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Аннотация. В статье дается обзор инструментов для обработки металла и изготовления предме
тов из него, найденных на памятниках неволинской культуры, с возможными методами их 
применения в черной и цветной металлообработке.
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Неволинская культура находится в Сылвенско-Иренском поречье Пермского края. 
Большой вклад в изучение памятников данной культуры внесла Камско-Вятская ар
хеологическая экспедиция под руководством Р. Д. Голдиной. Материалы некоторых 
могильников и поселений были опубликованы (Голдина и др., 2012; Голдина, 2012; 
Голдина и др., 2018).

В данной статье рассмотрен инструментарий по черной и цветной металлургии из 
следующих памятников неволинской культуры: городище Лобач, Бартымские селище 
и могильник, Неволинский, Сухой Лог и Верх-Саинский могильники, Верх-Саин- 
ское городище. Железообрабатывающее производство Камско-Вятского междуречья было 
рассмотрено С. Е. Перевощиковым (2002), который уделил внимание химическому 
составу металла.

Процесс черной металлообработки начинался с железных чушек. Для их переноса 
использовали кузнечные клещи. В городище Лобач были найдены одноручные клещи 
с ассиметричными рукоятками (рис. 1: 6). Их общая длина — 20 см, длина губ — 4 см. 
С их помощью кузнец мог держать в руках раскаленное железо, а также удерживать 
или поворачивать его на наковальне. Клещи шарнирные, с хорошо подогнанными 
губами, с небольшим утолщением (коленом) на щеке после шарнира, необходи
мым для более плотного прилегания губ друг к другу. Изготовлены клещи из мало
углеродистой стали — содержание углерода 0,1 % (Голдина и др., 2012, с. 38; Кол- 
чин, 1953, с. 61).

Найденные на Бартымском селище зубила (5 экз.) могли использовать для руб
ки заготовок в горячем или холодном состоянии. При работе таким зубилом наноси
ли ряд ударов молотком по заготовке. Можно предположить, что данные зубила 
относятся к зубилам для холодной рубки. Их отличают малые размеры и отсутствие 
рукояток, а также повышенная твердость лезвий. Эти же зубила являются, прежде 
всего, инструментами ювелира, однако употреблять их мог и кузнец (Голдина и 
др., 2011, с. 35).

Для пробивания сквозных отверстий в изделиях использовали пробой (керн или 
бородок) — найдены на Бартымском селище и городище Верх-Сая. Для этого поков
ки нагревали и по ним наносили удары при помощи этого орудия (Голдина, Пасту- 
шенко и др., 2011, с. 35). Для этой цели могли использовать и сверла. Одно такое 
сверло было найдено на городище Лобач. Рабочая часть данного сверла переходит в 
шестигранный стержень и имеет правую спираль в пять витков. Длина сверла — 4 см 
(Голдина, Пастушенко и др., 2012, с. 37—38). Эту же функцию мог выполнять еще 
один инструмент, найденный в городище Лобач. Он представляет собой квадратный 
стержень (длина — 9,5 см), одна половина которого раскована в полосу и согнута на
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Рис. 1. Инструментарий черной и цветной металлообработки 
из памятников неволинской культуры:

1 — точильный камень, 2 — льячка, 3 — литейная форма,
4 — молот, 5 — волочильня, 6 — клещи.

1, 2, 4 — Верх-Саинское городище; 3 — Бартымское селище; 5, 6 — городище Лобач
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конце в коническую трубку (диаметр узкой части — 0,4 см, широкой — 0,6 см). На 
конце квадратной половины стержня находится подквадратная ударная площадка, 
получившаяся, вероятно, в результате ударов (Голдина и др., 2012, с. 38).

Среди находок из городища Лобач присутствует инструмент неопределенного на
значения (рис. 1: 5) — стержень (длина — 13 см), восьмиугольный в сечении, слегка 
сплющенный в центральной части. На его площадке пробиты два отверстия с разваль
цованными краями (диаметр — 0,15 и 0,3 см). Можно предположить, что это воло
чильня — инструмент для создания проволоки (Голдина и др., 2012, с. 38).

Для «разрезания» предметов использовали подсечку (или же нижнее зубило), най
денное на Бартымском селище. Это приспособление, острие которого вбивали в дере
вянную подставку-чурбан или вставляли в квадратное отверстие наковальни. Пред
мет, который необходимо перерубить, клали на лезвие зубила и по нему ударяли 
молотом (Голдина и др., 2011, с. 35).

Последующую обработку изделий могли производить напильником, обнаружен
ным в городище Верх-Сая. Это стержень прямоугольного сечения (общая длина — 
15 см). Возможно, он служил для грубой шлифовки холодных металлических изделий. 
Предмет, похожий на напильник, был найден на городище Лобач (Голдина и др., 
2012, с. 38).

Для менее грубой шлифовки могли использовать точильные камни, найденные в 
погребениях Неволинского (10 экз.) (Голдина, 2012, с. 51) и Верх-Саинс кого мо
гильника (2 экз.) (Голдина и др., 2018, с. 116). Они представляли собой куски песча
ника, галечника или плитняка прямоугольной формы со сточенной поверхностью и 
отверстием для подвешивания (рис. 1: 1). Их использовали для обтачивания предметов, 
обычно после обработки напильником. На городище Верх-Сая были найдены точила- 
оселки (14 экз.), которые часто применяли в быту для заточки ножей и других острых 
предметов, однако могли применять и кузнецы.

Что же касается цветной металлообработки, то производство вещи начиналось с 
плавки металла, для чего нужны были тигли — глиняные сосуды для плавления цвет
ных металлов. Такие сосуды, в большинстве своем конусообразной формы, были най
дены на Бартымском селище (15 экз.) (Голдина и др., 2011, с. 38) и в городище 
Верх-Сая (41 экз.). Стоит отметить, что часть тиглей из Бартымского селища имела 
сливы, что говорит нам о том, что металл могли заливать в литейные формы без 
помощи льячек.

Льячки (рис. 1: 2) — небольшие ложки/ковшики для разливания расплавленного 
металла — были найдены на городище Верх-Сая (1 целая и 4 фрагментарные), а также 
обломок льячки — на Бартымском селище (Голдина и др., 2011, с. 38).

Единственный экземпляр литейной формы был обнаружен на Бартымском сели
ще (рис. 1: 3). Относится она к двусторонним литейным формам. Для обеспечения 
неподвижности створок у форм такого типа в процессе работы их связывали прово
локой или веревкой, но чаще скрепляли с помощью свинцовых (Белавин и др., 2010, 
с. 64) штырей. Эта литейная форма, предположительно, нужна была для изготовления 
полугорошин, которыми украшали, в основном, наконечники ремней (Голдина и др., 
2011, с. 38).

Среди найденных инструментов неволинской культуры наличествует одно ору
дие, которое нельзя однозначно отнеси к инструментарию только цветной или же 
черной металлообработки — молот (рис. 1: 4). Использовать его могли для ковки (уда
ры по металлу с целью его закаливания), а также для расщепления металла, о чем 
говорит клин, в качестве которого использован наконечник стрелы. Обнаружен этот 
молот на Верх-Саинском городище.

Изученный инструментарий, использованный при изготовлении как железных из
делий, так и предметов из цветного металла, позволяет сделать первичный вывод о 
том, что жители Сылвенско-Иренского поречья больше занимались металлообработ
кой, изготовлением предметов, чем металлургией. Не найдено инструментария, сви
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детельствовавшего о добыче руд и плавке металла в больших объемах. Но чтобы точно 
ответить на этот вопрос, надо в дальнейшем еще рассмотреть объекты, связанные с 
плавкой и изготовлением вещей.
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