
223

Раздел 2. Регион как объект изучения

7. Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.mid.ru/web/guest/vnesneekonomiceskie–svazi–sub–ektov–rossijskoj–federacii/–/
asset_publisher/ykggrK2nCl8c/content/id/2304406 (дата обращения: 24.03.2017).

8. Официальный сайт Национального рейтингового агентства [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.ra–national.ru/ru/node/59404 (дата обращения: 22.03.2017).

9. Распоряжение Правительства о концепции развития приграничных территорий субъ-
ектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Байкальского региона 
[Электронный ресурс] // ТехЭксперт: электронный фонд правовой и нормативно-творческой 
документации. – Режим доступа: http://www.docs.cntd.ru/document/420313859 (дата обращения: 
24.03.2017)

10. Распоряжение Правительства РФ об утверждении концепции приграничного сотруд-
ничества [Электронный ресурс] // ТехЭксперт: электронный фонд правовой и нормативно-твор-
ческой документации. – Режим доступа: http://www.docs.cntd.ru/document/901780926 (дата обра-
щения: 21.03.2017).

11. Топоркова Е. П. Имидж и бренд приграничной территории: человеческий капитал и 
технологии развития. – Чита: Поиск, 2015. – 166 с.

12. Топоркова Е. П., Чжоу Лися. К вопросу исследования имиджа территорий России в 
Китае: приграничный аспект // Региональные проблемы. – 2015. − № 1. – С. 48-51. 

13. Федеральный закон «О государственной границе» [Электронный ресурс] // ТехЭкс-
перт: электронный фонд правовой и нормативно-творческой документации. – Режим доступа: 
http://www.docs.cntd.ru/document/9033575 (дата обращения: 21.03.2017).

14. Фонд содействия комплексному развитию и брендингу территорий [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.brandfond.ru/vladivostok–kak–brend–reshenie.php (дата обра-
щения: 01.04.2017).

УДК 94(367):39
ББК Т3(2)4:Т51(2)-423

Михаил Иванович Харламов,
Национальный университет гражданской защиты Украины,
г. Харьков, Украина

Древнеславянский приграничный город Донец: 
история зарождения, развития и упадка

В статье рассматриваются научно актуальные вопросы развития древ-
неславянского поселения Донец, которое располагалось на границе между 
оседлыми племенами и воинственными племенами степных регионов. Оха-
рактеризованы природные и некоторые экономические характеристики горо-
да Донец. Также рассмотрены некоторые аспекты жизнедеятельности города 
в период его вхождения в состав государства Киевская Русь.

Ключевые слова: Донецкое городище, славяне, кочевые племена, 
граница, Киевская Русь 

Mikhail I. Kharlamov,
National University of civil protection of Ukraine,
Kharkov, Ukraine

Old Slavic Border Town Donets: 
History of the Origin, Development and Decline

The article considers topical issues of scientific development of ancient 
Slavic settlement Donets, which was located on the border between the settled 
tribes and tribes of the steppe regions. Is characterized natural and some of the 
economic characteristics of the city of Donets. It also discusses some aspects of 
city life in the period of his entry into the state of Kievan Rus’.

Keywords: Donets settlement, the Slavs, the nomadic tribes, border, 
Kievan Rus



224

Приграничный регион в историческом развитии: партнёрство и сотрудничество

На берегу речки Уды, недалеко от 
посёлка Карачевка, Харьковского района, 
Харьковской области, в 5 км от современно-
го украинского города Харьков ещё в конце 
II тысячелетия до н. э. существовало поселе-
ние срубной археологической культуры брон-
зового века, которое известно у современных 
археологов и историков как Донецкое горо-
дище. Донецкое городище – многообразный 
историко-археологический памятник, кото-
рый находился на границе между оседлыми 
племенами и кочевыми, скифами и мелан-
хленами, между славянами и печенегами, 
половцами, монголо-татарами.

Природные условия в этой местности 
были очень благоприятны. На левом бере-
гу реки Уды располагались обширные луга. 
Неподалеку были разбросаны небольшие, 
мелководные озёра и пруды [1, с. 21]. Леса, 
которые окружали Донецкое городище, сла-
вились многообразием птиц и диких зверей. 
Были распространены куропатки, утки-гого-
ли, ястребы, фазаны, косули, медведи, каба-
ны, волки, зайцы, лисы и т. д.

В VI веке до н. э.– на территории До-
нецкого городища сооружаются первые го-
родские укрепления из дерева и земли. Из 
вещественных остатков этого периода су-
ществования поселения можно выделить 
остатки глиняной посуды в виде горшков, 
украшенных вдоль края венчика пальцевы-
ми вдавлениями и проколами, мисок с загну-
тыми внутрь краями. Также были раскопаны 
пряслица из глины, железные ножи, части 
сбруи лошади, наконечники стрел и прочее.

Сопоставление исторических матери-
алов даёт нам возможность полагать, что в 
раннем железном веке в исследуемом селе-
нии проживало племя меланхленов, осно-
вой хозяйствования которых было земледе-
лие. На территории городища меланхлены, 
предположительно, проживали с конца VI по 
IV века до н. э. Эти племена создавали мно-
го поселений на территории современной 
Харьковщины. В частности, известны посе-
ления в Большой Даниловке, Алексеевке, 
Померках, Залютино, недалеко от железно-
дорожной станции Новая Бавария [4, с. 33].  

Разнообразные племена жили на тер-
ритории современной Харьковской области 
ведя земледельческий способ жизни, перио-
дически воюя между собой и с пришлыми на-
родами. Лесостепных меланхленов вытесни-
ли сарматы. В эпоху Раннего Средневековья 
племена местного ираноязычного населения 
были покорены и ассимилированы племена-
ми славян.

Основными направлениями хозяй-
ствования ранних славян, которые жили на 
Донецком городище, были: пашенное земле-
делие и скотоводство, которые дополнялись 
охотой и рыболовлей. Местные жители этого 
периода выращивали пшеницу, рожь и лён. 
Лён использовали для получения волокна, 
из которого делали распространённый вид 
ткани – полотно. Из льняных семян произво-
дили масло, которое использовали для осве-
щения. Со временем стали выделяться такие 
ремёсла: добыча и обработка металла, гон-
чарное ремесло. Местное население поддер-
живало торговые связи с купцами из восточ-
ных стран. С ними торговали кожей, зерном, 
льном, мехом, воском и мёдом. Из стран вос-
тока поставлялись украшения, вино, монеты. 
Существовала также торговля дончан и с 
соседними племенами салтовской археоло-
гической культуры [2, с. 17]. Основным видом 
транспорта для сухопутной торговли была 
тяжёлая и громоздкая телега с массивными 
деревянными колесами, укреплёнными на 
деревянной оси. Тягловой силой, преимуще-
ственно, служили волы. Лошади же служили 
в основном для верховой езды. 

В начале X столетия на славянские 
земли пришли племена печенегов. Есте-
ственно, что одними из первых славянских 
жителей, которые испытали удар кочевников 
стали жители приграничного города Донец. 
Исследования, которые проходили на тер-
ритории городища в посёлке Карачевка, не 
только раскрыли картину внезапного напа-
дения войск кочевников, но и показали, что 
довольно скоро после разрушения город был 
восстановлен. Появление «нового» города и 
«нового» населения (по результатам раско-
пок видны кардинальные отличия между 
населением «до» и «после» печенежского 
разрушения города Донец) наиболее вероят-
но связано с деятельностью князя Киевской 
Руси Святослава Игоревича, который актив-
но в те годы проводил политику укрепления 
границ своего государства. Вероятно, что 
князь воспользовался ситуацией, которая 
привела к разрушению поселения Донец. 
Печенеги не смогли укрепиться на терри-
тории приграничной к степи, разрушив го-
род, – ушли, а на месте пепелища быстрыми 
темпами Донец был восстановлен силами 
киевской власти. В X веке город вошёл в со-
став Киевской Руси. 

Территория верхнего течения реки До-
нец входила в сферу влияния славянского 
племени северян. После вхождения Север-
ской земли в состав объединённого Киевско-
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го государства она не имела полноценного 
самостоятельного управления и находилась 
в подчинении у князей Киева. В X–XIII столе-
тии город на реке Уды существовал уже не 
только как экономический торгово-ремеслен-
ный центр, но и приобретал большое значе-
ние как оборонительный форпост на южной 
границе славянского государства. Строились 
земляные валы и деревянные стены, копа-
лись глубокие рвы.

Основная масса населения жила в 
городском посаде, который в X–XIII столе-
тии был густо заселён. Значительная часть 
горожан по-прежнему занимались сельским 
хозяйством, но также существовали и люди, 
которые занимались торговлей и ремёслами. 
Изучая зёрна, которые были найдены в хо-
зяйственных ямах, а также отпечатки расте-
ний на стенках керамики, учёные выяснили, 
что местное население выращивало рожь, 
пшеницу, ячмень, просо, гречиху, горох, лён, 
мак и овёс [5, с. 29].

В период вхождения города Донец в 
состав Киевского государства там очень ак-
тивно развивалось и домашнее скотовод-
ство. По останкам костей был сделан вывод 
о распространённости в поселении коров, 
лошадей, овец, коз, свиней, кур, собак и 
кошек, хотя последние и были достаточно 
редким явлением в Киевской Руси. Жители 
города активно занимались охотой на лося, 
медведя, оленя, кабана, зайца, бобра, вол-
ка, куницу и так далее, били также и птицу: 
утку, крякву, глухаря, куропатку, цаплю. В во-
доёмах неподалёку от Донца водилась рыба: 
щука, карась, сом, плотва, лещ, краснопёр-
ка, линь, сазан, вырезуб и другая. Из рыбо-
ловных орудий археологами были найдены 
железные крючки, остроги, зубья и грузила 
для сетей.

Огромное значение для экономики го-
рода Донец имели различные промыслы и 
ремёсла. Вся посуда, которой пользовались 
местные жители, была сделана на гончарном 
круге и отличалась прочностью и красотой. 
Кроме гончаров в городе работали и пред-
ставители других профессий. Существовало 
местное железорудное производство. Были 
найдены остатки железных шлаков, крицы, 
куски руды, наковальни, зубила, щипчики 
для ювелирных работ, глиняные и каменные 
формочки [5, с. 34]. 

Дончане, по-видимому, славились 
также обработкой кости и рога. Во многих 
местах найдены костяные ручки от ножей 
и инструментов, гребни, пуговицы, свистки, 
игральные кости, пряжки, пластинки с узо-

рами, костяные части луков и колчанов, за-
стёжки. Историки Византии указывали, что 
резьба по кости в XII веке считалась специ-
фическим славянским мастерством. Следу-
ет отметить, что недостаточно информатив-
ного материала о «деревянном» ремесле, 
поскольку дерево плохо сохраняется в зем-
ле. Однако найдены обуглившиеся дере-
вянные свистки, специальные инструменты 
для работы по дереву – долота и стамески, 
что свидетельствует о развитости данного 
промысла. Существовало также «каменное 
ремесло» – из сланца и песчаника делали 
точильные бруски, из мела вырезались ли-
тейные формы и игрушки, из фосфорита и 
песчаника – жернова. На территории города 
широко были распространены украшения 
для женщин: подвески из серебра, бронзы, 
перламутра; бронзовые браслеты, кольца и 
перстни, браслеты из цветного стекла, раз-
нообразные бусы и т. п. [3, с. 146].

Необходимо отметить, что у местных 
жителей с X столетия активно распростра-
няется христианство. При исследованиях де-
тинца города было обнаружено множество 
бронзовых, мраморных, янтарных, глиняных 
крестиков и даже крестиков из мела. Однако 
старые традиции, связанные с язычеством, 
продолжали существовать параллельно с 
традициями христианства. Так, на Донецком 
городище были обнаружены сигарообразные 
стержни, которые являлись раковинами бе-
лемнитов – ископаемых моллюсков, которым 
много миллионов лет. Они использовались в 
языческих обрядах, их называли «чертовы-
ми пальцами», и по поверьям они могли ле-
чить разные болезни.

Город Донец играл важную роль в раз-
витии торговли Древнеславянского государ-
ства. Торговцы использовали как сухопутные, 
так и водные пути по Донцу и Дону. Одним 
из популярных торговых направлений в торт 
период была торговля между Северщиной 
и Тмутараканским княжеством. До начала 
XIII века приграничный город Донец разви-
вался в сравнительно благоприятных услови-
ях как важный экономический центр. Однако 
в XIII столетии Северское княжество получа-
ет страшный удар со стороны монголо-татар-
ских орд. Наиболее трагическим для этих зе-
мель стал 1239 год. Город Донец не имел ни 
хороших укреплений, ни регулярного войска. 
Небольшой гарнизон города не стал прини-
мать бой с монголо-татарами и уехал в Чер-
нигов – столицу княжества. Местные жители 
также покинули город без боя. Археологиче-
ские раскопки показали, что в 1239 году сра-
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жения за город не было. Кочевники просто 
сожгли пустой город, чтобы у них в тылу не 
оставалось потенциально опасных опорных 
пунктов, в которых могли укрыться их враги.

Так в середине XIII столетия перестал 
существовать древнеславянский пригранич-

ный город Донец. После монголо-татарского 
нашествия город решено было восстанав-
ливать немного на другом месте. И вот уже 
на месте «нового Донца» на слиянии трёх 
рек: Уды, Харьков, Лопань – впоследствии и 
возник город Харьков. 
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