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ПАМЯТНИКИ ПОКРОВСКОГО ТИПА 
НА СЕВЕРСКОМ ДОНЦЕ 

Р.А.ЛИТВИНЕНКО • 

Рас~еоr1ки курганов, проведенные во второй 
nоловине 70-х годов в бассейне Северекого 
Донuа, nозволили выделить новую rvynny по
гребеюtА, которую исследователи отнесли к 
донской абашевской культуре (Балонов, Брат
ченко и др. 1979; Братченко, Герwко•ш•1 и др. 
1979; Братченко 1980; П исларнй 1980). Тоrда 
же удалое•• установить, что ЭTI·t поrребения за
Нitмают в курганах промежуrо•tное стратиrра

Ф~tческое nоложеюн~ между мопtлами культу
ры многоваликавой керамики и захоронения
ми срубной культуры (Гершкович 1982). 

Поселения с "абашсвской" керамикой 
были обt~аружены на Севереком Донце еще 
раньше, во второй половине 60-х годов (Черед
ниченко I96M). В 80-х гощ1х на основмщи tl/!.1-
лиза материалов мо1·ильников и nоселений 
был сделан вмвод о расnространетtи абашев
ской культуры на Украs.ше вплоть до Днепра 
{Березанская 1987). , 

Однако, современный уровень JtЗу<!Снности 
абашевской культуры 11 постабашевскнх ком
плексов приводит к выводу о некорректном ис

пользовании термина "абашевская культура" 
11римен11Тельно к вышеупомянутым nамятни

кам Украины и даже СреднегоДона (Кузьмина 
1992:75). В настоящее время они s.tзвсстны под 
назвю!ием "памятники покровского типа" 
(рис. 1). 

Решающую роль nрн выделении комплек
сов покроВСI(оrо типа на Севереком Донце 
сыграла керамика. Размещение сосудов в мо
гилах, раскоnанных в разных ••асп1х ареала 

этой культурной груnпы (Мыськов 1991:157), 
отличается от праuил, уст<шовленных для 

классн••сски срубных nогребс!оtй. В nокров
ских захоронениях сосуды, главным образом 

ГОрШI-\11 11 банки, 'IЗСТО СТОЯJ\11 за ГОЛОВОЙ, 
спиной, у Жltвота 11 у ног умершсrо. Немного
•шсленная острореберная nосуда встре•1ается 
в основном в позлнепокровских комплексах. 

Характерными особенностям1t покровекай 

керамики являются колоколовидная форма со
судов, внутренний уступ на шейке, орнамента
Ц11Я внутренней стороны 11 среза всн•1ика. Ор
наментация сосудовдовольно л роста, сложн ыс 

композИIJ.Юt, характерные для развитой сруб
ной культуры, отсутствуют. Орнамент пред
ставле•• rоризонтальныМ11Желобками,зигзага
t.Нt, реже треуголыtикамиlt вписанными ром 

баt..щ, выполненными крупнозубчатым wтам-

I>11C. 1. Памяпшки rtoкpoucкoro Тllntt 8 б;к::cciiiiC Се~р. 
скоrо ДонШI : тсрриторимьное СООТttоwсние локровскю: 
(ТО'IКИ) 11 Л03ДНСМН01'011МIIКОВЫХ (kpccl'ЪI) Л!IMKПIIIKOII 
Fig. l . Pokrovsk si1es i11 the Scvcrsky Do11<:ts Ьasin: distriЬtt-

tiol\ ;~reas or Pokrovsk (dots) ш1t! lntc Mнogov:)likov~ya 
(crosscs)sitcs. 

Учхнш~ 340055 . Донсшс Уtншсрситстская ул , 24. Дoнcцxttli rocyд:~pcmctmый униuсрситст. Историчсскяй ф:~культст 
КзфСЩ)., :1рХС()ЛОГ1111, IICТOpllll дiiCI.IIICГO MIIJIO 11 cpcдii\IX IICI{OII 
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Рис. 2. 0pltctlr.:JШtЯ nоrрсбённых {1) 11 t\Л>~Ннроак.1 nогрсбеншl к xypr:ttt:IX (2- 6) ~ 2- Иl!;}tto-ДU]IЬCJJK:I, курrnн 5: З - Tonoлcsn, курmн 4. 4- Ба.1ыuоА C)?.QII0.1, курган 4/ 5:5 - Затышнэ, курr:щ 1: 6 - Бахмуrовкu, курr:щ 4 Fig.2. Orietn110n of the btltied pc:ISOt\S (1) nnd arrnпgerнctl1 ofbttri:~ls 111 motiПtS (2-6) : 2- lvaпo-Darycvlш, ПlOUBd no. 5; 3 -Topolcvlro. mottnd во4, 4- Вol'shoy Sttkhodolmo11nd no. 4/ 5, S - Zntyshnc, ПIOI.Ind no. !; 6 - &khшttlovkn , пюш1d по. 4 

nом н nро•tсрчнванием (р11с. 3-8): Зна•tитель
ная •tасть ксрамнкн неорнаментщювана. 
Внутренняя н Rнешняя nоверхность сосудов 
часто обработана круnнозуб•нtтым штамnом. 
оставившим характерные рельеф11ые следы
борозды, напоминающие рас•Jесы на ката
комбной керамике. но нс.редко более грубые. 
Эти следы следует отл11чать от обы••ных, 
иногда глубоких 11 , беспорядочно располо
женных рас••есов, которые былн остаuлены 
травой ил11 щеnой на более nозд11ей срубной 
керащ1кс. Пр~н.tесь ракушю1 в тесте 13етреча
ется доволы1о редко. В nоздних покровских 
комплексах пояsляется керамика, по форм~: 11 
орнаменту уже напоминающая посуду разВII
той срубной культуры, но еще сохрщтющая 
некоторые характерные особенности покров
СКitХ сосудов (рис. 5:2,3; 7:1,11). В целом ке
рами••ескнй комплекс nокровсю1х памятllll
ков нижнего те•1ення Донца отли••ается опре
деленной аморфностью. 

Другие категорН11 лоrребмыюго инuе •па
ря, а также детали похороннога р~-tтуала под
тверждают покровскую атрибуцию выделен
ных захоронений в бассеАнс Северекого 
Донца и, вместе с тем, nод•1сркивают локаль
ные. особенности этих комплексов. Наnри
мер, крайне редко среди раскопанных здесь 
покровских памятникоu можво встретить 
курган, под васыnью которого была бы толь-

ко одна могила. Из 33 курганов могильника 
Приветнос такая ситуация зафиксироьана 
л11шь в од1юм случае (курга•1 1). 

Характерной чертой TIOKpoBCKIIX МОГ11ЛЬ-
11ИК06 Северекого Донца яsляютси кypraliы с 
НеСКОЛЬКИМИ OCIIOBHЬIMH nOI'pC6CHI·IЯMI1 , 
включавшими от ••етырех до восьМ11, в одном 
слу•те 14 моп1л, всегда распо;юженных дугой 
HЛII кольцом вокруг центрального захороне
ния (Плопнш , курган 11; Тополевка, курган 
4; Бахмутовка, курган 2; Затышнэ, курган 1; 
Ивано-Дарьевка, курган 5) (рис. 2:2,3,5). 8 
ЭТ11Х курганах найдено 35% всех покровских 
110rребеннй. Нередко nод курrанtiЫМн насы· 
пями расположе11ы детскис могильники. 
Часть курrаноu характеризуется ltали•!ием 
ошtого основного 11 групnы впускных поrре· 
бениri. Однако чаще uce1·o могилы nокровско
го тиnа обнаружены в насыпях курганов ран
ней ~~ средней бронзы (23 кургана, вк.лю•шв
I!IИС 50% всех поrребений). Если в кургане 
впускные погребения составляли гpynr1y, то 
они также расnол<1rаш1СЬ по кругу (Смелое, 
кург:~н 3; Большой CyxoдOJJ, курган 4/5; Б:~х
мутовка, кургюt 4) (р11с. 2:4,6). Выявлена •!СТ· 
кая тенде1щюt в размещен1111 вnускных Од\1-
ночных ПОКроВСКIIХ ПОГребений: В ССМIIИЗДС
ВЯТИ заф11ксированных случаев могилы были 
впущены в юга-восточную nолу древнего кур
гана в секторе 90"-J80", D одном- D юго-за-

Автор cnrrьи &Ыражает rлубокую IJризнз'I'СJJь.нОСТь С 11 Бр;rr1енко н И .А Пнсrшр11Ю,1110безt!О прсдОСТ::Jоиошнм MBтtPIIMbl .МII ЭТОЙ lly(iл!!I((IЦIIII 
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Р11с. З. П:~мятннк11 nокровского тнn:1 Северекого Донц:~ : 1,2- Смелое , кypr~lt 1, nоrрсбснис 6: 3,4- Смелое, курган 2. 
nоrребснис 5; 5,6- Смелое, курган З, nоrрсбсннс 8; 7,8 - Трс:шзбснк:~, курr:~н 6, ltоrребсние 1. 9-11 - Трсхюбснка , кyp

r.m 6, nоrребс1ше 5 
Fig.З. Pokrovsk sites in tltc Scveм;ky Doncts bnsin: 1,2 - Srпcloyc , шo11nd по . 2, b11rinl no. б ; 3,4- Sшcloye, moшtd 110.2, bшi<1l 

no.5; 5,6 - Srпcloyc, 11101111d по.З, bori~l1ю.8: 7.8 - TrckltizЬc11k<1. 11101111d по . б. tшrittl1ю. 1; 9- 11 -Trekl\izЬeпkn , mound 
no.6. bшi~l 110.5 

падную полу 11 в одном - в центр кургана . В 

четырех слу•шях по кровекие могилы вырыты 

в промежутке между соседними , более ран

ними курганами~~ nри помощи досыnок объ

ешшены с ними в единый комnлекс. 

Погребальные сооружения представле
ны, как правило, грунтовыми яма~>tи, разме

ры которых зависели от возраста 11 социаль
НО!"О положения умершего. 1 О% захоронений 
нмели срубные конструкции . Могилы пере

крыты, в основном, деревянными плахами , 

которые nочти всегда уложены поnерек ямы . 

Своеобразные конструкции из камня , напо
минающие каменные ящики, обнаружены 

только в Бахмутовском могильнике (рис. 
6:8) . Однако они, как 11 нзредка встрС'!аю
шиеся ямы с каменным перекрып1ем , отно

сятся к позднеnокровскому времени. 

Положение умерших в могилах характе
ризуется следующим11 особенностями: кос

тяки лежат в центре ямы (tоредка они с~<tе 

щены к ее западной стенке) в слабоскор•tен-

ной tюзе налевом (как исклЮ'Jение на правом) 

боку. Руки обычносложены в жесте адорации. 

В22% МОt'ИЛЗафИКСИрОВЗНЫ ИНЫе ПОЛОЖеН11Я 

скелетов. Доминl,tруст северная ориентации 

умерших (сектор 335*-65°) , О'{ень редко пред 
ставлены сеuеро~заnадная и восточная ориен 

тиров к и, ка к правило, связан н ыесразмещен и

ем погребен~ti1 в курганах по кругу (рис. 2: 1). В 
позднепокровеких rюгрсбен иях степен t) скор
'tен ноет н костя ковусил 11 вается. Нарядуси нгу
маuией в двух случаях обнаружена кремация , 

кроме того , раскопано •tстыре кенотафа (рис. 

5:6;6:1;7:10). 
Кроме керам11ки, инвентарь погрсбений 

включал I!ЗдеЛ11Я 1·13 бронзы: ножи , височные 

подnески , ttглы , накладки 11 скобы для дере
вянных предметов. Бронзовые предметы 

представлены в 19% покровских могил . 
Бронзовые IIOЖJ1 найдены в семи покровских 

захоронениях: Лесопитомник 2/4, Пр11вет

ное 1/1, Топалевка 4/2, Шахтерек 9/1; Нико
лзевка 1/14; Затыwнэ 2/1 , 3/2) (рнс. 5:5,9; 
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Рис_ 4 Пaм.IITIIttMt t1ot:pooc:кoro "Пtn;t CctiCpc~r;or'O Дottua. Пpttwttб, кypt'Utt 2 J-4- norpeбcнttc 23, .S.б- nоrрсбен11с 9, 7-

9 norptбctнtc !0; 10-12 tiOtpcбcшtc 17; !3,14 - rtOЦJCбctнtc 15; !S-17- norpcбctШC 18 

Fi.g.4 Pokrovsk sitcs i11 tltc Scvcrsky Dotlcts Ь.1sm: l'risblb, ttющld rю 2. 1-4 bltn31 no. 23: 5.6- bщioal no. 9, 7-9- Ьuri:ll no 
10: 10-12- bttrinl rю 17; 13,14- Ьuri:al no. IS; \S-17 txtri:ll по. 18 

7:12;8:14,16,17).' Еще два ножа покровского 
облика пронсходят из недостаточно докумен

тированных ком1шексов: Орехово , курган 451 
(раскопки Н.Е. Браtшевбурга}, Xn t iЖCttкoвo

возможно, разруше11ный курган, IJ котором 
якобы наi1дс11<1 "абnшс11ская" керnмt1кn с rру
бЫМ 11 paC•iCC::IMII 1101 OHCWI!C ii ПOBCpXIIOCTII (р11С. 
5; 10). Нож н с 1tсrлубокнмн выемками, •шме•ш
ющими ПСрсКреСТЬС, ПIПОЛОПIЧССКII ОТIIОСЯТСЯ 

к раннему време1111. Экземпляры IIJ Лесошt
томнltка 11 Шахтерека С11абжеиы ро\tбо81ШНЫ

ми OKOIIЧ3HIIЯMII '!Сре!!К3. 0тЛИЧ3ЮШ11ЙСЯ <fюp
MOii и малсньюtми lхtзмсрами нож 113 Пp!IIICT
tюro также нмсет !tамс••енное псрскрсстt.е . 

Приме•штельно, ••то маленьюtе нож11 не юuш 
ютси редкостью мя tlокровских погрсбсниi1 

Типологичесюt н;:щболсе поздшtми ямяются 

IIОЖИ изТоnолевкlt4/21t Нltколаевюt 1/14 Они 
ltмеют глубокие выe\IKII, noчnt полностью от
деляющие перекрестье от кл1шка, и в целом от

tiосятся к разв1пым формам срубнаго време11 11 . 

Следует отметить, что nогребення, о которых 

' ПослсдltНед~ KOMfiJICICC:ItiCOIIYбllltiCOШHII>I . 

•• Обакомплскс:1 не Cll1yбJIIt K01Шtttol 

наИдеliЫ IIOЖII этого тиnа, характеризуются уже 

сочетанием 110кровских и сруб! IЫХ трад1щий 

(рнс. 7:10-12; 8:15-23). 
Височные I!Одосски обнr~ружсны 8 семи по

rребеюtя.х (рнс. 4:16; 6:16; 8:5.6,9.10). В ранних 
поrребалыtмх комплексах предстаме11ы округ

лые желоб•1атыс nодвесКit в II0.'1ТOpa оборота 
(Пришнб 2/18, Славяногорек 1/2). Одна юта
ких nодвесок славяногарекого ПОI'J)Сбсния ук
рашеtiа нr~ce•JK::IMII В nоздних комплексах най
дены овальные tlодвески, полукруглыс IIJнt же

лобчатые о cc•tCIIIНI, бли:жнс подuескnм разви

той срубtюi! кут.туры (Минько11Кt1 8/3, Боль
шой Суходол 4-5/26, Иваtю-Дnрьсвка SЛ. 
5/19). Броюооыс ttrлы заф11ксttрованы в двух 
norpeбeHIIЯX (Петровка-11 1/2. Плотина 11/4)."' 

В двух погрсбсвиях найдены бронзовые на

Юiадки, вttдимо, от деревянных чаш. В погребе
нии 15 кургана 5 у села Нижняя БnptlttiiKOoкn 
обнаруже11 фр..11·мент пластиюш с отверстнем 

для гвоздя (р 11с . 7: 13). Из nогребеюtя 9 курmна 
4 Бахмутовского мог11ЛЫ!11ка происходитфрr~г-
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Pttc. 5. Памятнют rюt.:ровского ntrt:l Ccucpcкoro Донuа: t-5 ~ Прtшстttос, кург:ш t, ttоrрс:бенвс \; 6,7 ~ Ннколасвка-71 , 

курrnн 9, ttоrрс:бс:ннс 4; 8.9- Лесотtiомшtк, курr.111 2. norpcбc111tc 4: 10- Ханжснкооо, разрушеtшыii курrон (1); 11,12 -
Большоii Суходол, курган 2/3, norpcбcttttc 2 

Fig.5. 1-5 - Privcttюyc:. lnotlп<llю.l , bt1rial 110 1: 6.7 - Niko1:~ycvk:~-71, 11101111d 1Jo.9, bttrial 110.4. 8-9 - Lcsopitomnik, lllOttnd 
no.2, bнri:~l оо.4: 10 - Кll!l117.lltl\kovo, dc~tnlctcd шоtшd (?); 11,12 - Bol'slюy Sцktюdol , пющJ(\110.2/З. bttri:~llю.2 

мент круnной nластины округлой формы с от

верстиями для гвоздей по r1сриметру (рис. 6:1 1). 
В двух комплексах найдены бронзовые скобы: 

в поrрсбенни 15 кургана 1 1 у города Прнволье 
находилась nрямоугольно нзоrнутая скоба нз 

КвадраТНОЙ В CCЧCII\111 1'1рОВОЛОК11 11 фрагмеНТЫ 
nроволок~1 , скреnляюшей деревян1tый nредмет 

(рис. 7:3); в погребе111111 14 кургана 1 у села Н и

коласвка обнаружены фрагмент а1tалогичной 

скобы 11 •.асть пл<1стинк11 от крепления дере

вяшюй рукояти t-южа (рнс. 8:22,23). 
Издсл~1я ~1з кости представлены пряжкой и 

костяными "втулками". Пряжка найдена в по
гребении 23 кургана 2 у села П рщtmб. Она 
имеет редкую ми этого типtl изделий ромби

ческую форму, 11зоп1утое се•tе1н1 е 11 два разно
великих отnерсп1Я (рнс. 4: 1). Втульчатые ~1зде

ЮfЯ происходит из трех комплексов: П риветное 

1/1, Привальс 11 / 15, Райгородок 2/4. Две пос
ледние втулки близю· t по форме 11 размерам. од
нако отличаютсн диаметром отверстий (р ис. 

6:7; 7:4). Особого UH11Ma!HHI заслуживает втулка 
из ПривеПЮ!'О. Она сделана в виде полого цн

линдр11'!еского колпа•1ка с округлой головкой и 

поперечным ск1.1озным отверстием в верхней 

часп1. В Средней '!aCТII ИздеЛJIЯ HaiiCCCI-1 резноii 
узор в виде rюяса нз трех звеньев Т-образного 
меандра 11 двух nоясов треуrольннков (рис. 5:4). 
О•1евидно, этот nредмет ямяется навершием 

жезл<~ (Отращен ко 1990:86). Еше одна костяная 
втулка 11 каменная булава уплощенной ~юрмы 
найдены в кургане 2 мОГIIЛЫiика у села При
Ш~1б(рис. 4:3,4) . Вероятно эта втулка относится 
к вышеупомянутому покровскому поrребению 

23 (Гepшкoulf'l 1 982:56), где была обнаружена 
костяная ПрS!ЖКа. 

В сем11 моr1111ах покровского типа обнару

жены бусы: Н иколаевка-71 9/4, 9/5; Бахмутов
ка 3/5; П р11wиб 2/ 10; ПеТJювка- 11 1/10; Минь
ковка 8/3; J-l иколаевка-89 1/14). Крупные и 
мелкие фая~1соuые, паставые и сурьмяные бу

сины имеют биконнческую, цитощрическую и 
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Рнс . 6. Пзммт1111К11 tiOKJювcкoro nшn CcRCpcкoro Донuа: 1-4 - Пстронка- 11 , кург.ш l , nогрсбсюtс 10, S-1- Рзйrородl<:.l, 
курr:1н 2. tiOrpeбciiiiC 4; 8-10- Бaxмyroi\K:l, курrrш 2, norpeбctнtc З: 11- Бnх.,суrовка. курmн 4, norpcбc!tиe 9; 12,13-

ВншнёtiЫА Дол. кyrrn11 2, ourpcбcttltc 7; 14-16- &мьшоА Суходол, кург.зн 4/5. norpeбctшc 26 

Fig.6. Pokrovsk Sitc~ iotl1e Scvc~ky Dorк:ts Ь:lsiн. Pokrovsk si1es in tl1c Scvcrsky Dont(S Ьasin ~ 1-4- Pctro\·ka 11, tn011nd оо 1. 
biJrinlпo.IO; 5-7 - Rnygorodlrn, motшd no.2, Ьurial no.4; 8-10- Вakh!IILIIO.,.ka, юошкl rю.2. b11nal nоЗ, 11 - ВakhmtltO\'ka, 
lllot•ru:l no.4, Ьuri:.l no.9; 12,13- Vislmcvy Dol, mourкl no.2. Ьurinl noJ; 14-16 - Вol 'shoy Sukhodol, пющкl noA/5, Ьuriзl 

no.26 

дисков•IЛную формы (р\1с. 6:4; 8: 11,21 ). Ожере
лье 11з nоrребения 14 кургана 1 у села Николз
евка вклю•1ало, кроме бус, нефрttтовую t1одвес

ку фаллической формы (рис. 8:20). 
Таким обра:юм, захоронения tюкроuского 

типа в низош.ях Донца имеют сщщнфнчсскttе 

особеююсти поt-рсбального обряда н ttнвеttта
ря, отшJ•шющttе ~IX от классических norpeбe

ннii срубной культуры и объединяющие нх с 

r10кровскимн памятникам11 восточtiЫХ регио

нов. Хронология памяпtttков покровскоготtта 
на Украине ("абашевскt1е" комплексы) rtостро
ена на материалах полу•tенttых пр~1 раскопках 

трех пoceлetitti1н курrш-ш 2 у села Пр~1Uнtб (Бс
резанская 1990:98). В литературе уrнердилось 

мнение о том, •по эти памятники в хронологll

ческом ОТНОШСНIIИ СЛедуЮТ за П3MЯTIIIIK3MII 

культуры многоWIJН!КОВОй керамикн. Иноrд3 

~tсследователн уточняют это положение, отме

чая лишь ч<~стн•tнос предшествоuание памят

ников культуры MliOГOUM IIKOBOЙ KCp<IM\IK\1 
"абаwевским" (Брат•t енко 1985:455; Березан
екая 1987:33). Это yro•tн c ttнe основано на ана
лизе материалов ,·,осслеJщi-1, те "абаwевская'' 

керам~tка залегала совместно с мtюrошurнко

вой. У•tнтывая щtwь относительную "закры
тость" rюселсtl•tеских комплексов, счttтаю не
обхощtмым лод•rеркнуть, •tто •tшtболее досто
верные данные о совместном tшхож.а.енtш по

кровской 11 многоваликоиой ксрам11ки дают 

только Илыtчевское. поселение 11, в какой-то 

степен11. Калнтановское, на которых tiсследо
ваны достато•1но "•шстыеn roplt3011TЫ ИЛ11 кот

лованы жtwищ (ЧсрсдН11'1Снко 1970; Шиnова
лов 1976). 

Аt1ализ стратиграфии курганов Северекого 

Донца показал, •rто в 11 случаях (Пpi!Wilб, кур
ган 2 - дuс колонки, Нижняя Бараннковка, 

курган 5; Приволье, курган 11 ; Смелое, курга
ны 1 ,3; Славя•югорск, курган 1; Большой Сухо
дол, курган 4/5; Затыwнэ, курганы 2,3; Шах
терек, курi.Ш 9) лоr-рсбальные ком11лексы ран
него и сред11его этапов культуры f.-Htoroua.rJикo~ 

вой керамнкн (Пнсларий 1983) предшествуют 
захороненtшм покроuского пнш. Достоверные 
случаи !'!ерекрываlti!Я МОГИЛ ПО:ШНСI"О этапа 

культурЫ MIIOГOBMIIKOВOЙ кep.1MI!KII ЛОКроВ

СКИМИ norpcбcнi!ЯMII неювестны. В то же 
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Рнс. 7. Пам11Тн111Ш nокровскоrо ntшl Северекого Донца · 1-.S- Пр1tволье , курrщt 11 , nоrребснне 15; 6,7 - Прн 11011ье, кур

ган 11 , ПOrpeбciii!C 6: 8.9- TOПQACBK:I, курr.ш 4. ПOrpeбcHIIC .S: 10- 12 - TOIIOIICDIШ . К}'рГ:IН 4. nоrребен11е 2; 13-15- J-IJtЖ

HcfuJX~HHKODK:I, курган 5, погрсбснне 12 

Fig. 7. Pokrovsk sitcs in the Seversky Do••cts OOsin: 1-5 - Privolyc. mo11nd rю. ll , bt•rial по. 1 5; 6-7 - Privolye, moщ1d no. 1 1, Ьur
ialllo.6: 8 ,9 - Topolcvka. шollnd no. 4. bt~ri :LI no.5 : 10-12- Topolcvk.:J , mollп<l по. 4. burial по . 2; 13- 15 - NizhпeOOranik

ovka, 111011nd по. 5, btlri3IJJO. 12. 

время, покровскис захоронеш1я и мопtлы позд

него этапа культуры многоваликоuой керамики 

предшествуют в курганах срубным погребени

ям развитого этапа. Таким образом, и захоро

ненtiя позднего этаnа культуры многовалико

вой керамttки и покровскис могилы размеща

ются 11а стратиграфической wкале tюгребений 

эпохи брон зы Украины между погребальными 

комплексами среднего этаnа культуры много

валикоnой керамики и развнтоrо эта11а срубной 

культуры. Следоuателыю, обе культурные груп

пы (поздн~tй этап культуры многоваликавой 

керам11ки и nамятники покровского тиt·Jа_) , ло

кализующнеся в бассейне Северекого Донuа, 

относятся к одному хронологн•tескому гори

зонту, что соответствует и материалам поселе

ний. Несмотря на относительную малочислен

ность покровских nоrребений, ttмеются cлy•ta~t 

их взаимного стратиграфического перекрыва

нии (Пришиб, курган 2; Привольс, курган ll). 
Прнмечательно, что в обоих слу•нн1х более 

поздние поr·ребения содержали керамику, уже 

имеющую срубныi1 облик, хотя tt сохраняющую 
еще некоторые покровскис черты. 

На сегодняшний день мною у•псно около 

110 погребальных комплексов покровскоrо 

типа в бассейне Северекого Донца . Есл и рас

сматрнвать зт11 материалы в системе срубной 

культуры, то они составляют no•пtt 13% всех 
срубвых поt-ребсний указавнога региона. Ана

лиз погребе~шii покровскоrо пша в Донеuкой 

и Луганской областях Укршtны свидетельствует 

о том, что эти комплексы фиксируют не крат

ковременный хронолопtчсскш1 срез, а занима

ют зна•вtтельный промежуток времени. При 

этом более ранние погребеюtя почти аналогич

ньl классическим памяп111кам покровскоrо 

типа, а nоздние, к которым относится боль~ 

шинство обнаруженных здесь комплексов, ха

рактеризуются, при сохранении некоторых по

кровских черт, появлением срубных погребаль

ных традищtй. 
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Рис. 8. Памятники покрооскоrо лrrm Сеr~<:рского Донца: 1-3 ~ C.rшщrrtoropcк, курrnн l, nоrреюснне 1; 4-6- Сп~вяно
rорск, кyprпtr !, ПОJ1>ебсНitе 2: 7-11- Мщrькоuк:1, курr<~н 8, norpeбcrнre 3; 12-14- Ш:.~хтёрск, курr;щ 9, nоrребс:н11е 1; 15-

23- Ннколnсвка-89, курrnн l, norpeбcrщc 14. 

Fig.8. Pokrovsk sircs ir1 tl1e Scvcrsky Doпcts Ь:!sin 1-3- Slavyanogorsk, nюuпd по.\, Ьшi:эJ no.l; 4-6- Slnvy:шogorsk, mошкl 
rю.l, bttri.'ll no.2; 7-11- Min'kovlщ, rrюнпd no.S, btrrial rю.J: 12-14- Shnklrtcrsk, moнnd rro.9. bt trial r10l; 15-23- Niko

layevk.1-89, t11ошкl no. l, bнrial no.l4. 

Картографирование nамятников покров
ского типа показала, что большая часть tiX со

средоточена на левобережье Северекого Донца, 

на правобережье они удаляютел от рею- t не 

более, чем на 30 км . Единичные комnлексы nо
кровского тиnа обнаружены южнее, на Доне

цком кряже (рис. 1). Далее к югу, в Приазовье, 
и к заnаду, в Поднеnровье, nокронские ком
nлексы отсутствуют. В Донецком Приазовье 

выделено около десятн поfl>Сбений со слабо 

выраженными nокровсюн.щ •1ертами, что nо

зволяет датировать их концом покровского -
началом разв~1того этапа срубной культуры. 

Ареалы распространения могильников и nосе
леtшй совnадают. Таким образом, сейчас мож
но оnределить южную и уточнить предложен

ную ранее западную (Березанская 1987:35-36) 
граН11цы распространения памятников покров

ского типа на Украине: далее правобережного 

бассейна Северекого Донца н указ:шных на
прамениях она не ухощ1т. Между Донцом 11 
Днеnром nракт1~чески нет даже смешанных 
(абашевско-многов:tЛиковых и абашевско
сруб11ЫХ по С.С.Березанской) покровских ком-

плексов. Наряду с этим, удалось установить, 

что ран11Не погребальные комплексы культуры 

многовал~tковой керамики рас11ространены на 

всем левобережье Донца вnлоть до верховий 

Айдара, nоздю1е погребения культуры много

валикавой керамики на левобережье удалены 

от Донца не более •1ем на 20 к м, хотя на nраво
бережье и далее к югу, вnлоть до Приазовской 
низменности, могилы nозднего этапа культуры 

многоваликавой керамиюt nредставлены в 

массовом количестве (рис.\). 

Таким образом, создается впечатление, •по 
сначала племена куль1)'рьt многоваликавой ке

рамики заселяли почти всё междуречье Дона и 

Донца. Позднее они отошли, возможно под на
nором с севера, на nраеобережьеДонца, а лево
бережье заняли продвинувшисся со Среднего 
Дона племена, оставившие памятн11К11 покров

ского тиnа. Бассейн Северекого Донца }Jвлялся 
своеобразной контактной зоной. Именно здесь 

11звестны поселения со смешан11ЫМ1t многова

ликово-покровскJtмн комплексам1t . Время 

проllикновения племен оставивших памятники 

покровского типа в бассейн Донца, как уже го-
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верилось выше, фиксируется матсриаламн мо- логически, видимо, маркируется находкой 
гильннков, rде покровскис комnлексы следуют 

за погребениями средне t·о этаnа культуры мно
говаликое.ой керамики. Учитывая чужерод
ность nокровских nамятников в Донецкой и 
Луганской областях Украины и определенную 
"размытость" этих комnлексов, выражающую
си в малочисленности класси'lеской покров
екай керамики и в отсуrстви11 воинских nоrре
бений, можно nредnоложить бо.'1ее nозднее 
хронолоГИ'tеское положение анализируемых 
памятников относительно комплекса!) По
кровскоrо могильника и других n амятников 
Вол го-Донского региона. В связи с этим следу
ет отметить, •по nоявление ранних комПJ1ексов 

nокровского тиnа на Севереком Донце хроно-
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вставного костяного шипа от дискавидного 
пса;1ня на дне "многоваликово-абашевскоJ'о" 
жилища 1 Ильичевекого nоселения . Этот факт 
нельзя игнорщюнать при юучении относитель· 
ной хронологии покровских nамятников в раз
Ш1'1НЫХ репюнах. Сегодня становится о•!евид
ным , ч.то именно покровскиfi имnульс из лесо
степного Подонья следует nризнать ключевым 
в nроцессе формиров<!ЮНI в бассейне Север
екого Донца срубной культуры, сохранившей в 
те'lении двух nервых этаnов своеt·о развития 
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SIТES OF POKROVSK ТУРЕ 
IN ТНЕ SEVERSКY DONEТS BASIN 

/ rт r/те 1.1re 70s, а пеw group or bLirials was 
detected in t lтe Scversky Doпets area (Bratclтeoko, 
G er-slтkovi c lт 1979; Pislary 1980). Pr·cv;ous\y they 

were aшibllted to Abas\тevo Cнlture. Finds madc iл 
t\1e Do1тets basiн arтd e\scwhere suggcsted tlшt the 
distl·iblltion ю·са of Abas\тevo Cu lture i11 the 
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Ukraiпe reacl1cd as fа г west as tl1e Dtliepcr 
(Betщanskaya 1987). At preseп t it l1as become clear 
that so-cal\ed "Abasl1evo" sites in tl1e Seversky 
Donets basin slюttld Ьс regarded as а separate 
category, 1юw cal led Pokrovsk group. 

About 100 Pokюvsk type burials are kпоwп in 
thc Donets area. n1eir main distinctive features are 
related to ceramics. Vessels are bell-slшped, 
jar-like, or l1avit1g ап aпgLtlar profile. Somc arc 
ornшnented witl1 Jюrizoпtal Гшrows, triat1glcs. 
diamonds, carved liпes, and comb impr·cssi011s. 
Sometimes tl1e e tltit-c SLtrface is cover·cd witll broad 
reliefstripes made Ьу а comb witl1large sparse tectll 
(fig.З-8). Pottcry found in late Pokrovsk btrt·ials 
resemЬ!es tlшt of Srubпaya (TiщЬcr-FJёtme) 

CLLlture. Vessels wcJ·e freqнeпtly рШ ill places 
LLnLLsLLal Гог Sп1Ьпауа bLLrials: bel1iпd tl1e t1ead, 
be l1iпd tl1e back, r1ear tl1c аЬdошеп or close to tl1e 
feet. 

PectLiia rities oft l1e fuпerюy ritc also <Htcst to t!JC 
specific пашгс of Pokrovsk gro11p. Half of SLLCil 
burials were made ir1 carlier motmds of tl1c Ea1·ly 
and Middle Broпze Age. Si11gle graves we1·e always 
made in tl1e SOtltl1eastcш sccюr of tlte LllOШld. 
Some moLLпds colltaill а group of main burials 
arraвged i11 а cir·cнlar or Ьow-likc fasl1ioп arouпd 
the ce111ral опе (Гtg.2-3,6,4). Apart from 
inlшmatioLts, two crematiOLlS юtd Гош ceпotapl1s 
lшve Ьееп excavatcd. Graves аге mai11ly groLJпd pits 
wlюse size depcrtded 011 tlte age анd social stattLS or 
tlte bt•ried persoп. Tl1e skeletons wc•·c t•sially lying 
on the left side iл а sliglltly Пехеd positioв. BLLrial 
goods otltcr tltan ceramics irtcltLde bronzc artifacts 
(knives, fig. 5:5,9; 7: 12; 8:14,16,17; ltea<l pcltdants, 
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fig. 4:16; 6: 16; 8:5,6,9, 10; necdles, plates tltat were 
attaclted to woodeп vessels, fig. 7:13; 6:11, алd 
craшps нsed to fasteп woodeп objects, fig. 7:3: 
8:22,23). Bortc artifacts are represeпted Ьу а buckle 
апd bt•sltes (Пg. 4:1,3; 6:7; 7:4). Опе oftlte bt~sltes 
is decoratcd witll caгved meaпde1-s aod tJ'iaнgles 

(Пg. 5:4). PossiЫy, tltis artifact was uscd as а top of 
а staff(Otrosltclteпko 1990). l п опе oftltc buria\s, 
а stoпe mace ltcad was fotmd togetller witlt а Ьо11е 
bt~slt (fig. 4:4). Sоше bнrials coпtaiпed fауевсе, 
aнtirnotty, atld paste beads; also, а pltallic nepl1rite 
petldant was fонпd (Гig. 6:4; 8:11,20,21). The 
cltronology of Pokгovsk bo гials itl tl1e Seversky 
Doпets area is based оп rlш siJ'tHigt·aplty of tlte 
n10ш1ds. Pokrovsk bt1rials traвsect tlюse of tltc 
middle period of Mпogovalikovaya (Ceramics witll 
Mнl tiple Rolls) Cttltшe апd predate tlюse of tlte 
developed stage of Srubnaya (Tiшbcr Frame) 
Cttltнre. Becattse Pokrovsk <шd \ate 
М rюgova!ikovaya Снltшс bttrials havc tlte same 
strat igL·apllic positioп, tltcy аге apparently 
syпclнoпotts. As sсеп оп t\1e пщр (fig.l), Pokrovsk 
sites аге siшatcd iп tlte lcft-baпk Seversky Donets 
arca авd tlte Do11-Dotlets iJHeJ·Пнvc (Пg.l ), whet·eas 
late Mпogo,•alikovaya sites агс locatcd iп tlte 
riglн-baok Ooвets zопе artd fttt11lcr SOttt\1 апd west . 
А rшrrow st •·ip alor1g Ьоt\1 baпks of tlte Dortets is 
botll а borderliпe апd а corttact zопе where both 
groнps tllCCt. Pokгovsk peoplc iп tlte Seversky 
Doнcts basirl l1ad evideпtly migrated froш the 
mid<llc Dоп. l t appears t\131 tlte Pokrovsk 
plleпorlleпorl pгovides а key fOJ' шt<lerstaпdiпg tlte 
or·igirls of Srubпaya Culшre ir1 tlte Doпets агеа. 


