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Развитие черной металлургии в Прикамье (I тыс.)

Начало железного века знаменует рубеж, с которого черный ме-
талл постепенно начинает вытеснять медь и бронзу из сферы изготовле-
ния орудий и оружия у всех народов, в том числе и народов Прикамья.

Примерно с VIII в. до н.э. на ананъинских памятниках встреча-
ются небольшие железные ножи. В погребениях - кинжалы, клевцы, на-
конечники стрел и копий. Из-за иной, в отличие от бронзы, техники об-
работки железа (исключительно ковка) о железной металлургии мы мо-
жем судить только по наличию шлаков, причем при их анализе выясня-
ется, что получение железа сопровождалось в одних местах получением
бронзы, возможно, даже одними и теми же мастерами (находки шлаков
железа и бронзы в одном месте на Галкинском городище).

К III в. до н.э. ананьинская культура уступает место пьянобор-
ской, оставив после себя такую отрасль хозяйства, как черную металлур-
гию, распространенную от Камы до Печоры. В это время железо все бо-
лее глубоко внедряется в быт местного населения, окончательно вытес-
няя медь и бронзу, как сырье для изготовления орудий труда и оружия.
Находки железных предметов этого периода, свидетельствуют о их
большом разнообразии: мотыги, ножи, кинжалы, мечи, наконечники ко-
пий, стрел, удила и многое другое. В пьяноборскую эпоху начинается
экономическое выделение кузнеца-ремесленника из массы рядовых об-
щинников. Но специализации по работе с бронзой или черным металлом
в их среде еще нет (погребения кузнецов на Азелинском и Тарасовском
могильниках). На городище Чегенда I были вскрыты металлургические
комплексы, в которых не только варили железо, но и плавили бронзу.
Показателем широкого внедрения железа в жизнь может служить и факт
возрождения традиции сопровождать погребения массой оружия и ору-
дий труда. В начале пьяноборской эпохи из-за дефицита железа погребе-
ния обычно бедны орудиями труда, да и оружие встречается довольно
редко.

Вначале второй половины I тыс. н. э. в Прикамье появляются
обособленные производственные центры типа Опутятского городища.
Наличие на этом памятнике нескольких металлургических комплексов,
функционировавших одновременно, говорит нам о существовании целого
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функционировавших одновременно, говорит нам о существовании целого
поселка ремесленников (вероятно, даже с различной специализацией),
которые изготовлением железных вещей обслуживали всю округу. На-
верное, такую же картину можно реконструировать и на Буйском горо-
дище, во всяком случае, найденный на нем клад, содержащий 185 желез-
ных мотыг, 9 железных наконечников копий и 6 бронзовых гривен, сви-
детельствуют о том, что и на этом городище существовала мастерская,
снабжавшая округу железными изделиями. Кстати, такое большое коли-
чество мотыг говорит не только о высокоспециализированном металлур-
гическом производстве, но и о возросшей потребности населения в сель-
скохозяйственных орудиях при подсечно-огневой форме земледелия.

Таким образом, в постпьяноборское время мы можем наблю-
дать, как из общины выделяются мастера кузнецы и постепенно превра-
щаются в ремесленников, обслуживающих не только свою общину, но и
всю округу. Ремесло становится основным источником их существова-
ния,

В более позднее время железные изделия и отходы железодела-
тельного производства становятся обычной находкой на археологических
памятниках. Возрастает и количество производственных центров. Встре-
чаются не только городища, но и неукрепленные поселения (селище Во-
лодин камень на Средней Каме). Городища становятся предшественни-
ками раннеклассовых городов, а некоторые (Иднакар), возможно, и про-
тогородами.


