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organized outside the centers of ore mining and primary smelting of metal. The hypothesis is discussed 
on importation of sickles of the Kuban series of the Late bronze age to steppe regions beyond the limits 
of the Caucasus by West-Caucasian “Kobyakovo” population with the tradition of cultivation of cereals 
including millet.

О ДВУх ТРАДИЦИЯх ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИх БРИТВ  
С РАЗДВОЕННЫМИ ИЛИ ТУПЫМИ КОНЦАМИ В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ
Ю. А. Черниенко
Одесский археологический музей НАН Украины, Одесса, Украина
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Ключевые слова: бронзовый век, бритвы с раздвоенными или тупыми концами, тради-
ции производства, культурно-территориальные контексты.
При рассмотрении металлических бритв с раздвоенными или тупыми концами эпохи 

бронзы, по мнению автора, принципиальным является величина размера выреза изделия. 
По этому признаку бритвы можно разделить на две традиции, имеющие разные культур-
но-территориальные контексты. Эти две традиции почти соответствуют двум генети-
чески связанным типам, выделяемым В. С. Бочкарёвым по иным критериям (Бочкарёв 
2016). Каждую из традиций составляют несколько типов более дробной классификации 
И. Ж. Тутаевой (Тутаева 2013; 2014). 

В Средней и Западной Европе заметна тенденция к увеличению со временем вырезов 
бритв (Jockenhövel 1971: Taf. 82; 1980: Taf. 104). Восточнее, если исходить из большинства 
публикаций бритв и их негативов, в период сабатиновской культуры бритвы с вырезом не 
глубже, чем у отливавшихся в мастерской Голоуров, или с тупым концом были характерны 
в основном для ЕАМП (в частности, лобойковско-дербеденовской зоны металлопроизод-
ства — Бочкарёв 2016, тип 55), восточной зоны общности культур валиковой керамики 
(Черных 1983: 82, 86–87, 90–95, рис. 9, 16, 30, 40, 53). Они известны на востоке вплоть до 
Алтая (рис. 1, 3–10), но особенно типичны для бережновско-маевской срубной культу-
ры (Бочкарёв 2016). Из предметов покровской (Тутаева 2014: 185) или покровской сруб-
ной культуры на литейной форме из не самого позднего горизонта покровской срубной 
культуры поселения Капитаново-1 имеется негатив бритвы с небольшим вырезом (рис. 
1, 2 — Бровендер 2000: 181; 177: рис. 3, III), а бритва с тупым концом с Михайловского 
поселения (рис. 1, 1 — Тутаева 2014: 178, 179, 192, рис. 1, 1) относится к ямной культуре 
(Шапошникова 1985: 342–343, рис. 95, 1). Полагаю неправомерным утверждение о появлении 
бритв на юге Восточной Европы в ІІІ периоде (см.: Дергачёв, Бочкарёв 2002: 12–13, рис. 1) или 
в Iv периоде (по обновленной схеме В. С. Бочкарёва — Бочкарёв 2016: 119–120 и сл.) развития  

Рис. 1. Бронзовые бритвы (1, 6–10, 14–16) и негативы бритв на каменных литейных формах  
(2–5, 11–13, 17, 18): 1 — Михайловка (по: Тутаева 2014: рис. 1, 1); 2 — Капитаново-1 (по: 
Бровендер 2000: рис. 3, III); 3 — Голоуров (по: Шарафутдінова 1973: рис. 1, 3а); 4 — «Черкасский 
комплекс» (по фото, предоставленному С. А. Агаповым); 5 — Деревянное (по: bočkarev, Leskov 
1980: Taf. 2, 17b); 6 — Лобойковка (по: Тутаева 2014: рис. 1, 6); 7 — Высокое (по: Тутаева 2014: 
рис. 1, 2); 8 — Комсомольский (по: Тутаева 2014: рис. 1, 5); 9 — Дербедень (по: Тутаева 2014: рис. 
1, 3); 10 — Алтай (по: Тутаева 2014: рис. 1, 4); 11 — Бэлэнешть (по: Sava 2011: abb. 5, 2, 4);  
12 — Турень (по: boroffka 1997: abb. 2, 3a); 13 — Волошское 1 (по: Дергачёв 2011: рис. 151, 8);  
14 — Беленькое (по: Клочко, Козыменко 2017: ил. 29); 15 — Бэлень (по: Тутаева 2014: рис. 1, 17); 
16 — Вырбица (по: Тутаева 2014: рис. 1, 18); 17 — Вязовок (по: Дергачёв 2011: рис. 151, 10);  
18 — Макарьевское (по: Дмитриев 1930: табл. II, рис. 2)
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металлопроизводства позднего бронзового века при полном отсутствии комплексов ран-
несрубного времени с такими предметами (Подобед и др. 2010) «как бы внезапно и неот-
куда» (Бочкарёв, Тутаева 2019: 187).

Бритвы с вырезом глубже, чем у отливавшихся в Голоуровской мастерской, или с близ-
ким по глубине, но более широкие, присущи главным образом рышештско-красномаяцко-
дичевской зоне металлопроизводства (в частности, красномаяцкому очагу металлообра-
ботки — Бочкарёв 2016: тип 73) Европейской металлургической провинции, некоторым 
культурам западной (Черных 1983: 87, 90, 92, рис. 9, 1, 2) и контактной зон общности куль-
тур валиковой керамики (рис. 1, 13–16), в частности, Ноуа, Сабатиновка (Бочкарёв 2016) и 
Косложень (Дергачёв 2013). Первые найдены и за пределами ареала сабатиновской культу-
ры, но восточнее Украины. Кажется, лишь у бритв из Воронежской обл. и представленной 
негативами двухчастной литейной формы, найденной у с. Макарьевское Курганской обл., 
вырезы сравнительно крупные (рис. 1, 17, 18 — Тутаева 2014: 177–190; рис. 1, 14; 2, 3, 4, 7; 3, 
1–3; 4, 11, 19, 22, 25, 26; табл. 1, D6, столбец 5).

В традиции, близкой к лобойковско-голоуровской и более восточным, отливались 
бритвы в мастерской Бэлэнешть (рис. 1, 11) раннего этапа культуры Ноуа (Дергачёв 2011; 
2013) и в матрице с поселения Турень развитого этапа культуры Витенберг (рис. 1, 12 — 
boroffka 1997: 564, 570, 573; 568, Аbb. 2, 3a). Датировка этой мастерской говорит о времени 
внедрения в Карпато-Дунайский регион бритв вообще, но бритвы «типа Бэлень», судя пока 
по двум комплексам с бритвами с крупными вырезами (рис. 1, 13, 15) и изделиям других 
категорий, дающим представления о хронологии, появляются позже — в период bzD. Судя 
по всему, они относятся к иной традиции, производной от восточных бритв (Дергачёв 
2013: 169, 172, 174, ил. 5, 8, 14), которые тогда не прижились в этом регионе.

В финале бронзового века преобладали бритвы с более или менее крупными вырезами 
(boroffka 1997; Клочко, Козыменко 2017: 323, ил. 29); на поселении Костешть vII найдена 
литейная форма с негативом, в том числе, «возможно <…> бритвы» (Подобед и др. 2010)  
с тупым концом (Дергачёв 1982: 136, рис. 3, 9).
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two trAdItIoNS IN thE BroNzE AgE MANufACturE of MEtAl rAzorS 
wIth forkEd ANd BluNt ENdS

yuriy A. Chernienko
Odessa Archaeological Museum of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev, Ukraine

Keywords: razors with forked and blunt ends, manufacturing traditions, cultural and territorial 
contexts.
It seems of importance to accentuate by “combining” the observations of E. N. Chernykh and v. S. 

bochkarev the difference in cultural and chronological contexts (besides the chronology) of metal ra-
zors with forked or blunt ends. These contexts belong to two genetically related traditions of the bronze 
age generally corresponding to the two types distinguished by v. S. bochkarev.

In Central and Western Europe, a tendency is noticeable of enlarging blades of the razors with time. 
In more eastern part of Europe, during the Sabotinovka time, the earliest analogues of razors with a large 
round opening, were mainly characteristic of: 1) the Eurasian Metallurgical Province (Loboykovka-Der-
beden zone of metallurgy); 2) eastern zone of valikovaya (relief-band) ceramics culture (berezhnovka-
Mayevka Srubnaya culture); 3) Râşeşti/Krasny-Mayak zone; 4) some cultures of the western and contact 
zones of the Circle of Cultures of valikovaya Ceramics (Noua, Sabatinovka, Coslogeni).


