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ИССЛЕДОВАНИЯ КУРГАНА У СЕЛА БАНДЫШОВКА

В августе 1989 г. нами были проведены ох-
ранные исследования курганного могиль-
ника, расположенного в 0,7 км на юго-запад 
от юго-западной окраины села Бандышов-
ка (Бандышевка, Бандишiвка) Могилев-
Подольского района Винницкой области1. 
Группа из 5 насыпей высотой от 1,1 до 6,0 м 
и диаметром 40-60 м находится на высоком 
плато правого берега р. Мурафа (левый при-
ток Днестра) (рис. 1). В 1982 г. могильник был 
осмотрен П.И. Хавлюком. Наша разведка по-
казала, что большинство курганов продол-
жали разрушаться. Для раскопок был выбран 
курган, из насыпи которого местные жители, 
по словам одного из них, вывезли «две маши-
ны» камней. К началу исследований насыпь 
кургана в центральной части имела высоту 
1,10 м от уровня современной поверхности 
(2,15 м от уровня материка), приближаясь в 
плане к овалу размерами 46,5×49,0 м, ориен-
тированному длинной осью по линии восток-
запад (рис. 2/1). Общая стратиграфия насыпи 
выглядела следующим образом: в централь-
ной части, разрушенной грабителями, от 
уровня нулевой отметки и до глубины 1,6-1,7 
м хорошо прослеживался заплыв грунта, со-
ответствующий контурам грабительского ко-
лодца (рис. 2/3). В нем на глубине 0,2-1,6 м 
встречались остатки каменного заклада (рис. 
3/2), а в нижней части – куски обгоревшего 
дерева. На глубине 0,7-0,8 м в 2 м на ЮЗ от 
реперной отметки обнаружены кости живот-
ного, разбросанные вне анатомического по-
рядка по направлению ВЗ (рис. 2/2; 3/1). В 
центре насыпи прослежена еще одна линза 

1 Предварительные результаты исследования этого по-
гребального комплекса уже были несколько раз опубли-
кованы, однако, лишь в обобщенном виде (Загоруйко, 
Лотоцька 1990, 37-38; Махортых 2003, рис. 9; Махортых 
2014, рис. 7; Machortych 1998, Abb. 2). Редколлегия музей-
ного журнала «Tyragetia» выражает автору раскопок Ю.Н. 
Бойко искреннюю благодарность за согласие опублико-
вать погребальный комплекс в полной форме.

перемешанного грунта от другого грабитель-
ского колодца диаметром в верхней части 5,8 
м и глубиной 1,6-1,7 м от нулевой отметки 
(рис. 2/3). Здесь, начиная с глубины 0,56 м и 
до глубины 1,6 м, отмечено скопление обго-
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Рис. 1. Географическое и ситуационное 
расположение курганов у села Бандышовка.
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Рис. 2. Бандышовка: 1 - общий план; 2 - план центральной части; 3 - стратиграфия по контрольным 
бровкам. Условные обозначения: 1 - глиняный материковый выброс; 2 - чернозем насыпи; 3 - грунт из 
первого грабительского раскопа; 4 - погребенная почва; 5 - материковая глина; 6 - обгоревшее дерево; 

7 - грунт из второго грабительского раскопа; 8 - кости животного; 9 - кости человека; 10 - камень.
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релых деревянных плах и кусков песчаника 
(рис. 2/2, 3; 4). Общее расположение остат-
ков деревянного перекрытия напоминает 
прямоугольник размерами 5,7×6,0 м, хотя от-
дельные фрагменты дерева встречались и за 
его пределами (рис. 2/2, 3). На глубине 1,36-
1,40 м от нулевой отметки показалась верх-
няя часть кольцевого материкового выкида 
из могилы шириной 2,9-4,0 м и толщиной в 
средней части около 0,5 м (рис. 2; 4). Его ос-
нование фиксировало уровень погребенной 
почвы (1,9 м от нулевой отметки, слой мощ-
ностью 0,30-0,35 м), под которой находится 
желтый материковый суглинок. Глиняный 
выкид окружал погребальную камеру, пятно 
которой, подпрямоугольной формы, пока-
залось на глубине 1,7 м и было четко окон-
турено на уровне погребенной почвы. Сама 
камера размерами 2,9×3,2 м и глубиной 3,6 
м от уровня нулевой отметки (1,7 м от уровня 
древней поверхности) была ориентирована 
углами по сторонам света (рис. 2/1, 2; 4; 6). К 
южному углу ее вел грабительский лаз шири-
ной 0,8 м, перерезавший глиняный выкид и 
прослеженный на 4 м в сторону южного края 
насыпи (рис. 2/1;  4; 6). В лучше сохранив-
шейся северной части могилы удалось про-
следить остатки каменно-деревянных кон-
струкций: снизу стенки имели облицовку из 
поставленных вертикально плит песчаника 
высотой около 0,55 м (рис. 6; 7/2, 3). На них 
отмечен слой обгорелого древесного тлена 
(рис. 7/3-в), что указывает на бывшее здесь 
когда-то легкое внутреннее деревянное пере-
крытие, опиравшееся краями на камни об-
лицовки стен. Другое перекрытие (внешнее) 
опиралось концами мощных деревянных 
плах на глиняный выкид из могилы. В цен-
тральной части камеры сохранилось много 
кусков песчаника – частью отброшенных гра-
бителями от юго-восточной стенки, частью 
упавших вниз после разрушения перекрытий 
(рис. 6; 7/1, 3). Неоднократное ограбление 
могилы привело к полному разрушению за-
хоронения. В заполнении камеры на разных 
глубинах были найдены: 

1.  фрагмент черепа человека (рис. 4/6);
2. бронзовая пряжка-лунница с тремя диска-
ми и петлей для прикрепления к ременной 
основе с обратной стороны (рис. 4/1; 8/13); 
Размеры: длина 3,7 см, внешний диаметр 
петли 1,0×2,0 см, внутренний – 0,5×1,0 см.

3. восемь бронзовых трубчатых пронизей, 
сделанных из свернутых спиралью кусков 
бронзовой проволоки (рис. 4/2; 8/1-8); Раз-
меры различные: длина от 0,5 до 2,0 см; 
диаметр – 0,4-0,7 см.

4. обломки венчика и ручки бронзовой чаши 
(рис. 4/3; 8/10-12); Размеры: сохранившиеся 
части – длина одного 2,3 см; ширина 1,0 см; 
длина второго 1,5 см; ширина 0,8 см; длина 
сохранившейся части ручек 0,5-1,0 см.

5. лепное глиняное нелощеное биконическое 
пряслице светло-коричневого цвета, укра-
шенное оттисками зубчатого штампа (рис. 
4/4; 8/9). Размеры: высота 2,5 см, диаметр 
отверстия 0,5 см, максимальный диаметр 
3,0 см.

Рис. 3. Бандышовка: 1 - остатки 
жертвоприношения животного; 2 - остатки 

каменного заклада.
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Рис. 4. Бандышовка. Общий план центральной части: 1 - бронзовая пряжка «лунница»; 2 - бронзовые 
пронизи; 3 - обломки бронзового сосуда; 4 - глиняное прясло. Условные обозначения: 1 - глиняный 
материковый выброс; 2 - дерево перекрытия; 3 - камни (песчаник); 4 - кости животного (тризна в 

насыпи); 5 - кости человека; 6 - череп человека.
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Рис. 5. Бандышовка. Профили могильной камеры: 1 - профиль по линии А-А1; 2 - профиль по линии Б-Б1; 
3 - схема построения вертикальных разрезов. Условные обозначения: 1 - насыпь; 2 - выкид; 3 - остатки 

дерева;  4 - камни (песчаник).
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Рис. 6. Бандышовка. Остатки каменных 
конструкций. Условные обозначения: 1 - камни 
на глубине 20-160 см; 2 - камни в заполнении 
могильной камеры на глубине 170-360 см; 
3 - вертикально установленные камни как 

облицовка стен.

Рис. 7. Бандышовка. Устройство могильной камеры: 1, 2 - горизонтальное сечение; 3 - вертикальное 
сечение. Условные обозначения: 1 - горизонтально лежавшие камни; 2 - камни в вертикальном 

положении; 3 - древесные угли.

Наблюдения, сделанные в процессе раскопок 
кургана, позволяют нам предложить рекон-
струкцию погребального обряда. Сначала на 
уровне древнего горизонта была выкопана 
могильная камера подквадратной формы, 
ориентированная углами по сторонам света. 
Выбранная из камеры земля и материковая 
глина образовали кольцевой выкид. Затем 
нижняя часть погребальной камеры, пример-
но на половину высоты, была облицована кам-
нем. После совершения захоронения, видимо, 
женского, над ним было устроено легкое дере-
вянное перекрытие, опиравшееся концами на 
вертикальные плиты облицовки стен. Второе 
перекрытие из деревянных плах было уло-
жено на уровне материкового выкида. Затем 
дерево было подожжено и горевшие плахи за-
бросаны землей, вперемежку с камнями. По-
сле этого была возведена насыпь, в процессе 
чего над южным углом погребальной камеры 
прикопали остатки поминальной трапезы. 

Вскоре погребение было ограблено через лаз, 
выведенный на южный угол могилы. Какое-то 
время спустя его ограбили вторично раскопом 
сверху. Последний раз комплекс был потрево-
жен сравнительно недавно, также раскопками 
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сверху, при добыче камня из насыпи. Обычай 
облицовки стенок погребальной камеры ка-
менными плитами в сочетании с деревянным 
перекрытием, опиравшимся концами на об-
лицовку стен, отмечен в курганах у с. Суво-
рово Измаильского района Одесской области 
(устье Дуная), в инвентаре которых встречены 
бляшка-лунница и бронзовые пронизи (Чер-
няков 1977, 30, 33, рис. 1/1; 3/2, 4, 5, 7), анало-
гичные найденным в погребении у с. Банды-
шовка. Исследователь отнес эти комплексы к 
концу IX – началу VIII вв. до н.э. (Черняков 
1977, 36). Ориентировка погребальных камер 
подквадратной формы углами по сторонам 
света, как и подведение грабительских лазов 
с южной стороны, отмечена в кургане I у с. 
Александровка (гр. II) на Днепропетровщине 
(Ромашко 1980, 77, рис. 3/1), который также 
датирован IX-VIII вв. до н.э. (Ромашко 1980, 
77). Бронзовые чаши-черпаки в степных по-

гребениях киммерийского времени пока не из-
вестны. Однако они встречаются на Верхнем и 
в Среднем Подунавье на рубеже IX-VIII вв. до 
н.э. (Furmánek 1979, 97, 130, fi g. 67, 68). Таким 
образом, по обряду погребения и инвентарю 
курган у с. Бандышовка может быть отнесен к 
рубежу IX-VIII вв., или же к раннему VIII в. до 
н.э. Он характеризуется чертами, присущими 
степным киммерийским погребениям на ши-
роком пространстве от Среднего Поднепровья 
до Нижнего Подунавья. С другой стороны, 
этот комплекс является свидетельством взаи-
модействия степного населения черногоров-
ского времени с обитателями Левобережья 
Среднего Поднестровья, находясь географиче-
ски в центре известного кластера лесостепных 
памятников начала раннего железного века 
между Григоровским городищем и курганами 
у с. Мервинцы (Смирнова 1983, 60-72).
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Рис. 8. Бандышовка. Находки в заполнении могильной камеры и из грабительского лаза: 1-8 - бронзовые 
пронизи; 9 - глиняное пряслице; 10-12 - обломки ручек и венчика от бронзового сосуда; 13 - бронзовая 

пряжка «лунница».
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Cercetări într-un tumul din raza satului Bandyšovka

Rezumat
Articolul este consacrat analizei rezultatelor investigaţiilor arheologice întreprinse într-unul din tumulii (în total au 
fost descoperiţi cinci tumuli) din preajma satului Bandyšovka, regiunea Viniţa. Complexul funerar a fost jefuit în 
repetate rânduri, fi ind, de asemenea, distrus parţial ca urmare a extragerii pietrei din mantaua lui. În pofi da acestor 
intervenţii s-a reuşit restabilirea conturului şi a modalităţii de edifi care a camerei funerare. Inventarul recuperat 
din mormânt a fost încadrat cronologic între sfârşitul sec. IX şi începutul sec. VIII a. Chr. şi denotă existenţa unor 
raporturi culturale dintre comunităţile nomade din nordul Mării Negre și cele din regiunea de silvostepă. 

Lista ilustrațiilor:
Fig. 1. Localizarea geografi că și planul de situație al tumulilor de lângă s. Bandyšovka.
Fig. 2. Bandyšovka: 1 - planul general; 2 - planul zonei centrale; 3 - stratigrafi a conform martorilor. Semne conven-

ționale: 1 - lut din groapa funerară; 2 - cernoziom din mantaua tumulului; 3 - sol din primul șanț al jefuitorilor; 
4 - nivelul solului antic; 5 - lut steril; 6 lemn ars; 7 - sol din al doilea șanț al jefuitorilor; 8 - oase de animale; 
9 - oase umane; 10 - pietre.

Fig. 3. Bandyšovka: 1 - urme de sacrifi care a unui animal; 2 - construcție din pietre.
Fig. 4. Bandyšovka. Planul general al zonei centrale: 1 - pandantiv de bronz; 2 - tubulețe de bronz în formă de spi-

rală; 3 - fragmente ale unui vas de bronz; 4 - fusaiolă de lut. Semne convenționale: 1 - lut steril; 2 - bârne de la 
acoperirea gropii; 3 - pietre; 4 - oase de animal (sacrifi care în mantaua tumulului); 5 - oase umane; 6 - craniu 
uman.

Fig. 5. Bandyšovka. Secțiunile gropii funerare: 1 - secțiunea pe linia A-A1; 2 - secțiunea pe linia Б-Б1; 3 - schema 
secțiunilor verticale. Semne convenționale: 1 - mantaua tumulului; 2 - sol aruncat din groapă; 3 - resturi de 
bârne; 4 - pietre. 

Fig. 6. Bandyšovka. Resturi de construcții de piatră. Semne convenționale: 1 - pietre la adâncimea 20-160 см; 
2 - pietre din umplutura gropii la adâncimea 170-360 см; 3 - pietre instalate vertical pe perimetrul pereților.

Fig. 7. Bandyšovka. Elemente ale construcției gropii funerare. 1, 2 - secțiunea orizontală; 3 - secțiunea verticală. 
Semne convenționale: 1 - pietre în poziție orizontală; 2 - pietre în poziție verticală; 3 - cărbune de lemn.

Fig. 8. Bandyšovka. Piese descoperite în umplutura gropii funerare şi în şanţul de jefuire: 1-8 - tubulețe (saltaleoni) 
de bronz în formă de spirală; 9 - fusaiolă de lut; 10-12 - fragmente de la vas de bronz; 13 - pandantiv din bronz.
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Research of a tumulus near the Bandyshovka village

Abstract
The article is devoted to analysis of the results of archaeological investigations undertaken in one of the barrows 
(in all there were discovered fi ve tumuli) near the village of Bandyshovka, Vinnytsia region. The grave was robbed 
for several times, it was also partially destroyed as a result of extracting stones from its mound. Despite these in-
terventions, it was possible to reconstruct the burial rite. Few fi nds indicate the development of intercultural rela-
tions between nomadic communities in the northern Black Sea region and forrest-steppe at the turn of the 9th - 8th 
centuries BC.

List of illustrations:
Fig. 1. Geographical and situational location of barrows near the Bandyshovka village.
Fig. 2. Bandyshovka: 1 - general plan; 2 - plan of the central part; 3 - stratigraphy by control edges. Legend: 1 - 

mainland clay ejections; 2 - black earth of the mound; 3 - soil from the fi rst predatory excavation; 4 - buried soil; 
5 - mainland clay; 6 - charred wood; 7 - soil from the second predatory excavation; 8 - animal bones; 9 - human 
bones; 10 - stones.

Fig. 3. Bandyshovka: 1 - remains of an animal sacrifi ce; 2 - remains of the stone cover.
Fig. 4. Bandyshovka. General plan of the central part: 1 - bronze buckle “lunnitsa”; 2 - bronze beads; 3 - fragments 

of bronze vessel; 4 - clay spindle whorl. Legend: 1 - mainland clay ejections; 2 - wood of the ceiling; 3 - stone 
(sandstone); 4 - animal bones (grave goods in the mound); 5 - animal bones; 6 - human skull.

Fig. 5. Bandyshovka. Profi les of the burial chamber: 1 - the profi le by the line А-А1; 2 - the profi le by the line Б-Б1; 
3 - scheme of the vertical sections. Legend: 1 - mound; 2 - outburst; 3 - remains of wood; 4 - stone (sandstone).

Fig. 6. Bandyshovka. Remains of stone structures. Legend: 1 - stones at a depth of 20-160 cm; 2 - stones in the fi ll-
ing of the burial chamber at a depth of 170-360 cm; 3 - vertically set stones as wall cladding.

Fig. 7. Bandyshovka. Arrangement of the burial chamber: 1, 2 - horizontal section; 3 - vertical section. Legend: 1 - 
stones that were lying horizontally; 2 - stones that were arranged vertically; 3 - charcoals.

Fig. 8. Bandyshovka. Findings from the fi lling of the burial chamber and from a predatory manhole: 1-8 - bronze 
beads; 9 - clay spindle whorl; 10-12 - fragments of the handles and lip of a bronze vessel; 13 - bronze buckle 
“lunnitsa”.
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