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Автором разработана концепция генезиса Донецкого гор-
но-металлургического центра эпохи бронзы как резуль-
тата эволюционного развития металлопроизводства в 
эпоху раннего металла в восточноевропейской степи и ле-
состепи. Неоднократно прерываемый экологическими 
кризисами на разных этапах эпохи палеометалла разви-
тие металлопроизводственной деятельности в эпоху поз-
дней бронзы привело к созданию на меднорудной базе До-
нецкого кряжа Донецкого горно-металлургического 
центра.  Донецкий центр как специализированная на кру-
пномасштабном производстве высокоорганизованная 
производственная структура эпохи поздней бронзы расс-
матривается в системе бережновско-маевской срубной 
культуры. Установлено, что генерирующей основой куль-
турогенеза бережновско-маевской срубной культуры была 
меднорудная территория Донецкого кряжа. Выявлены 
особенности функционирования Донецкого горно-
металлургического центра, а также причины, приведшие 
его к упадку. 
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Введение.  Проблема металлопроизводства эпо-

хи энеолита-бронзы восточноевропейской степи и 
лесостепи является одной из наиболее активно раз-
рабатываемых исследовательских тем. Вместе с тем, 
на фоне очевидных успехов в изучении металлооб-
рабатывающего производства, горное дело и метал-
лургия эпохи раннего металла остаются наименее 
изученными археологической наукой проблемами. 
Данная ситуация, прежде всего, обусловлена тем 
обстоятельством, что медная руда в Восточной Ев-
ропе встречается редко, а мест древних рудоразра-
боток известно очень мало. Проблемными являются 
вопросы организации металлопроизводства населе-
ния Левобережной Украины в эпоху энеолита – 
бронзы, а еще в большей степени, на ее медноруд-
ной территории – Бахмутской котловине. Поэтому 
изучение металлопроизводственной деятельности, 

осуществляемое на базе значительно возросшего ар-
сенала источников, особенно в связи с масштабны-
ми раскопками горно-металлургических памятников 
эпохи бронзы на Донецком кряже [Бровендер, От-
рощенко, Пряхін, 2010], является весьма актуаль-
ным. 

Большое значение при изучении металлопроиз-
водства древнего населения имеют специализиро-
ванные бытовые памятники, и прежде всего, ком-
плексы горно-металлургических центров (ГМЦ). 
Для Днепро-Донского региона – одного из важней-
ших в культурно-историческом плане регионов во-
сточноевропейской степи и лесостепи особое значе-
ние имеет Донецкий горно-металлургический центр 
(ДГМЦ) эпохи бронзы [Татаринов, 2003; Бровендер, 
2012, 2016]. К сожалению, его масштабы и роль в 
развитии металлопроизводственной деятельности 
восточноевропейской степи и лесостепи некоторы-
ми исследователями недооцениваются. В отноше-
нии же ранних этапов палеометаллической эпохи, 
преимущественно российскими учеными (В.С. Боч-
карев, Н.В. Рындина, Е.Н. Черных), вообще усмат-
ривается абсолютная зависимость металлопроизвод-
ства Северного Причерноморья, в т.ч. Днепро-
Донского региона от импортного сырья – балкан-
ского, кавказского или волго-уральского. 

Результаты многолетних раскопок автора па-
мятников Картамышского археологического микро-
района ДГМЦ, давших качественно новые материа-
лы бережновско-маевской срубной культуры 
(БМСК), в свете новых концепций развития культур 
эпохи бронзы [Отрощенко, 2002, 2005; Литвиненко, 
2009], ставят на повестку дня вопрос о Днепро-
Донецком очаге культурогенеза БМСК, генерирую-
щей основой которого явилась меднорудная база 
Донецкого кряжа [Бровендер, 2016]. В этой связи, 
изучение проблемы ДГМЦ приобретает особую ак-
туальность. 
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Общие тенденции развития металлопроиз-
водства. Многолетний исследовательский поиск в 
изучении проблемы металлопроизводственной дея-
тельности эпохи энеолита – бронзы Днепро-
Донского междуречья убеждает автора в эволюци-
онном характере развития металлопроизводства это-
го региона в эпоху раннего металла. Его результатом 
явилось возникновение в эпоху поздней бронзы на 
меднорудной территории Бахмутской котловины 
Донбасса ДГМЦ. Однако процесс этого развития не 
отличался исключительно прогрессивными тенден-
циями. Имели место и регрессивные явления, что, в 
определенной степени, сдерживало формирование 
ДГМЦ. В достаточно выразительной форме отрази-
лись они в составе инвентаря погребальных памят-
ников допозднебронзового периода. Совокупность 
имеющихся данных свидетельствует об устойчивой 
зависимости динамики металлосодержащих погре-
бений и количества металлических изделий в соста-
ве погребального инвентаря от особенностей эколо-
гической обстановки, характерной для времени со-
вершения погребения. Иными словами, в периоды 
существования благоприятной экологической обста-
новки, соответствующей времени совершения пог-
ребения, в материалах погребальных памятниках 
допозднебронзового века наблюдается тенденция 
роста свидетельств металлопроизводства, и в пер-
вую очередь, увеличение металлосодержащих пог-
ребений, а также количества сопровождающих их 
металлических изделий. В периоды экологических 
кризисов, ситуация прослеживается противополож-
ная. Выявленная закономерность вполне объяснима, 
поскольку следствием экологических кризисов, ис-
точник которых – исключительно высокая солнечная 
активность, явилось значительное падение уровня 
грунтовых вод, в результате чего пересыхали ручьи, 
исчезала вода в колодцах, особенно в условиях вы-
сокого топографического нахождения доступных 
для разработки медных руд, в т.ч. и Донецкого кря-
жа. Критический дефицит воды как источника жиз-
ни,  а также исключительно высокой ее роли в гор-
но-обогатительном процессе, сводит на нет осущес-
твление в таких условиях продолжительной и круп-
номасштабной добычи медных руд. Как результат, – 
существенное сокращение объема полученного ме-
талла, а, следовательно, и количества изготовленных 
из него изделий. Разумеется, что на характер разви-
тия металлопроизводства оказывали влияние и дру-
гие факторы, однако экологический фактор, среди 
них, был основным. 

По результатам палеоклиматических наблюде-
ний, в эпоху энеолита – бронзы исследователями на-
блюдается три крупных экологических кризиса 
[Кременецкий, 1991; Демкин, 1993, 1997; Иванов, 
Лисецкий, 1994; Гольева, 2000, Александровский, 
2005]. Первый из них, с пиком аридизации климата в 
эпоху ранней бронзы, соответствует времени сущес-
твования ямной культурно-исторической общности  
[Рассамакин, 1995; 1997]. Пик аридизации второго 
экологического кризиса палеометаллической эпохи 

припадает на время бабинской культурно-
исторической общности [Литвиненко, 2009]. Третий, 
из рассматриваемых кризисов, по времени соответс-
твует заключительному периоду существования сру-
бной культурно-исторической общности (СКИО) в 
ее бережновско-маевской культурной традиции [От-
рощенко, 1981, 2011; Черняков, 1985; Гершкович, 
1995; Ромашко, 1986, 2013]. Период же наивысшей 
солнечной активности третьего (последнего) по сче-
ту экологического кризиса палеометаллической эпо-
хи, приведший к прекращению существования 
ДГМЦ, исследователи датируют XIII – XII вв. до н.э. 
[Бровендер, 2010; Отрощенко, 2011; Ромашко, 2013; 
Куштан, 2013]. 

Прослеженные в Днепро-Донском регионе тен-
денции развития металлопроизводства в эпоху ран-
него металла, основывающиеся на среднестатисти-
ческих общерегиональных показателях, дополняют-
ся результатами дифференцированного рассмотре-
ния металлопроизводства в рамках каждого из двух 
его ареалов (западного – бассейна Днепра и восточ-
ного – бассейна Дона). Такой подход к оценке ме-
таллопроизводства обусловлен тем обстоятельством, 
что на определенном этапе исторического развития 
каждый из ареалов испытывал не одинаковое влия-
ние производственных центров металлоносных ре-
гионов (Балкано-Карпатского, Кавказского, Донец-
кого, Волго-Уральского). 

Статистические данные по металлосодержа-
щим погребениям эпохи энеолита – бронзы в запад-
ном и восточном ареалах Днепро-Донского региона 
существенно отличаются друг от друга. Так, в запа-
дном ареале наблюдается процесс плавного умень-
шения металлосодержащих погребений от энеолита 
к позднебронзовому веку. Наивысший показатель 
таких погребений в данной части региона характе-
рен для эпохи энеолита (11,4%). Величина отмечен-
ного показателя выше и по сравнению с соответст-
вующим показателем, характерным для восточного 
ареала (8,3%). Полученная статистика свидетельст-
вует о более активном влиянии в эпоху энеолита 
производственных центров Балкано-Карпатской ме-
таллургической провинции на металлопроизводство 
западного ареала Днепро-Донского региона. Устой-
чивое уменьшение металлосодержащих погребений 
в западном ареале Днепро-Донского района, как и в 
целом, по региону, прослеживается в экологически 
кризисные периоды, особенно в эпоху ранней брон-
зы. 

Восточный ареал Днепро-Донского региона, по 
материалам погребальных памятников допозднеб-
ронзовой эпохи демонстрирует иной характер разви-
тия металлопроизводства. Здесь прослеживается си-
нусоидальная динамика с максимальным показате-
лем в эпоху средней бронзы. И такая тенденция на-
блюдается во всех областях восточного ареала. Иск-
лючением является Ростовская область РФ, где ко-
личество погребений с металлом системно умень-
шается от энеолита к поздней бронзе. При этом ко-
личество металлосодержащих погребений эпохи 



ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля № 11 (241) 2017 23 
 

 

средней бронзы (12,6%), соответствующих времени 
существования катакомбной культурно-
исторической общности (ККИО), в этой области су-
щественно уступает количеству металлосодержащих 
погребений ККИО в рудоносных Донецкой (23,4%) 
и Луганской (26,2%) областях. 

Иную, тенденцию, демонстрируют погребения 
допозднебронзового века с производственным инст-
рументарием. В обоих ареалах прослеживается, 
практически, одна и та же тенденция. Выражается 
она в плавном увеличении количества таких погре-
бений от энеолита к эпохе средней бронзы. 

В восточном ареале Днепро-Донского региона в 
отличие от западного ареала, в экологически кризи-
сную эпоху ранней бронзы наблюдается тенденция 
увеличения количества металлосодержащих погре-
бений. Данное обстоятельство явилось следствием 
активности производственных центров Циркумпон-
тийской металлургической провинции, базирующи-
хся на медных рудах Кавказского региона, располо-
женного в относительной близости от восточного 
ареала Днепро-Донского междуречья. 

Эпоха средней бронзы в Днепро-Донском реги-
оне отличалась от остальных эпох раннего металла 
наибольшей металлообеспеченностью как по коли-
честву металлосодержащих погребений, так и по ко-
личеству находящихся в них металлических изде-
лий. Однако, дифференцированное их рассмотрение 
в рамках двух ареалов исследуемого региона, де-
монстрирует различные тенденции. Металлосодер-
жащие погребения эпохи средней бронзы в восточ-
ном ареале более многочисленны (18%) по сравне-
нию с погребениями западного ареала (5,1%). Так, 
если западный ареал демонстрирует устойчивую те-
нденцию уменьшения таких погребений, в т.ч. и в 
эпоху средней бронзы по сравнению с предшеству-
ющей ей эпохой, восточный ареал в эпоху средней 
бронзы демонстрирует их заметный количественный 
рост. 

В переходную эпоху (бабинское время) в Днеп-
ро-Донском регионе наблюдается общее для двух 
его ареалов уменьшение металлосодержащих погре-
бений, что является следствием сильнейшего эколо-
гического кризиса. Однако, если в западном ареале 
это уменьшение было незначительным, в пределах 
0,4%, то в восточном ареале оно сократилось на 
9,1% и составило 8,9%. Однако, даже при таком зна-
чительном уменьшении погребений с металлом в 
рудоносном восточном ареале Днепро-Донского ре-
гиона, их количество здесь, несмотря на культурную 
однородность населения Днепро-Донской бабинской 
культуры, заметно превышало соответствующие по-
гребения в западном ареале (4,7%). Впрочем, это не-
соответствие, в пределах 4,2%, значительно меньше 
показателя, имевшего место в эпоху средней бронзы, 
составляющего 12,9%. 

В эпоху поздней бронзы на территории Днепро-
Донского региона  наблюдается новый подъем ме-
таллопроизводственной деятельности. Вместе с тем, 

это не проявилась в погребальном обряде [Отроще-
нко, 2007]. 

Дифференцированное рассмотрение погребе-
ний СКИО Днепро-Донского региона в рамках запа-
дного и восточного его ареалов, позволяет наблю-
дать общее уменьшение в эпоху поздней бронзы по-
гребений с металлом в двух ареалах Днепро-
Донского региона. Их близкие количественные по-
казатели в обоих ареалах Днепро-Донского региона 
позволяют констатировать установление в эпоху по-
здней бронзы на территории исследуемого региона 
организованной системы распределения металлоп-
родукции. При этом производственные потребности 
в сырье для металлопроизводства населения эпохи 
поздней бронзы Днепро-Донского региона, прежде 
всего, специализированных мастерских Днепро-
Донецкой производственной зоны БМСК, а также 
Доно-Донецкой производственной зоны покровско-
мосоловской срубной культуры (ПМСК), удовлетво-
рял ДГМЦ [Бровендер, 2016а]. Высокоорганизован-
ный, специализированный на крупномасштабном 
производстве ДГМЦ эпохи поздней бронзы предста-
влял собой не только географический центр Днепро-
Донского региона, но и сырьевой центр Днепро-
Донской производственной зоны СКИО, насыщаю-
щий меднорудным концентратом, прежде всего, 
специализированные мастерские Днепро-Донецкой 
производственной зоны бережновско-маевской сру-
бной культуры, а также Доно-Донецкой производст-
венной зоны покровско-мосоловской срубной куль-
туры. 

Донецкий горно-металлургический центр в 
системе металлопроизводства эпохи поздней бро-
нзы Днепро-Донского региона. Колоссальные по 
площади следы горных выработок, масштабные тех-
ногенные участки по обогащению медной руды, 
производственные мастерские, жилищно-
хозяйственные комплексы, – все они, функциониру-
ющие в системе единовременного специализиро-
ванного, преимущественно на горнорудном деле, 
производственного массива, являются свидетельст-
вом высокой организации металлопроизводства 
ДГМЦ эпохи поздней бронзы. Об этом свидетельст-
вуют и ориентированные на масштабное производс-
тво специализированные поселки, имеющие опреде-
ленную профессиональную направленность. Так, 
бытовые памятники ДГМЦ, подобно Каргалинскому 
ГМЦ [Черных, 2007], а также горно-
металлургическому комплексу у с. Михайло-
Овсянка [Матвеева и др., 2004] специализировались 
преимущественно на горнорудном деле (добыча и 
обогащение руды). На поселении Усово озеро, рас-
положенном вблизи рудоразработок Бахмутской кот-
ловины наряду с металлообработкой репрезентатив-
но представлен металлургический цикл [Березанс-
кая, 1990]. Находящееся же в нескольких сотнях ки-
лометров от ДГМЦ Мосоловское поселение, масш-
табно демонстрирует металлообрабатывающее про-
изводство [Пряхин, 1996]. 
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Свидетельства металлопроизводственной дея-
тельности Днепро-Донского региона в эпоху позд-
ней бронзы дополняются материалами десятков по-
селений, функционирующих в рамках мелкомасшта-
бного производства, а также, разместившиеся вдоль 
торговых путей крупные агломерации поселений, 
маркирующие места торжищ [Бровендер, 2007]. В 
отличие от допозднебронзовой эпохи на основной 
территории региона в срубное время прослеживает-
ся практически равномерная встречаемость метал-
лопродукции. Все это свидетельствует о том, что в 
эпоху поздней бронзы в Днепро-Донском регионе 
сложилась высокоорганизованная система экономи-
ческих связей, обеспечившая взаимодействие всех 
ее составляющих. Совокупность имеющихся дан-
ных дает основание говорить о существовании в 
эпоху поздней бронзы на базе медных руд Донецко-
го кряжа высокоорганизованного ремесленного про-
изводства металлопродукции, которое удовлетворя-
ло не только внутренние потребности жителей посе-
лков, в пределах которых оно функционировало, но 
и насыщало свободный рынок как сырьем (обога-
щенной рудой, металлом), так и металлическими из-
делиями. 

Широкое распространение и развитие металло-
производства в эпоху поздней бронзы на пространс-
твах юга Восточной Европы было тесно связано с 
процессом культурогенеза и в значительной степени 
зависело от него. Исследования, проведенные на 
комплексе памятников ДГМЦ эпохи поздней брон-
зы, позволили наблюдать пульсацию Днепро-
Донецкого очага культурогенеза, выразительно свя-
занную с БМСК. Медные руды Бахмутской котлови-
ны Донецкого кряжа явились тем генерирующим 
процесс культурогенеза началом, благодаря которо-
му на базе покровско-мосоловского срубного и дне-
про-донского бабинского субстратов возникла 
БМСК. 

Функционирование ДГМЦ на протяжении око-
ло пяти веков (XVII – XIII вв. до н.э.), результатом 
чего явилась добыча медной руды, в эквиваленте на 
металл, составляющая не менее 700 т меди, могло 
обеспечить не только потребности древнего населе-
ния Днепро-Донского региона, но и значительного 
массива населения, проживающего за его предела-
ми. 

Прекращение добычи медных руд на террито-
рии ДГМЦ, по времени, соответствует очередному 
разрушительному по своей силе экологическому 
кризису, явившемуся, кроме того, одной из причин, 
приведшей в XIII – XII вв. до н.э. СКИО к деструк-
ции. Пиковая солнечная активность, определяемая 
исследователями рубежом XIII-XII вв. до н.э., ре-
зультатом чего, как и ранее, явился дефицит водных 
ресурсов, а в определенной степени, истощение дос-
тупных для разработки древними технологиями ме-
дных руд, в итоге стали теми основными причина-
ми, которые сыграли фатальную роль в истории 
ДГМЦ. Цветная металлургия в исследуемом регионе 
плавно сменилась черной металлургией, что, в коне-

чном счете, привело к рождению новой эпохи – эпо-
хе железа. 
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Бровендер Ю.М. До питання щодо розвитку ме-
таловиробництва Дніпро-Донського регіону за доби 
енеоліту - бронзи. 

Автором розроблена концепція ґенези Донецького 
гірничо-металургійного центру доби бронзи як результа-
ту еволюційного розвитку металовибництва в епоху ран-
нього металу в східноєвропейському степу та лісостепу. 
Неодноразово перерваний екологічними кризами на різних 
етапах доби палеометалу розвиток металовиробничої ді-
яльності за доби пізньої бронзи призвів до створення на 
міднорудній базі Донецького кряжу Донецького гірничо-
металургійного центру. Донецький центр як спеціалізова-
на на  крупномасштабному виробництві високоорганізо-
вана виробнича структура епохи пізньої бронзи розгляда-
ється в системі бережнівсько-маївської зрубної культу-
ри. Встановлено, що генеруючою основою культуроґенези 
бережнівсько-маївської зрубної культур, була міднорудна 
територія Донецького кряжа. Виявлено особливості фун-
кціонування Донецького гірничо-металургійного центру, а 
також причини, що призвели до його занепаду. 

Ключові слова: Дніпро-Донський регіон, Донецький 
гірничо-металургійний центр, металовиробництво, доба 
енеоліту – бронзи.  

 
 

Brovender Y.M. On the development of metal pro-
duction in the Dnepr-Don regionin the Eneolithic – Bronze 
Age.  

The author has developed a genesis concept for Donetsk 
mining-metallurgical center of the Bronze Age as a result of 
metal production evolution during the Eneolithic-Bronze Age 
in Eastern-European steppe and forest-steppe. At various 
stages of the paleometal age, the development of metal pro-
duction activities was repeatedly interrupted by environmental 
crises. In the end, the Donetsk mining- metallurgical center 
emerged on the copper-ore base of the Donetsk mountain-
ridge, during the Late Bronze Age. Donetsk mining-
metallurgical center being a well-organized production str-
ucture of the Late Bronze Age specializing on the large-scale 
production is examined within the Berezhnovsko-mayevskaya 
primary culture. It was proved that copper-ore area of Don-
etsk mountain-ridge was like generating basis of cultural gen-
esis of Berezhnovsko-mayevskaya primary culture. There were 
determined specific features of functioning of the Donetsk min-
ing-metallurgical center as well as the breakdown reasons. 

Key words: Dnepr-Don region, Donetsk mining-
metallurgical center, metal production, Eneolithic-Bronze Age 
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