анатомическом порядке, на ногах 
помещались черепа [Синицын, Эрдниев 1981: 56–64].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 3. 1966 г. 

Курган 3. Диаметр — 21 м, высота — 1,15 м. В кургане открыто 
6 погребений (два погребения относятся к раннему этапу ямной куль-
туры, 4 — к катакомбной).

На краю погребения 4 прослежены остатки деревянных плах, по-
ложенных поперек ямы. На перекрытии был устроен жертвенник, в 
северо-западном углу положены кости ног и черепа от двух быков. По-
сле обвала перекрытия отдельные кости жертвенника оказались на 
разной глубине в засыпке могилы, а один череп и несколько костей 
находились выше дна погребения на 20–30 см.

Погребение 4 — впускное, в материке, открыто в юго-восточном 
секторе кургана, в 5 м от центра. Могила прямоугольной, почти ква-
дратной формы, ориентирована по линии север–юг. На дне могилы 
скелет женщины лежал на животе, лицом вниз, головой на север. Руки 
вытянуты и помещались под туловищем, кистями под тазом. Ноги 
слегка подогнуты коленями в правую сторону. Около таза с левой сто-
роны стояла глиняная курильница на крестовидной подножке, без от-
деления внутри чаши. Поверхность курильницы, широкий бортик и 
ножки покрыты орнаментом, состоящим из шнуровых дугообразных 
и горизонтальных линий. На дне могилы отмечены следы древесного 
перегноя от перекрытия. Погребение относится к катакомбной куль-
туре [Синицын, Эрдниев 1987: 15–17].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 3. 1966 г. 

Курган 4. Диаметр — 60 м, высота — 7 м. Курган был самым боль-
шим в группе. Вокруг кургана, особенно с северной и северо-западной 
стороны, сохранился большой ров шириной до 10–15 м и глубиной ме-
стами до 1 м. В кургане открыто 17 погребений. Четыре погребения 
относятся к ямной культуре, 2 — к типу ямно-катакомбных погребе-
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ний, восемь — к катакомбной культуре, два — к РЖВ. При сооружении 
погребения 17 (катакомбная культура) была произведена значитель-
ная досыпка кургана.

В насыпи кургана обнаружены отдельные мелкие кости животных, 
черепки глиняных сосудов. В северо-западном секторе на глубине 
1,35 м от поверхности кургана обнаружен жертвенник — кости ног и 
череп от двух быков. На костях ног, уложенных параллельно друг дру-
гу копытами вперед, лежали черепа. Ниже жертвенника в грунте нахо-
дилось впускное погребение 13, к которому, по-видимому, относится 
жертвенник.

Погребение 13 — впускное, расположено к западу, в 15 м от центра. 
Могила прямоугольной формы, с закругленными углами. В погребе-
нии обнаружен скелет женщины в скорченном положении, на левом 
боку, головой на север–юг. Перед грудью погребенной обнаружены 
две молоточковидные булавки, костяная и медная. На груди найдены 
десять медных кольцевидных подвесок и одна подвеска в виде неболь-
шого стержня с ушком. Здесь же найдены металлические бусины, три 
бронзовые спиральные подвески в 3,5 оборота, небольшая бронзовая 
булавка и бронзовая ложечковидная подвеска. На груди и у шейных 
позвонков обнаружено более ста костяных, пастовых, бронзовых бус 
разной формы и размеров. На дне погребения, особенно под скелетом, 
прослежены остатки подстилки в виде темно-коричневого перегноя. 
Погребение относится к катакомбной культуре [Синицын, Эрдниев 
1987: 17–23].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Правый берег. Группа 1. 1967 г. 

Курган 11. Диаметр — 60 м, высота — 5 м. В кургане обнаружено 
32 погребения (6 погребений отнесено к ямной культуре, 18 — к ката-
комбной, 6 — к РЖВ).

В данном кургане было обнаружено три жертвенника, два из них 
содержали только кости КРС, один отнесен ко второй группе и описан 
ниже. 

Жертвенник 1 располагался в юго-восточном секторе кургана, на 
глубине 2,7 м от поверхности насыпи, к востоку от центра. Здесь най-
дены кости коровы (ноги и позвоночник). Жертвенник 3 обнаружен в 
юго-восточном секторе, в 7 м от центра, на глубине 3 м от поверхности 
кургана. Состоял из костей быка: черепа и кости ноги, отрубленные 
у колен [Эрдниев 1982: 24–30]. С каким погребением были связаны 
жертвенники, установить не удалось.
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Курганная группа Восточный Маныч. 
Правый берег. Группа 1. 1967 г. 

Курган 16. Диаметр — 60 м, высота — 4,8 м. В кургане обнаружено 
10 погребений (6 относилось к катакомбной культуре, 4 — к РЖВ). 

Жертвенник обнаружен в северо-восточном секторе кургана, на 
глубине 1,5 м от поверхности кургана. Здесь находились кости быков: 
отрубленные у колен ноги, черепа без рогов, ноги ориентированы ко-
пытами, а черепа мордами на юг. С каким погребением были связаны 
жертвенники, установить также не удалось, однако руководителями 
раскопок он отнесен к эпохе катакомбной культуры [Эрдниев 1982: 
34–37].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Правый берег. Группа 1. 1967 г. 

Курган 30. Самый большой в исследуемой группе. Диаметр — 60–
65 м, высота 5,2 м. В кургане обнаружено 10 погребений и два жерт-
венника. Погребения относились к ямной (2) и к катакомбной (8) 
культуре.

Жертвенник 1 обнаружен в северо-западном секторе кургана, на 
глубине 1 м от поверхности насыпи. В нем лежали три черепа крупно-
го рогатого скота и отрубленные в коленях ноги.

Жертвенник 2 находился в том же секторе, несколько ниже перво-
го. В грунте, углубленном на 10–15 см, находились черепа пяти быков 
и отрубленные в коленях ноги. Возможно, жертвенник связан с погре-
бением 7, хотя он расположен далеко от него [Эрдниев 1982: 50–52].

Во второй группе из 8 жертвенников отмечены только керамиче-
ские изделия, в том числе сосуды и курильницы (в одном случае — по-
ловина курильницы). В двух жертвенниках обнаружено по одному со-
суду, в 5 — по одной курильнице (в том числе половина курильницы), 
в одном случае инвентарь жертвенника состоял из сосуда и курильни-
цы. 

Курганная группа Восточный Маныч. 
Правый берег. Группа 1. 1965 г. 

Курган 14. Диаметр — 45 м, высота 3 м. В кургане открыто 14 по-
гребений (6 — ямная культура, 1 — относится к типу ямно-катакомб-
ных погребений, 6 — катакомбная культура, 1 — РЖВ). 

В северо-восточном секторе, в 8 м от центра, на глубине 1,35 м от 
поверхности в насыпи обнаружен жертвенник, состоящий из костей 
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быка и курильницы. Черепа с шейными позвонками двух быков по-
ложены на ноги, отрубленные у колен. Около черепов находилась 
курильница (одна половина) на крестовидной ножке, наружная по-
верхность орнаментирована, с полукруглым отделением внутри. 
Жертвенник, по-видимому, связан с погребением 7, расположенным 
ниже в материке.

Погребение 7 — впускное, в материке, открыто в северо-восточ-
ном секторе, в 9,5 м от центра. Катакомбная могила имела входную 
яму прямоугольной формы. Прорезав насыпь кургана, яма вошла в 
материк на 0,1–0,15 м. На дне катакомбы костяк женщины лежал 
на левом боку, головой на север. В состав погребального инвентаря 
входили: бронзовый нож, бронзовое четырехгранное шило, большой 
глиняный сосуд реповидной формы, глиняная курильница на четы-
рех отдельных ножках с округлым отделением внутри и глиняная во-
ронка. Под костяком погребенной отмечены следы перегноя от под-
стилки. Погребение относится к катакомбной культуре [Синицын 
1978: 115–116].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 1. 1966 г. 

Курган 29. Диаметр — 38 м, высота — 3 м. В кургане открыто 11 
погребений (три погребения относятся к ямной культуре, восемь — к 
катакомбной).

В насыпи кургана на различной глубине встречались фрагменты 
глиняных сосудов, отдельные кости животных, а в северо-восточном 
секторе близ центра, на глубине 1,25 м от поверхности насыпи обна-
ружен жертвенник, с характерным размещением костей жертвенных 
животных — ноги двух быков, отрубленные в коленях, и черепа, по-
ложенные сверху на ноги. Рядом с костями животных находилась гли-
няная курильница на крестовидной ножке с полукруглым отделением 
внутри чаши. Около курильницы находилась боковая часть большого 
глиняного сосуда. 

Хотя жертвенник расположен у центра кургана, его нельзя отнести 
к основному, ямному погребению. Скорее всего, жертвенник относит-
ся к одному из восьми погребений катакомбной культуры [Синицын, 
Эрдниев 1981: 37–42].
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Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 2. 1966 г. 

Курган 5. Диаметр — 35 м, высота — около 3 м. Вокруг насыпи, 
особенно с северо-восточной стороны, сохранилась большая впадина 
рва. В насыпи на разной глубине встречались отдельные находки фраг-
ментов костей и керамики, а в центре — два жертвенника. В кургане 
открыто 10 погребений (два погребения относятся к ямной культуре, 
семь — к катакомбной, одно — к эпохе РЖВ). 

В центре насыпи на глубине 1,2 м обнаружен жертвенник 1: че-
тыре ноги, отрубленные у колен, и череп быка лежали вместе, ноги 
параллельно друг другу, а на них — череп. Рядом с костями быка сто-
яла глиняная курильница на крестовидной ножке с полукруглым от-
делением внутри чаши. Возможно, жертвенник 1 связан с впускным 
погребением 6, расположенным ниже.

Погребение 6 — впускное, в насыпи, было расположено в юго-вос-
точном секторе около центра. В погребении обнаружен скелет жен-
щины на левом боку, головой на юг. Около локтя левой руки лежало 
плоское, листовидной формы копье-дротик с плоским черенком. Ря-
дом находилось бронзовое четырехгранное шило, здесь же лежал ко-
стяной футляр-игольник, сделанный из трубчатой кости овцы. Внутри 
футляра помещалась бронзовая игла. Под костями и вокруг погребен-
ной прослежен темно-серый слой перегноя от подстилки из травы. По-
гребение относится к катакомбной культуре.

В северо-западном секторе, в 10 м от центра, на глубине 1,15 м от 
поверхности насыпи кургана обнаружен жертвенник 2, аналогичный 
первому, но с черепами и костями ног от двух быков. Около костей 
также стояла глиняная курильница на крестовидной ножке с отделе-
нием внутри чаши. Ниже жертвенника в материке было расположено 
катакомбное погребение 7, и на древнем горизонте, в 3 м от погребе-
ния находился глиняный сосуд. 

Погребение 7 — впускное, в материке. Открыто в северо-западном 
секторе кургана, на расстоянии 10 м от центра. В катакомбном по-
гребении обнаружено парное погребение молодой женщины и ребен-
ка 5–6 лет, который располагался перед женским костяком. Скелеты 
погребенных лежали на левом боку, головой на юг. Напротив груди 
ребенка стоял глиняный сосуд. Погребение относится к катакомбной 
культуре, с ним связана досыпка кургана [Синицын, Эрдниев 1982: 
62–65].
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Курганная группа Восточный Маныч. 
Правый берег. Группа 1. 1967 г. 

Курган 11. Диаметр — 60 м, высота — 5 м. В кургане обнаружено 
32 погребения (8 погребений отнесено к ямной культурой, 18 — к ка-
такомбной, 6 — к РЖВ).

В данном кургане было обнаружено три жертвенника, один из ко-
торых отнесен к первой группе, т. е. имел в своем составе глиняную 
курильницу и кости КРС (черепа и кости ног пяти быков), два жерт-
венника содержали только кости КРС (они описаны выше). 

Жертвенник 2 обнаружен над погребением 3, в 16 м к юго–востоку 
от центра кургана, с отклонением к востоку, на глубине 1,5 м. Здесь 
лежали пять черепов крупного рогатого скота и глиняная курильница 
на крестовидной ножке с отделением внутри чаши. Поверхность ку-
рильницы богато орнаментирована, диаметр венчика — 15 см, высо-
та — 8 см. 

Погребение 3 было впускным в насыпи. Скелет взрослого человека 
лежал на левом боку, скорченно, головой на юго-запад. У черепа нахо-
дилась фрагментированная курильница на круглой ножке с внутрен-
ним отделением без орнамента. Высота ее — 8 см, диаметр по верхне-
му краю — около 16 см, диаметр подставки — 6 см. Рядом находился 
миниатюрный глиняный сосуд. Около погребенного обнаружены ко-
сти овцы, два альчика и один зуб лошади. Погребение относится к ка-
такомбной культуре [Эрдниев 1982: 24–30].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 3. 1966 г. 

Курган 16. Диаметр — 32 м, высота — 1,85 м. В кургане обнару-
жено 13 погребений и жертвенник. Два погребения отнесены к ран-
нему этапу ямной культуре, 11 впускных — к катакомбной. В насыпи 
кургана находились отдельные кости животных, фрагменты глиняных 
сосудов катакомбного времени.

В северо-восточном секторе на глубине 0,85 м от поверхности, в 6 м 
от центра кургана обнаружен жертвенник, содержавший кости от двух 
быков, глиняные сосуд и курильницу. Кости ног быка, отчлененные у 
колен, уложены по четыре вместе копытами на восток, сверху лежали 
черепа. Вместе с костями быков находились глиняная курильница и 
сильно раздавленный глиняный сосуд. Сосуд имел красновато-серую 
поверхность, невысокую прямую шейку и выпуклые бока. Высота со-
суда — 15 см, диаметр дна — 10 см. Курильница имела красновато-
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серую поверхность, крестообразную ножку и полукруглое отделение 
внутри чаши. Поверхность курильницы полностью покрыта орнамен-
том, состоящим из шнуровых линий. 

Данный жертвенник, возможно, относится к впускному погребе-
нию в катакомбной могиле 9, которое было впускным, открыто в вос-
точной половине кургана, в 6 м от центра. В катакомбе лежал скелет 
женщины с искусственно деформированным черепом, в скорченном 
положении, на левом боку, лицом и грудью вниз, головой на юго-вос-
ток. С двух сторон на височных костях черепа обнаружены две сурь-
мяные височные подвески в полтора оборота. Около черепа стоял 
глиняный сосуд. Высота — 13 см, диаметр венчика — 13 см, дна — 
7 см (рис. 1). Около сосуда лежал рог быка. Перед лицом погребенной 
лежал бронзовый нож (дротик) с удлиненным плоским черешком и 
ромбическим клинком, длина — 10,5 см. Два бронзовых шила четы-
рехгранной формы, длиной 5,3 и 3,5 см. Здесь же находился костяной 
футляр, сделанный из трубчатой кости (ноги) овцы, длина предме-
та — 13,5 см. Внутри футляра находилась бронзовая игла длиной 7 см. 
На костях погребенной и на дне катакомбы отмечены следы грубой 
ткани. Погребение относится к катакомбной культуре [Синицын, Эр-
дниев 1987: 58–63].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 3. 1966 г. 

Курган 9. Диаметр — 24 м, высота — 1,25 м. В кургане обнаруже-
но 5 погребений (основное погребение совершено по ритуалу ямной 
культуры, но содержало инвентарь катакомбной культуры, остальные 
4 погребения отнесены к катакомбной культуре) и жертвенник.

Жертвенник находился в юго-восточном секторе, в 2 м от центра 
на глубине 0,85 м от поверхности: четыре ноги быка, отрубленные у 
колен и расположенные в анатомическом порядке, сверху лежал че-
реп быка и рядом стоял сероглиняный сосуд. Стенки горла орнаменти-
рованы ниже венчика и по ребру горизонтальными линиями оттиска 
шнура. Все пространство между линиями заполнено фигурами треу-
гольников, образованных оттисками шнура и круглыми вдавлениями. 
Высота сосуда — 13 см, диаметр венчика — 17 см, дна — 7 см (рис. 2). 

Судя по расположению, жертвенник относился к основному погре-
бению 2, которое являлось основным в кургане. Катакомбная могила 
была расположена в центре кургана. На дне катакомбы обнаружен ске-
лет ребенка возрастом 8–9 лет на спине, головой на восток, ноги по-
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догнуты коленями вверх, руки вытянуты вдоль туловища. Около пле-
чевой кости левой руки лежала боковая часть большого темно-серого 
сосуда, плечики которого были орнаментированы горизонтальной 
линией круглых вдавлений и короткими насечками, образующими 
елочный узор. У кисти левой руки стоял серо-глиняный миниатюрный 
сосуд с невысоким горлом, слегка отогнутым венчиком, выпуклыми 
боками и плоским дном. Плечики сосуда орнаментированы горизон-
тальной линией круглых вдавлений, ниже которых три горизонталь-
ные линии и треугольники, оттиснутые шнуром. Пространство между 
вершинами треугольников заполнено вертикальными линиями кру-
глых вдавлений. Высота сосуда — 8 см, диаметр венчика — 8,5 см, 
дна — 5,5 см (рис. 3). На груди погребенного обнаружено 25 костяных 
колец, вырезанных из трубчатой кости овцы. На костях ребенка отме-
чены следы красной краски [Синицын, Эрдниев 1987: 35–38].

Курганная группа Восточный Маныч. 
Левый берег. Группа 3. 1966 г. 

Курган 10. Диаметр — 26 м, высота — 1,5 м. В кургане обнаружено 
12 погребений и жертвенник. 5 погребений относятся к ямной культу-
ре, 6 — к катакомбной, 1 — к половцам.

Жертвенник обнаружен в восточной половине кургана, в 4 м от 
центра, в насыпи, на глубине 1 м, в состав данного комплекса входили 
четыре ноги быка с копытами, отчлененные у колен, на ногах лежал 
череп быка. Около костей стоял глиняный сосуд, с двумя плоскими 
четырехгранными ручками, прикрепленными одним концом к краю 
венчика, другим — к плечикам. Плечики сосуда орнаментированы 
двумя горизонтальными линиями шнурового оттиска. Пространство 
между линиями заполнено короткими линиями оттиска шнура, об-
разующими треугольники, расположенные вершинами вверх и вниз. 
Высота сосуда — 18,5 см, диаметр устья — 16 см, дна — 9,5 см (рис. 4). 
Около сосуда находился каменный предмет продолговато-овальной 
формы с двумя желобками в верхней части. Длина предмета — 14 см, 
толщина — 9 см (рис. 5). Жертвенник, возможно, относится к впуск-
ному погребению 7 катакомбной культуры.

Погребение 7 — впускное, в материке. Открыто в северо-восточном 
секторе, в 6 м от центра. В катакомбной могиле лежал скелет мужчи-
ны на левом боку, скорченно, головой на север. Перед лицом погре-
бенного стоял глиняный сосуд с округло-выпуклыми боками, невысо-
кой шейкой и округлым венчиком. Плечики и тулово сосуда покрыты 
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орнаментом, состоящим из горизонтальных линий, оттиснутых шну-
ром вертикальных рядов, треугольников, расположенных вершиной 
вверх. Пространство между треугольниками заполнено круглыми и 
треугольными оттисками штампа. Высота сосуда — 12 см, диаметр 
венчика — 13,5 см, дна — 7 см (рис. 6). На дне погребения просле-
жены следы темно-серого перегноя от подстилки [Синицын, Эрдниев 
1987: 38–42].

Вторая группа была условно поделена на две подгруппы: с куриль-
ницами и без них. К первой отнесены 6 жертвенников, ко второй — 2. 
В четырех случаях в жертвеннике, кроме костей КРС, находилось по 
одной курильнице, в одном — половина курильницы, в другом — ку-
рильница и глиняный сосуд. В двух оставшихся жертвенниках обнару-
жено по одному глиняному сосуду. Отмечено то, что данные изделия 
идентичны находкам, входящим в состав погребального инвентаря 
катакомбной культуры. Глиняные изделия из жертвенников и погре-
бений не отличаются друг от друга ни по качеству и технике изготов-
ления, ни по другим признакам.

Характеризуя обе группы жертвенников, следует выделить то, что 
видовой состав животных, чьи останки входили в состав жертвенных 
комплексов, определен как принадлежащий к КРС. Все 18 комплексов 
имеют однообразный индивидуальный состав — череп, кости ног, от-
резанные у колен (метаподии и фаланги), в одном жертвеннике вме-
сто черепа уложены кости позвоночника. Авторы раскопок делают 
реконструкцию этих комплексов, согласно которой каждый череп со-
провождался костями четырех конечностей и был завернут в шкуру, 
символизируя собой целую тушу животного.

Отметим, что при описании жертвенников не упоминаются хвосто-
вые позвонки, которые должны присутствовать — в том случае, если 
головы и ноги были завернуты в целую шкуру животного. Отсутствие 
хвоста может указывать на то, что шкура как ценный продукт живот-
новодства либо вообще не помещалась в жертвенник, либо использова-
лась частично. Как отмечено выше, в состав одного жертвенника мак-
симально входило до пяти особей КРС, так по одной особи обнаружены 
в пяти комплексах, в восьми жертвенниках — по две, в двух жертвен-
никах — по три, в остальных двух — по пять особей, в одном комплек-
се количество указано, как «несколько черепов и кости ног» [Эрдниев 
1982: 35]. В 18 жертвенниках содержались останки более 37 голов КРС. 
Так как нет точного соотнесения жертвенников с погребениями, за-
труднительно предположить, что именно означало количество особей 
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в том или ином жертвеннике. Но, безусловно, крупному рогатому ско-
ту отдавалась ведущая роль в данном жертвенном ритуале, и количе-
ство голов в отдельном комплексе несло определенный смысл.

В результате изучения месторасположение жертвенников в насыпи 
кургана выявлена следующая особенность: большая часть комплексов 
расположена в восточной половине кургана: 13 из 18 жертвенников 
расположено к востоку от центра кургана, из них 5 — в северо-вос-
точном секторе, 4 — в юго-восточном. Один комплекс располагался 
в центре кургана, 4 — в северо-западном секторе. Безусловно, как от-
мечает М. В. Андреева, для восточноманычской катакомбной культу-
ры весь курган в целом воспринимался как единое погребальное со-
оружение [Андреева 2014: 53–54]. Соответственно и расположение 
жертвенников в насыпи не могло быть случайным, а исходя из наших 
данных, восточной поле кургана придавалось гораздо большее значе-
ние, нежели западной. 

К сожалению, ни один жертвенник не удалось точно соотнести с 
тем или иным погребением, есть лишь предположения руководителей 
раскопок. Но вместе с тем данное обстоятельство дает возможность 
предположить, что часть рассмотренных жертвенных комплексов осу-
ществлено не для отдельно взятого, а для нескольких погребений или 
для кургана вообще как для единого сакрального комплекса предков.

Литература
Андреева М. В. Восточноманычская катакомбная культура: анализ 

материалов погребальных памятников. М.: Таус, 2014. 272 с.
Кекеев Э. А., Буратаев Е. Г. Свод археологических памятников Ку-

мо-Манычской впадины (1965–1967 гг.). Элиста: КалмНЦ РАН, 2016. 
352 с.

Синицын И. В. Древние памятники Восточного Маныча. В 2-х ч. Са-
ратов: изд-во Саратов. гос. ун-та, 1978. Ч. 1. 130 с.; Ч. 2. 117 с.

Синицын И. В. Эрдниев У. Э. Древности Восточного Маныча // Ар-
хеологические памятники эпохи бронзы и средневековья. Элиста: 
КНИИИФЭ, 1981. С. 29–66.

Синицын И. В. Эрдниев У. Э. Древности Восточного Маныча // Па-
мятники Калмыкии каменного и бронзового веков. Элиста: КНИИФЭ, 
1982. С. 59–92.

Синицын И. В., Эрдниев У. Э. Древности Восточного Маныча. Эли-
ста: Калм. кн. изд-во, 1987. 173 с.

Эрдниев У. Э. Археологические памятники Южных Ергеней. Эли-
ста: Калм. кн. изд-во, 1982. 153 с. 



39

№
Гр

уп
па

, 
ку

рг
ан

С
од

ер
ж

и
м

ое
 Ж

К
 

(ж
ер

тв
ен

но
го

 
ко

м
пл

ек
са

)

П
ри

вя
зк

а 
Ж

К
 к

 
по

гр
еб

ен
и

ю
 и

 
ег

о 
К

Х
П

М
ес

то
ра

сп
о-

ло
ж

ен
и

е 
Ж

К
 в

 
на

сы
пи

К
Х

П
 п

ог
ре

бе
ни

й
 в

 
ку

рг
ан

е
Н

ах
од

ки
 в

 н
а-

сы
пи

 к
ур

га
на

К
ос

тн
ы

е 
ос

та
нк

и
 

ж
и

во
тн

ы
х 

(1
 о

со
бь

 =
 

1 
че

ре
п 

и
 

ко
ст

и
 4

-х
 

но
г)

Гл
и

ня
-

ны
е 

и
з-

де
ли

я

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
. Ж

ер
тв

ен
ни

ки
 т

ол
ьк

о 
с 

ко
ст

ям
и

 ж
и

во
тн

ы
х

1
ВМ

Л
Б-

2-
65

, 
ку

рг
ан

 1
3 

К
РС

по
-в

ид
им

ом
у,

 
св

яз
ан

 с
 о

с-
но

вн
ы

м
 п

ог
р.

 
6 

(я
м

но
-к

ат
. 

по
гр

.)

в 
це

нт
ре

 
ку

рг
ан

а

ям
но

-к
ат

. п
ог

р.
 –

 о
сн

. 
по

гр
. 6

; к
ат

. к
-р

а 
– 

по
гр

. 3
, 4

 и
 5

; Р
Ж

В 
– 

по
гр

. 2
; с

ре
дн

. –
 п

ог
р.

 
1

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

2
ВМ

Л
Б-

2-
65

, 
ку

рг
ан

 4
3

2 
К

РС
по

-в
ид

им
ом

у,
 

от
но

си
тс

я 
к 

вп
ус

кн
ом

у 
по

гр
. 

4 
(к

ат
. к

-р
а)

в 
12

 м
 о

т 
це

н-
тр

а 
ку

рг
ан

а,
в 

се
ве

ро
-

во
ст

оч
но

м
 

се
кт

ор
е

ям
н.

 к
-р

а 
– 

по
гр

. 6
 и

 
7;

 к
ат

. к
-р

а 
– 

по
гр

. 3
, 4

 
и 

5;
 Р

Ж
В 

– 
по

гр
. 1

 и
 2

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

 (
К

РС
) 

и 
гл

. 
со

су
до

в

3
ВМ

Л
Б-

1-
66

, 
ку

рг
ан

 4
3

2 
К

РС
не

 у
ка

за
но

в 
6 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

во
ст

оч
но

й
 

по
ло

ви
не

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

22
 и

 п
ог

р.
 1

5,
 1

6 
и 

18
; 

ка
т.

 к
-р

а 
(1

3 
по

гр
.)

– 
по

гр
. 4

, 7
–1

4,
 1

7,
 

19
–2

1;
 Р

Ж
В 

– 
по

гр
. 

1,
 2

, 5
, 6

; с
ре

дн
. –

 
по

гр
. 3

 

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

 и
 г

л.
 

со
су

до
в

Та
бл

и
ца

. Ж
ер

тв
ен

ны
е 

ко
м

пл
ек

сы
 в

 н
ас

ы
пя

х 
ку

рг
ан

ов
-м

ог
ил

ьн
ик

ов
 В

ос
т

оч
ны

й 
М

ан
ы

ч 
(п

ри
ня

ты
е 

в 
та

бл
иц

е 
со

кр
ащ

ен
ия

: В
М

П
Б-

1-
65

 —
 В

ос
то

чн
ы

й 
М

ан
ы

ч,
 П

ра
вы

й 
Бе

ре
г 

гр
уп

па
 1

, р
ас

ко
пк

и 
19

65
 г.

, т
ак

 ж
е 

и 
в 

сл
уч

ае
 В

М
Л

Б,
 г

де
 Л

Б 
—

 л
ев

ы
й 

бе
ре

г;
 Ж

К
 —

 ж
ер

тв
ен

ны
й 

ко
м

пл
ек

с,
 К

РС
 и

 М
РС

 —
 к

ру
пн

ы
й 

и 
м

ел
ки

й 
ро

га
ты

й 
ск

от
, К

ХП
 

—
 к

ул
ьт

ур
но

-х
ро

но
ло

ги
че

ск
ая

 п
ри

на
дл

еж
но

ст
ь,

 я
м

н.
 —

 я
м

на
я,

 к
ат

. —
 к

ат
ак

ом
бн

ая
, к

-р
а 

—
 к

ул
ьт

ур
а,

 Р
Ж

В 
—

 р
ан

ни
й 

ж
ел

ез
ны

й 
ве

к,
 с

ре
дн

. —
 с

ре
дн

ев
ек

ов
ье

, о
сн

. —
 о

сн
ов

но
е,

 п
ог

р.
 —

 п
ог

ре
бе

ни
е)



40

4
ВМ

Л
Б-

3-
66

, 
ку

рг
ан

 3
2 

К
РС

бы
л 

ус
тр

ое
н 

на
 д

ер
ев

ян
но

м
 

пе
ре

кр
ы

ти
и 

вп
ус

кн
ог

о 
по

гр
. 

4 
(к

ат
. к

-р
а)

в 
5 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

ю
го

-в
ос

то
ч-

но
м

 с
ек

то
ре

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

6 
и 

по
гр

. 5
; к

ат
. к

-р
а 

– 
по

гр
. 1

-4

5
ВМ

Л
Б-

3-
66

, 
ку

рг
ан

 4
2 

К
РС

во
зм

ож
но

 с
вя

-
за

н 
с 

вп
ус

кн
ы

м
 

по
гр

. 1
3 

(к
ат

. 
к-

ра
),

 р
ас

по
ло

-
ж

ен
ны

м
 н

иж
е 

в 
м

ат
ер

ик
е

в 
15

 м
 о

т 
це

н-
тр

а 
ку

рг
ан

а,
в 

се
ве

ро
-

за
па

дн
ом

 
се

кт
ор

е

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

15
, п

ог
р.

 4
, 1

0,
 1

2 
и 

16
; я

м
но

-к
ат

. п
ог

р.
 –

 
по

гр
. 5

, 1
1;

 к
ат

. к
-р

а 
(8

 п
ог

р.
) 

– 
по

гр
. 3

, 
6–

9,
 1

3,
 1

4,
 1

7;
 Р

Ж
В 

– 
по

гр
. 1

 и
 2

.
С

 с
оо

ру
ж

ен
ие

м
 п

ог
р.

 
17

 (
ка

т.
 к

-р
а)

 с
вя

за
на

 
бо

ль
ш

ая
 д

ос
ы

пк
а 

на
-

сы
пи

 к
ур

га
на

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

 (
М

РС
) 

и 
гл

. с
ос

уд
ов

6

ВМ
П

Б-
1-

67
, 

ку
рг

ан
 1

1

К
РС

 (
ко

ст
и 

но
г 

и 
по

зв
он

оч
-

ни
к)

пр
ив

яз
ка

 к
 п

о-
гр

еб
ен

ию
 н

е 
ук

аз
ан

а,
 с

ам
 

ж
ер

тв
ен

ни
к 

от
-

не
се

н 
к 

ка
т.

 к
-р

е

к 
В

ос
то

ку
 о

т 
це

нт
ра

 к
ур

га
на

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

24
, п

ог
р.

 1
3,

 2
2,

 2
3,

 
25

, 2
6;

 к
ат

. к
-р

а 
(1

8 
по

гр
.)

 –
 п

ог
р.

 2
, 3

, 
5–

8,
 1

2,
 1

6,
 1

8–
21

, 
27

–3
2;

 Р
Ж

В 
(6

 п
ог

р.
)–

 
по

гр
. 1

, 9
–1

1,
 1

5,
 1

7
7

1 
К

РС

пр
ив

яз
ка

 к
 п

о-
гр

еб
ен

ию
 н

е 
ук

аз
ан

а,
 с

ам
 

ж
ер

тв
ен

ни
к 

от
-

не
се

н 
к 

ка
т.

 к
-р

е

в 
7 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

ю
го

-в
ос

то
ч-

но
м

 с
ек

то
ре

8
ВМ

П
Б-

1-
67

, 
ку

рг
ан

 1
6

не
ск

ол
ьк

о 
К

РС
, ч

ер
е-

па
 о

ри
ен

-
ти

ро
ва

ны
 

м
ор

да
м

и 
на

 ю
г

не
 у

да
ло

сь
 у

ст
а-

но
ви

ть
в 

се
ве

ро
-в

ос
-

то
чн

ом
 с

ек
то

-
ре

 к
ур

га
на

ка
т.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

10
 и

 п
ог

р.
 4

, 6
–9

; Р
Ж

В 
– 

по
гр

. 1
–3

, 5



41

9

ВМ
П

Б-
1-

67
, 

ку
рг

ан
 3

0

3 
К

РС
не

 у
ка

за
но

в 
се

ве
ро

-з
а-

па
дн

ом
 с

ек
то

-
ре

 к
ур

га
на

10
5 

К
РС

во
зм

ож
но

 ж
ер

т-
ве

нн
ик

 с
вя

за
н 

с 
вп

ус
кн

ы
м

 
по

гр
еб

ен
ие

м
 7

 
(к

ат
. к

-р
а)

, х
от

я 
он

 р
ас

по
ло

ж
ен

 
да

ле
ко

 о
т 

не
го

в 
се

ве
ро

-з
а-

па
дн

ом
 с

ек
-

то
ре

 к
ур

га
на

, 
ни

ж
е 

пе
рв

ог
о

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

10
 и

 п
ог

р.
 8

; к
ат

. 
к-

ра
 (

8 
по

гр
.)

 –
 п

ог
р.

 
1–

7,
 9

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
. Ж

ер
тв

ен
ни

ки
 с

 к
ос

тя
м

и
 ж

и
во

тн
ы

х 
и

 н
ах

од
ка

м
и

П
од

гр
уп

па
 А

. Ж
ер

т
ве

нн
ик

и 
с 

ко
ст

ям
и 

ж
ив

от
ны

х 
и 

ку
ри

ль
ни

ца
м

и

11
ВМ

П
Б-

1-
65

, 
ку

рг
ан

14
2 

К
РС

по
ло

ви
на

 
ку

ри
ль

-
ни

цы

по
-в

ид
им

ом
у 

св
яз

ан
 с

 в
пу

ск
-

ны
м

 п
ог

ре
бе

ни
-

ем
 7

 (
ка

т.
 к

-р
а)

, 
ра

сп
ол

ож
ен

ны
м

 
ни

ж
е 

в 
м

ат
ер

ик
е

в 
8 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

се
ве

ро
-

во
ст

оч
но

м
 

се
кт

ор
е

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

10
 и

 п
ог

р.
 4

; я
м

но
-

ка
т.

 п
ог

р.
 –

 п
ог

р.
 6

; 
ка

т.
 к

-р
а 

– 
по

гр
. 2

, 3
, 

5,
 7

–9
; Р

Ж
В 

– 
по

гр
. 1

 

ф
ра

гм
. г

л.
 с

о-
су

до
в

12
ВМ

Л
Б-

1-
66

, 
ку

рг
ан

 2
9

2 
К

РС
ку

ри
ль

-
ни

ца
не

 у
ка

за
но

бл
из

 ц
ен

тр
а 

ку
рг

ан
а,

в 
се

ве
ро

-
во

ст
оч

но
м

 
се

кт
ор

е

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

11
 и

 п
ог

р.
 8

 и
 9

; к
ат

. 
к-

ра
 (

8 
по

гр
.)

 –
 п

ог
р.

 
1–

7,
 1

0

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

 и
 г

л.
 с

о-
су

до
в



42

13

ВМ
Л

Б-
2-

66
, 

ку
рг

ан
 5

1 
К

РС
ку

ри
ль

-
ни

ца

во
зм

ож
но

 с
вя

-
за

н 
с 

вп
ус

кн
ы

м
 

по
гр

. 6
 (

ка
т.

 
к-

ра
),

 р
ас

по
ло

-
ж

ен
ны

м
 н

иж
е 

в 
на

сы
пи

в 
2 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

во
ст

оч
но

й
 

по
ло

ви
не

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

10
 и

 п
ог

р.
 9

; к
ат

. к
-р

а 
(7

 п
ог

р.
) 

– 
по

гр
. 1

–3
, 

5–
8;

 Р
Ж

В 
– 

по
гр

. 4
.

С
 п

ог
р.

 7
 и

 8
 с

вя
за

на
 

до
по

лн
ит

ел
ьн

ая
 д

о-
сы

пк
а

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

 и
 г

л.
 с

о-
су

до
в

14
2 

К
РС

ку
ри

ль
-

ни
ца

во
зм

ож
но

 с
вя

-
за

н 
с 

вп
ус

кн
ы

м
 

по
гр

. 7
 (

ка
т.

 
к-

ра
),

 р
ас

по
ло

-
ж

ен
ны

м
 н

иж
е 

в 
м

ат
ер

ик
е

в 
10

 м
 о

т 
це

н-
тр

а 
ку

рг
ан

а,
в 

се
ве

ро
-

за
па

дн
ом

 
се

кт
ор

е

15
ВМ

П
Б-

1-
67

, 
ку

рг
ан

 1
1

5 
К

РС
 

(т
ол

ьк
о 

че
ре

па
)

ку
ри

ль
-

ни
ца

во
зм

ож
но

 о
тн

о-
си

лс
я 

к 
вп

ус
кн

о-
м

у 
по

гр
. 3

 (
ка

т.
 

к-
ра

)

в 
16

 м
 о

т 
це

н-
тр

а 
ку

рг
ан

а,
в 

ю
го

-в
ос

то
ч-

но
м

 с
ек

то
ре

см
. в

ы
ш

е 
оп

ис
ан

ие
 

Ж
К

 6
 и

 7

16
ВМ

Л
Б-

3-
66

, 
ку

рг
ан

 1
6

2 
К

РС
 

(к
ос

ти
 н

ог
 

ор
ие

нт
и-

ро
ва

ны
 

ко
пы

та
м

и 
на

 в
ос

то
к)

ку
ри

ль
-

ни
ца

 и
 

со
су

д

во
зм

ож
но

 о
тн

о-
си

лс
я 

к 
вп

ус
кн

о-
м

у 
по

гр
. 9

 (
ка

т.
 

к-
ра

)

в 
6 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

се
ве

ро
-

во
ст

оч
но

м
 

се
кт

ор
е

ра
нн

ий
 э

та
п 

ям
н.

 
к-

ры
 –

 о
сн

. п
ог

р.
 1

2 
и 

по
гр

. 8
; к

ат
. к

-р
а 

(1
1 

по
гр

.)
 –

 п
ог

р.
 1

–7
, 

9–
11

, 1
3

ф
ра

гм
. к

ос
те

й 
ж

ив
-х

 и
 г

л.
 с

о-
су

до
в

П
од

гр
уп

па
 Б

. Ж
ер

т
ве

нн
ик

и 
с 

ко
ст

ям
и 

ж
ив

от
ны

х 
и 

со
су

да
м

и

17
ВМ

Л
Б-

3-
66

, 
ку

рг
ан

 9
1 

К
РС

со
су

д
не

 у
ка

за
но

в 
2 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

ю
го

-в
ос

то
ч-

но
м

 с
ек

то
ре

ям
но

-к
ат

. п
ог

р 
– 

ос
н.

 
по

гр
. 2

; к
ат

. к
-р

а 
– 

по
гр

. 1
, 3

–5

18
ВМ

Л
Б-

3-
66

, 
ку

рг
ан

 1
0

1 
К

РС
со

су
д

во
зм

ож
но

 с
вя

-
за

н 
с 

вп
ус

кн
ы

м
 

по
гр

. 7
 (

ка
т.

 
к-

ра
)

в 
4 

м
 о

т 
це

нт
ра

 
ку

рг
ан

а,
в 

во
ст

оч
но

й
 

по
ло

ви
не

ям
н.

 к
-р

а 
– 

ос
н.

 п
ог

р.
 

12
 и

 п
ог

р.
 4

–6
, 1

1;
 

ка
т.

 к
-р

а 
– 

по
гр

. 2
, 3

, 
7–

10
; с

ре
дн

. –
 п

ог
р.

 1



43

Рис. 1. Глиняный сосуд из погребения 9, кургана 16, 
группы ВМЛБ-3-66 

Рис. 2. Глиняный сосуд из жертвенника в насыпи кургана 9, 
группы ВМЛБ-3-66 
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Рис. 3. Глиняный сосуд из погребения 2, кургана 9, 
группы ВМЛБ-3-66 

Рис. 4. Глиняный сосуд из жертвенника в насыпи кургана 10, 
группы ВМЛБ-3-66 
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Рис. 5. Каменный предмет из жертвенника в насыпи кургана 10, 
группы ВМЛБ-3-66 

Рис. 6. Глиняный сосуд из погребения 7, кургана 10, 
группы ВМЛБ-3-66 


