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Р. А. ЛИТВИНЕНКО 

КУРГАННЫЙ МОГИЛЬНИК ВОЗРОЖДЕНИЕ П НА ДОПЕТЧИНЕ 

Как известно, для решения вопросов хронологии памятников бронзового века 

первостепенное значение имеют стратифицированные закрытые комплексы:, со

держащие датирующие предметы:. В связи с этим подобны:е памятники, столь 

малочисленные для культуры: многоваликавой керамики и срубной культуры 

Украины:, представляют значительный .интерес. 

В 1982 г. новоетроечная экспедиция Донецкого университета исследовала 

курганный могильник Возрождение II, находившийся в 0,5 км южнее желез

нодорожной станции Роты: в Артемавеком р-не Донецкой обл. 1 Группа из трех 

насыпей располагалась по оси водораздельного плато, вытянутого с юго-запада 

на северо-восток. Раскопкам подверглись два северо-восточны:х кургана (рис. 1, 2). 
Поверхность к:ургана 1, имевшего высоту 0,95 м и диаметр 16 м, была 

покрыта камнями. Под насыпью находились два погребения (рис. 1, 1). Погребе

ние 1 совершено к югу от центра кургана в прямоугольной яме с закруглен

ными углами, ориентированной по линии юго-запад- северо-восток, размерами 

1 ,Зх0,83 м. Судя по расположению отдельных костей рук, ног, ребер и таза, 

умерший лежал в позе адорации на левом боку головой на юго-запад (рис. 1, 2). 
Погребение 2 совершено в центральной части кургана в подовальной яме, 

ориентированной по линии юго-запад-запад - северо-восток-восток, размерами 

1,6Зх1,15 м. Костяк полностью разрушен. Судя по находившимся in situ костям 
стопы:, умерший был ориентирован на запад. Характер погребального сооружения 

и обряда позволяет отнести погребение 1, возможно и погребеиве 2, к культуре 

многоваликавой керамики. 

Значительный интерес представляет комплекс к:ургана 2. Он представлял 

собой длинную насыпь с двумя вершинами, вы:т.и:нутую с юго-запада на северо

восток, образовавшуюся в результате обьединения досыпкой двух расположен

ных рядом курганов .. Длина кургана 70 м, ширина до 35 м, высота на вер

шине 1,5 м и на перемы:чке 1 м. К сожалению, раскопкам подверглась только 

северо-восточная половина кургана (рис. 2, 1). в кургане находилось шесть 
погребений. . 

Древнейшим являлось основное погребение 4, относящееся к культуре мно

говаликавой керамики (рис. 3). Погребеине совершено в грунтовой яме подквад

ратной формы:, ориентированной по сторонам света, размерами 1,2Sx1,1 м и 

глубиной О, 9 м, которая была перекрыта поперечными деревянными плахзми. 

На дне на подстилке лежал умеренно скорченно на левом боку с завалом на 

грудь костяк ребенка, ориентированный на юго-запад-запад. Руки слегка согнуты: 

в локтях и ·протянуты: к коленям. В северо-западном углу ямы: обнаружено 

несколько мелких костей животного. У северной стены: ямы: лежал кусок кремня 

с желвачной коркой (рис. 3, 3). У колен умершего находилась россыпь астрагалов, 

расположенных двумя кучками: выше колен - 23 астрагала, ниже - 53. На шее 

была надета бронзовая гривна· из круглой в сечении проволоки, утончавшейся 

к концам, один из которых загнут наружу, а другой внутрь. Длина гривны: 

1 Выражаю глубокую nризнательность Н. П. За райской и В. А. Посредникову, любезно nредо
ставившим материал д.'lя nубликации. 

© Р. А. Литвиненко, 1993 г. 
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Рис. 1. 1 - nлан и профили кургана 1; 2 - nлан и разрез погребении 

25 см, диаметр окружности изгиба 13 см, диаметр проволоки в средней части 

4 мм, по краям 2 мм (рис. З, 2). Над погребением 4 был возведен курган 

высотой около 1,25 м и диаметром около 12 м, после чего в него были впущены 

погребенРя 1, 2 и 5 срубной культуры и погребение 3- эпохи бронзы. 

Погребение 1 (рис. 4, 1) совершено в каменном ящике прямоугольной фор

мы, ориентированном по линии юга-запад- северо-восток, размерами по вер

хнему контуру 1,65х1,2 м, у дна 1,25х0,65 м, глубиной 0,53 м. Каждая из 

продольных стен была сложена из одной большой плиты песчаника, попереч

ные - из двух меньшего размера. Перекрытие также состояло из каменных 

плит, просевших внутрь. На дне ящика лежал в позе адорации на левом боку 

головой на северо-восток костяк подростка. Погребеине сопровождалось двумя 
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Рис. 2. 1 - план и профили кургана 2 (а - погребеиная почва, 6 - материк, в - материковый 

выкид, г - первичная насыпь в профиле, д - гервичная насыпь в плане); 2 - план могильника 

Возрождение- 11 

сосудами. У колен стоял острореберный сосуд горизонтальных пропорций, ук

рашенный выше ребра поясом двойных треугольников, внутреннее поле которых 

заполнено значками в виде крестов, несомкнутого круга, зигзагов. Ниже ребра 

и у дна нанесены: пояса треугольников вершинами соответственно вниз и вверх. 

Орнамент выполнен оттиском веревочки (рис. 4, 2). У стоп ног стоял сосуд 

баночной формы с расширяющимся кверху устьем и слегка округлыми боками. 

С одной стороны: у венчика косо поставленной палочкой нанесены вдавления в 

виде грозди (рис. 4, 3). 

П огребение 2 было впущено в вершину многоваликового кургана и перекрыло 

основное погребение 4 (рис. 4, 4). Погребальное сооружение представлено ка

менным ящиком прямоугольной формы:, ориентированным по линии юго-запад 

- северо-восток, размерами 1,65xl,4 м и высотой 0,93 м. Просевшее перекрытие 
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Рис. 3. 1- nлан и разрез погребении 4 кургана 2 (а- астрагалы, 6- гривна, 

в - кремень); 2 - бронзовая гривна; 3 - кусок кремня 

ссостояло из плит пес1..:-аника. Костяк взрослого человека лежал в позе адорации 

1на левом боку головой на севера-восток. 

Погребен.ие .5 (рис. 5), парное, совершено в каменном ящике прямоугольной 

(форМЪI, ориентированном по линии юго-запад-запад- севера-восток-восток, раз

!Мерами 1,8х1,3 м, глубиной 0,8 м. Каждая из продольных стен ящика была 

'сложена из одной массивной nлиты, поперечные- из двух-трех рядов попарно 

шаставленных плит меньшего размера. Перекрытие из плит просело в могилу . 
. Дно ящика бы:ло укрыто подстилкой и посыпано мелкими подтреугольной формы 

1 плитками битого песчаника. Костяк взрослого человека (женщины?) лежал вдоль 

1 южной стенки слабоскорченно в позе адорации на левом боку, ориентирован на 

восток. На запястьях рук бы:ли надеты два бронзовых браслета из линзовидной 

в сечении проволоки с приострепными и заходящими друг за друга концами. 

Диаметр браслетов 5-6 см, толщина проволоки 0,2-0,5 см (рис. 5. 4). Среди 

фаланг пальцев найден во фрагментах бронзовый перетень из прямоугольной в 

сечении проволоки. Судя по количеству и форме фрагментов, украшение ре

конструируется как перетень в три оборота с закрученным в противоположные 

спирали концами. Диаметр кольца 2,2 см, диаметр спиральных щитков 0,7 см, 
толщина проволоки 1-2 мм (рис. 5, 6). За спиной взрослого, у северной стенки 

.ящика, находились остатки скелета ребенка, судя по расположению которых, 

он лежал скорченно на левом боку головой на восток. На запястьях рук были 

надеты фрагментарно сохранившиеся бронзовые браслеты из линзовидно-овальной 

в сечении проволоки с закрученными в спирали концами. Толщина проволоки 

0,4х0,2 см, диаметр спиралей 0,7-1,0 см (рис. 5, .5). Перед грудью ребенка 

лежала крупная костяная бусина цилиндрической формы со срезанными краями 

и сквозНЬiм отверстием (рис. 5, 7). У лба и затылка взрослого человека стояли 

два сосуда баночной формы (рис. 5, 2, 3). 

Погребен.ие 6- кенотаф, бы:ло сооружено с уровня древнего горизонта в 

промежутке между курганом, возведенным над погребением 4, и курганом, 

расположенным к юго-западу от него (неисследованная часть кургана 2). Оно 
представляет собой каменный ящик прямоугольной формы, ориентированный по 

линии юго-запад-запад- севера-восток-восток, сложенный из массивных плит 
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Рис.. 4. 1- пав и раэреэ ~ 1 к:урnва 2 <а. 6- оосу31о1); 2, J
~'!Ы 10 tupc::бuмw 1; 4- n.'laН и разрез ~ 2 к:урnва 2; 5-
IКiiрСбенме 3 курrана 2 <а-~); 6- ах-у3 мз 11Uрс6еи1а 3 

nесчаниха.. Размеры: iПШ1П 1,83xl,2 м. г.'I)"'биш 0,9 м (рис. 6, Л. Дно, ux. и 
в nогребен:ии S, бы.'1о иаж.рнто позсти.:п.ой и noa.maяo :we.'ПJDOI па;nреуrо..'1ЬИОЙ 

формы II.:IIП'LD(И битоrо песча~ В юrо-восrочво:w ~т."'!)· .5IЩIIL1 ~'1 остро

реберный сосу.:~ Н~~ЗЫ~Х nрооорциi с уступчатым n:teчo:w, ОТОIН)АЪ~N варуху 

вeRЧJII(ON.. Выше ребра СОС)'".:~ у~рашен ~ ;:(ВОЙЮ.П:: треуrо..~ов. обра:w

.'1еввых сба.хро.моЬ. Пй.lОбва.к же «бахром.ь ванесева IDIXe ве~~ЧJ~Ха и по .1И11ИИ 

ребра. По срез)· веичип в озвом месте ОТТИСИ)""ТЫ :ue ::QIИ. <>Jв;амент ВШ1().;'1Нев 

nepeвllnDI шнуром: и местахи запо.'111ев: бе.:юй nacroli. Поверхвосtъ UX:JliЗ тmа

те..nво обра6отавэ • ~.,~ за..101Пева (рмс. 6, 2). Б.:ю.:Iъ юхвой СТ'еИП1 RIJIИXa 

зеж&.'l дepeвVIIIIМi IКЩВОС-б.uо;ю ~"ПIП пропорци:i с перехваrом и ~ом 

~ qaL Сохравивпwк::. .;l.ПВёl 0~ 78 N, ШМJМна 0~23 М, ВНСОТ3 6opnlu 2 Ol. 

На DQ.1IIOce ~.,. ~ОС'ПI tpec-tцa • таза ме..п.оrо ]I.'ИIJ()'11I() с .воn::ву1'111111 в в::и:х 

бровэов.ым: ВОЖОМ: СО C.'1PVNИ 3~JIJIIIOii P)"Icиrn::и И ;ве ~е~~. 
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Рис. 5. 1- план и разрез погребении 5 кургана 2 (а, б- сосуды, в, г- браслеты, 

д - перстень, е - бусина); 2, З - сосуды; 4 - бронзовые браслеты Взрос:юго погре

бенного; .5- фрагменты бронзовых браслетов ребенка; 6.- фрагменты и реконструкция 

бронзового перстня; 7 - костяная бусина 

:Нож относится к типу срубных ножей с намечающимся перекрестьем, характе

lризуется массивностью, лезвием с ребром и наибольшим расширением у основания 

I:КЛинка, перекрестьем в виде плечиков, находящихся у основания :клинка, и 

1расплющенн:ы:м округлым окончанием черенка. Длина ножа 18,6 см, ширина 

лезвия 5,3 см, толщина до 4 мм (рис. 6, 3). <<Пуговицы>> плоские, квадратной 

1И круглой формы с круглым отверстием в центре. Круглая: «пуговица>> имеет 

:резной орнамент в виде линии по периметру, тройных нарезок по краю с точка

~ми между ними. Размеры «пуговиц» 1,9 см, толщина 0,3 см, диаметр отверстий 

0,4 см (рис. 6, 4, 5). 
Погребение 3, эпохи бронзы, сильно разрушено (рис. 4, 5). Судя по остан

~кам, умерший лежал скорченно на левом боку головой на юг. У ног находил

ся лепной бочкавидный баночный сосуд со слегка выделенной биконичностью 

(рис. 4, 6). Ориентация погребеmюrо, форма баночного сосуда и ряд аналоmй (Ка-
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Рис . 6. 1 - план и разрез погребения 6 кургана 2 (а - деревянный поднос-блюдо, 

6- пуrовицы, в - нож; г - сосуд) : 2 - сосуд; 3 - бронзовый нож; 4, J - костяные 

«nуrовиць~ 

гарлык 235
/ 3 ; Алитуб 3

/ 2; Арпачин 11 36
/ 2; Степной 2

/,; Чугуно-Крепинка '/,, 3
/,; 

Дружный '/3; Старая Ласпа '!, [1, рис. 6, 5; 2, рис. 2, 1, 2; 3; 4; 5, табл. 10, 6] 
позволяют отнести погребение 3 к одной из поздних групп культуры: многова

ликовой керамики <2-й этап, по И. А. Писларию [6 ], подгруппа В группы: 1, 
по О. Р. Дубовекой [7 ]) . Однако вызывает некоторое сомнение его стратигра

фическое положение (углублено в первичную насыпь лишь на 0,35-0,4 м). 
Стратиграфически установлено, что после возведения досыпки над срубными 

погребениями, впущенными в многоваликоный курган (связать досыпку с кон

кретным погребением не представляется возможнЬIМ), погребальны:й комплекс 

был объединен прямоугольной каменной оградой, протянувшейся с вершины 

северо-восточного кургана на соседний юго-западны:й курган. В промежутке 

между насыпями ограда лежала на уровне древнего горизонта и представляла 

собой сложенную из плоских камней стену шириной до 0,5 м и высотой 1,25 м. 
С внешней стороны: она была укреплена земляной досыпкой, обложенной сверху 

каменным панцирем шириной 2-3 м. Поднимаясь на насыпь северо-восточного 

кургана, стена понижалась в высоте и на вершине его представляла собой 

плоскую наброску камней. Зафиксированная длина ограды: 21 м, ширина 16 м. 
Таким образом, каменная ограда образовывала длинную внутреннюю аллею 

шириной 8-9,5 м (рис. 2, 1). Примечательно, что погребевне 6 расположено 
в центре каменной ограды: и совершено, как и ограда, с древнего горизонта.~ 

По-видимому, создание ограды: связано с погребением 6 и по времени произошл~ 
позже совершения погребений 2 и 5 (установить хронологическое соотношениf 

с погребением 1 затруднительно). При этом обращает на себя внимание упоря-
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цоченное расположение внутри ограды погребений 1, 2, 5 и 6. Кроме того, все 

срубные захоронения сближает ряд черт погребального обряда: сходство могильных 

сооружений, вплоть до конструктивных особенностей, положение умерших, по

сыпка дна плитками битого песчаника. Перечисленные факты: свидетельствуют 

о единстве данного комплекса срубной культуры и хронологической близости 

составляющих его погребений. 

В погребениях культуры многоваликовой керамики довольно редко встречаются 

предметы из металла. Гривна, кроме того, относится к наиболее редким типам 

украшений. В настоящее время известна еще одна гривна из погребения культуры 

многоваликовой керамики, раскопанного экспедицией ИА АН Украины в Боль

нянеком р-не Запорожской обл. [8 ]. Погребеине 6 кургана 1 у с. Гноровское 

являлось основным для одной из трех расположенных в ряд первичных насыпей, 

возведенных над погребениями культуры многоваликовой керамики и объеди

ненных позже срубными досыпками в один длинный курган. Оно было совершено 

в грунтовой яме с заплечиками, на которых находилась деревянная конструкция 

типа сруба. Костяк подростка лежал слабоскорченно на левом боку головой на 

юго-запад. Погребеине сопровождалось бронзовой витой гривной, парой бронзовых 

височных подвесок, сосудом с трехчастным профилем и банкой, кремневым 

отщепом и напутственной пищей [9 ]. Примечательно значительное сходство 

обоих погребений с гривнами: основное положение в кургане, относительная 

близость погребальных конструкций, детский возраст умерших, юго-западная 

ориентация, наличие общих категорий инвентаря (гривна, кремневый отщеп, 

кости животного). Однако гривна из Возрождения отличается от гривны из 

Гноровского и аналогичной ей гривны из Хохольского погребения эпохи сред

ней бронзы: [10, рис. 36, 2] тем, что она не витая, а сделана из гладкой круг

лой в сечении проволоки. Необходимо заметить, что весь комплекс черт об

ряда позволяет отнести погребение 4 из Возрождения и погребение 6 из Гноров

ского к раннему периоду культуры многоваликовой керамики (1-й этап, по 

И. А. Писларию, подгруппа А группы I, по О. Р. Дубовской). Поэтому и брон

зовые гривны, видимо, следует относить не к позднему [11, с. 46 ], а к раннему 

типу украшений культуры многоваликовой керамики. 

Погребальные комплексы срубной культуры с прямоугольными каменными 

оградами стали известны лишь в последнее время (Бирюково, курган 4, Костырки, 
Шахтерск, курганы 3, 7, 8) [5; 12; 13 ]. Примечательно, что локализуются они 

исключительно в Северном Приазовье и Нижнем Поднепровье. Могильник Еоз

рождение II является наиболее северным из всех известных пунктов и терри

ториально относится уже к бассейну Северекого Донца. Наличие в одном кургане 

и особенно в одном погребении срубной культуры нескольких изделий из бронзы 

считается довольно редким явлением для данной территории. Достаточно же 

разнообразный набор украшений в одном погребении вообще нетипичен для 

срубных захоронений. Кроме того, нельзя сказать, что представленные в погре

бении 5 бронзовые украшения характерны для срубной культуры. Точные аналогии 

браслетам взрослого погребеиного нам неизвестны. Браслеты с заостренными и 

заходящими друг за друга концами известны в погребениях абашевской культуры 

Среднего Поволжья и Урала, хотя встречаются намного реже, чем подобные 

браслеты: с разомкнутыми концами [14 ]. Но абашевские браслеты: отличны от 

рассматриваемых сечением. Браслеты с закрученными в спирали концами ха

рактерны для раннеалакульских памятников [15, рис. 106, 107 ]. Однако от 

алакульских браслеты из Возрождения также отличаются сечением. В погребениях 

срубной культуры известны перетин в один оборот с закрученными в противо

положные спирали концами [ 16, рис. 1, 8; 1 7, табл. 1, 2 ]. Перетень в три 
оборота встречен впервые. ПодОбные. украшения характерны для позднеабашев

ских и постпетровского этапа алакульских памятников. Наиболее близкие ана
логии перстню из Возрождения известны в могильниках Тауш-Касы, Метев- Тамак, 

Алексеевеком [14, рис. 12, 16, 19, 21; 15, рис. 107, 158, 159 ]. Таким образом, 
набор украшений из погребения 5 не является типичным для срубной культуры. 
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Он находит неполны:е аналогии в памятниках абашевской и злакульекой культур, 

что, возможно, свидетельствует о заимствовании срубИЬIМ населением некоторЬl.Х 

типов украшений у соседних племен. Дав:н::ы::й набор украшений, таким образом, 

мог появиться как ре зу ль тат смешения раЗJП11П1ЬlХ форм и традиций металло

обработки. 

Бронзовый нож из погребения 6 типологически является довольно ранним, 

о чем свидетельствует округлая расковка окончания черенка и не отделенное 

от клинка перекрестъе, расположенное у его основания: в виде плечиков [18, с. 

469 ]. Поразительно близкая аналогия данному ножу известна из катакомбного 

погребения, раскопанного у с. Благовка Свердловекого р-на Ворошиловградской 

обл. [19 ]. 
В пользу раннеерубной датировки погребения 6 свидетельствует и наличие 

в нем деревянной посуды в виде блюда-подноса [20, с. 93; 21, с. 152 ]. Не менее 

показателен в этом плане и сосуд, характеризующи:йся такими архаичными для 

срубной керамики чертами, как нанесение орнамента перевитым шнуром, об

рамление элементов декора «бахромой» или «ресничками», заполнение орнамента 

белой naC'l'OЙ, орнаментация среза венчика [16, с. 12; 22, с. 33; 23, с. 43; 24, 
с. 40; 25, с. 10; 26; 27 ]. В целом погребалъНЬiй комплекс срубной культуры 

кургана 2 на основании обряда и инвентаря относится к концу раннего -
развитому этапу срубной культуры, синхронизируется со вторым этапом срубной 

культуры Пшюлжья, третьим горизонтом Орельско-Самарского междуречья, что 

в существующих абсолютНЬiх датах соответствует концу XV-XIV в. до н. э. 

[16, с. 13; 29, с. 78; 30, с. 32 ]. 
Обращает внимание и ряд андроновских черт, присущих могильнику: пря

моугольная каменная ограда, каменные ящики, андроноидная керамика, дере

вянная посуда и некоторые типы украшений [31, с. 52, 53]. Этот факт, а также 

непосредственная близость могильника к известным медНЬiм рудникам срубиого 

времени (8-16 км) [32, 33 ], обилие металла в погребениях позволяют пред

положить непосредственную связь срубиого населения, оставившего могильник, 

с рудознатцами, эксплуатировавшими Бахмутские рудники. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бере:юш:l«lЯ С. С. Кульrура многоваликовой керамики//Березанскаи С. С., Чередниченко Н. Н., 

Отрощенко В. В., Шарафутдинова И. Н. Кульrуры эпохи бронзы на территории Украины. Киев: 

Наук. думка, 1986. 
2. Шарафутдинова Э. С. ПоrребениJ.! культуры многоваликовой керамики на Нижнем Дону/ 1 

ПаМЯП~ИКи бронзового и раннего жtлезного веков Поднепровья. Днепропетровск: Изд-во Днепро

петр. ун-та, 1987. 
3. Моружеюсо А. А., Зарайсl«lЯ Н. П., Санжаров С. Н., Посредн.иiWв В. А. Отчет об археологических 

раскопках курганов в зоне строительства мелиоративных систем на территории Амвросиевского, 

Марьинского, Першотравнего и Славинекого районов Донецкой области в 1983 г./ /НА ИА 

АН УССР. Ф. э. 1983/50. 
4. Моружеюw А. А., Санжаров С. Н., Посредников В. А. Отчет об археологических исследованиях 

курганов в Донецкой области в 1984 г.//НА ИА АН УССР. Ф. э. 1984/84. 
5. Шапьвалов Т. Е., Санжаров С. Н., Косиков В. А. и др. Отчет об археологических исследованиях 

курганов в Донецкой области в 1986 г.//НА ИА АН УССР. Ф. э. 1986/45. 
6. ПиСJIЩJий И. А. Кульrура многоваликовой керамики Восточной Украины: Автореф. дис .... канд. 

ист. наук. М., 1983. 
7. ,l.(убовская О. Р. Погребении кульrуры многовалиховой керамики Донетчины и Северо-Восточного 

Приазсчья//Археология и краеведение JJ школе: Тезисы областного семинара. Донецк, 1985. 
8. ЛSLШJCO С. Н. Раскопки курганов в Днеп.JОпетровском Надпорожье//АО-1981. М., 1983. 
9. Отрош,енко В. В. и др. Отчет о работе Зdпорожской экспедиции за 1981 г./ /НА ИА АН УССР. 

Ф. э. 1981/10. 
10. Пряхин А. Д Абашевская культура в Подонье. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 197!. 
11. Вангородская О. Г. О связях кульrуры многоваликовой керамики по -материалам украше

ний/ /Межплеменные свизн эпохи бронзы на территории Украины. Киев: Наук. думка, 1987. 
12. Евд01си.мов Г. Л., ГерШJСович. Н. П. Работы Краснознаменской экспедиции/ 1 АО-1986. М., 1988. 
13. Г.мд~еих М. И. Отчет о работе Северо-Донецкой экспедиции за 1973 г.//НА ИА АН УССР. 

Ф. э. 1973/9. 
14. Пряхин А. Д Погребальные абашевские памятники. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. 

196 



15. Поте.мхина Т. М. Бронзовый век лесостепняо Притоболъя. М.: Нау1(а, 19qs. 
16. Чередниченхо М. М. Хронолоriя зрубноi культури Пiвнiчного Причорномор'я//I_рхео."".)•;я. 1977. 

~ 22. 
17. KoвшretJa Н. Ф., ВоЛJСJiбой С. С. Срубные курганные могильники Нижнего Приорелья //К ур1 .;; ; , .. ,,е 

древности Степного Поднепровъ11. 1978. N~ 2. 
18. Бepeзaн.ciCilR С. С., Чередничеюсо Н. Н. Ср)бная культура//Архе(Jлогия УССР. Т. I. Киев: Наук. 

думка, 1985. 
19. Пш:ларий Н. А., Дyбoвt:ICilR О. Р., Ссиюй.ленхо В. Г. Отчет об археолоmческих исследованиях 

в Ворошиловградской области/ /НА ИА АН УССР. Ф. э. 1976/10. 
20. От.рощенхо В. В. Деревянная посуда в срубных погребениях Поднепровъя/ /Проблемы археологии 

Поднепровь11 Ш-1 тыс. до н. э. Днепропетровск: Изд-во Днеnроnетр. ун-та, 1984. 
21. Пятых Г. Г. О происхождении деревянной посуды срубной культуры Поволжья/ /СА. 1984. 

N~ 2. 
22. Кри.вцрва-Грахова О. А. Степное Поволжье и Причерноморье в эпоху поздней бронзы/ /МИА. 

1955. ~ 46. 
23. Чередниченхо Н. Н. Срубная культура/ /Березанская С. С., Чередниченко Н. Н., Отрощенко 

В. В., Шарафутдинова И. Н. Культуры эnохи бронзы на территории Украины. Киев: Наук. 

думка, 1986. 
24. Бepeзaн.ciCilJI. С. С. Северная Украина в эпоху бронзы. Киев: Наук. думка, 1982. 
25. Агапов С. А., Васильев Н. Б., Кузьмина О. В., Семенова А. П. Срубмая культура лесостеnного 

Поволжыr/ /Культуры бронзового века Восточной Европы. Куйбышев, 1983. 
26. КocapetJa А. А. Керамический ком11Лекс нанболее ранних памятников срубной культуры на 

Украине/ 1 Актуальные проблемы археологических исследований в Украинской ССР. Тез. докл. 

республиканской конф. молодых ученых. Киев, 1981. 
27. Литвиненко Р. А. К вопросу о хронологии погребений срубной культуры Приаэовья и Средней 

Донетчины/ /Прсблемы охраны н исследования nамятников археологии в Донбассе: Тез. докл. 

научно-практ. се;.rннара. Донецк, 1986. 
28. Качалова Н. К Периодизация срубных памятников Нижнего Поволжья/ /Срубная культурно-ис

торическая общность. Куйбышев, 1985. 
29. Васильев Н. Б., Кузьмина О. В., Семенова А. П. Периодизация памятников срубной культуры 

Лесостепного Поволжья/ /Срубная культурно-историческая общность. Куйбышев, 1985. 
30. KoвшretJa Н. Ф. Север степного Поднеnровья в среднем бронзовом веке. Днепропетровск: Изд-во 

Днепропетр. ун-та, 1981. 
31. Кузь.м.ина Е. Е. О западных снязях андроновских 11Лемен/ /Меж11Леменные связи эпохи бронзы 

на территории Украины. Киев: Наук. думка, 1987. 
32. Татаринt>в С. Н. Металлургия бронзы у 11Лемен срубноv культуры Восточной Украины/ /СА. 

1983. N~ 4. 
33. Татаринt>в С. И. Итоги и nроблемы изучения nамятников Донцекого гарнометаллургического 

центра эпохи поздней бронзы/ /Проблемы охраны н исследования памятников археологии в 

Донбассе: Тез. докл. научно-практ. семинара. Донецк, 1989. 

Донецr:нй государственный университет 

R. А. UТVINENKO 

BARROW СЕМЕТЕRУ VOZROZHDENIE 11 IN DONETS REGION 

Summary 

Stratified and well dated burial complexes have а great interest for the study ot· ihe Middle and Late 

Bronze Age of Ukraine. Such а complex was investigated Ьу the expedition of Donetsk University in the 

Seversky Donets basin. А very interesting long barrow included а primary burial of the multiraised border 

pottery culture and а group of secondary burials of the timЬer-grave culture united Ьу а rectangular stone 

enclosure. The new materials and analogies let find out that bronze neckrings belong to the early type of 

adomments of the multiraised Ьorder pottery culture. On the base of rich and various grave goods the 

timЬer-graves are dated to the end of the 16th-15th centuries В. С. The location of the monument, the 

abundance of metalwares and many features of Andronovo culture let suppose а connection of the population 

created this cemetry with the Donets mining-metallurgian Centure of the Bronze Age. 
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