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БОЛГАРО-СОВЕТСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Археологические богатства Болгарии во
истину неисчерпаемы. Почти все периоды 
местной истории представлены здесь много
образными памятниками, значение которых 
для науки трудно переоценить. Ш ирокую 
известность получили, в частности, исследо
вания городов, замков и некрополей бол
гарского средневековья, материалы которых 
являю тся решающими для разработки ос
новных проблем ранней болгарской исто
рии, в том числе проблемы складывания 
болгарского народа. Расселение славянских 
племен на севере Балканского полуострова 
в I тыс. н. э. определяется прежде всего 
памятниками этой ж е территории. Не менее 
ярко представлено здесь и культурное на
следие более ранних эпох. Ряд современных 
городов имеет «нижний ярус», который со
ставляю т остатки процветавш их некогда 
античных городов: Сердика под Софией, 
Тримонциум под П ловдивом, Августа Трая- 
на под Старой Загорой, Абритус под Раз- 
градом, Одессос под Варной, Аполлония 
под Созополем. Все эти «нижние ярусы» 
дали ценнейшие исторические свидетельства 
и сохранили образцы античной архитекту
ры, скульптуры, мозаики. Не меньший ин
терес вы зы ваю т и памятники древней Ф р а
кии — государственного образования, сло
ж ившегося в середине I тыс. до нашей эры. 
Основной фонд археологических источни
ков экономической, социальной и культур
ной истории Фракии связан  с будущими 
землями древней Болгарии. Тут исследован 
первый фракийский город Севтополис, от
крыты сельские поселения фракийцев и най
дены памятники их искусства (клад золо
тых изделий из П анагюриште, Казанлык- 
ская гробница — жемчужина древней фрес
ковой живописи и пр.).

Но, быть может, наибольшее значение 
для древнейшей истории Европы имеют 
памятники, относящиеся ко времени появ
ления и первоначального распространения 
на этом континенте земледелия и скотовод
ства, а несколько позднее и металлургии. 
Л иш ь турецкая Фракия и узкая полоска 
проливов отделяю т Болгарию от Анатолии, 
входящ ей (в свете новейших исследований) 
в районы древнейших цивилизаций челове
чества. Связи этих центров с Е вр о
пой осущ ествлялись не только по своеоб
разному «м осту», составленному островами 
Восточного Средиземноморья, но и сухо
путным путем — через Фракийскую долину 
к по долинам рек Марицы и Тунджи. Б л а

годатный средиземноморский климат и пло
дородные почвы этих мест предопределили 
создание здесь раннеземледельческого цент
ра, одного из древнейших в Европе. Время 
его сложения —* конец VI тыс. до нашей 
эры. Сущ ествовал ж е этот центр до начала 
II тыс. до н. э., испытав за  долгие века 
своей истории ряд существенных перемен. 
Эти перемены, да и весь ход процесса, ле
ж авш его  в основе тогдашней истории зн а
чительной части Европы, частично отраж е
ны в материалах раннеземледельческих по
селений на территории позднейшей Б олга
рии, прежде всего расположенных в во
сточной половине Страны.

Древние земледельцы в течение многих 
столетий сохраняли здесь свои поселки на 
одних и тех ж е местах, обрабаты вая вокруг 
них широкие пространства. Каж дый после
дующий поселок наслаивался на остатки 
предшествующего. Культурный слой все бо
лее возрастал , отраж ая  последовательное 
развитие древних культур. G ходом тысяче
летий эти многослойные поселения, именуе
мые «селищными могилами», превращ ались 
в большие холмы, высота которых дости
гает в некоторых случаях 15 метров. П осе
ления с такими беспрерывными культурны
ми слоями распространены в Европе лишь 
в пределах Балкано-Дунайской зоны: при
родные условия других районов континента 
заставляли  жителей значительно чаще ме
нять места древних поселков. Согласно 
проведенным еще далеко не полным обсле
дованиям, число раннеземледельческих по
селений в Восточной Болгарии превы ш а
ет 400. При этом некоторые раскопки дали 
материал, заставляю щ ий в корне пересмот
реть представления о древнейшей истории 
Ю го-Восточной Европы и о роли в ней 
территории Болгарии.

Регулярные исследования этих памятни
ков лишь начинаются. Многие проблемы, 
связанные с ними, требуют еще накопления 
материалов и большой источниковедческой 
работы. Д алеко не все периоды, засвиде
тельствованные многослойными поселения
ми, освещены с должной полнотой. П режде 
всего это касается раннего бронзового века, 
ознаменованного заметными культурными и 
этническими сдвигами, сыгравшими опреде- 
ленную дю ль в процессе формирования на
селения ряда районов Европы. Во многих 
случаях слои этого периода заверш аю т по
следовательное развитие многослойных по
селений и оказы ваю тся весьма разрушен-
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ными в результате сооружения средневеко
вых и современных построек, а такж е пере
копами и многолетней запашкой.

Совместная болгаро-советская археологи
ческая экспедиция, приступая в 1961 г. к 
исследованиям многослойных поселений 
Болгарии, стремилась избрать объект, кото
рый содерж ал бы значительный слой ран
него бронзового века и позволил с должной 
четкостью определить его место по отно
шению к предшествующим и последующим 
историческим периодам. Таким объектом 
явилось поселение у села Э зера, близ 
г. Нова Загора. Оно расположено в сердце 
Фракии, в месте наибольшего скопления 
раннеземледельческих памятников Болга
рии. Остатки его представляли собой оваль
ный холм диаметром свыше 150 м, на 9 м 
возвы шаю щийся над уровнем поля. Однако 
раскопки показали, что в момент создания 
здесь древнейшего поселения уровень этот 
был минимум на. два метра ниже современ
ного: он поднялся в силу некоторых изме
нений естественных условий местности, 
прежде всего в связи с повышением уровня 
почвенных вод. Поэтому культурный слой 
по меньшей мере на два метра уходил под 
9-метровый холм, а общ ая толщ а его пре
вы ш ала 11 метров.

Раскопки этого жилого холма произво
дились болгаро-советской экспедицией в 
течение десяти полевых сезонов '. П лощ адь 
раскопов превысила 3 тыс. кв. м. В ряде 
мест культурный слой был вскрыт вплоть 
до уровня почвенных вод. Последние по
крываю т ныне остатки самых ранних посел
ков, леж авш их в основании культурного 
слоя, и препятствуют их исследованию. Но 
все ж е удалось установить, что поселки эти 
возникли в среднем неолите, в конце VI тыс. 
до н. э., когда на Б алканах (да и вообщ е 
в Европе) впервые появилась украшенная 
росписью керамика. Э та древнейшая в Бол
гарии культура земледельцев со стацио
нарными поселками, выработанной уж е тр а
дицией домостроительства, высокоразвитым 
и высокохудожественным керамическим 
производством испытала, возмож но, некото
рое воздействие анатолийских культурных 
центров. Но в целом ее облик оригинален. 
Э та культура не имеет прямых аналогий в 
Передней Азии, носит специфически евро-

1 Руководство работами осуществляли 
с болгарской стороны В. Миков (1961 г.) 
и Г. И, Георгиев (все последующие го
д ы ), с советской стороны — Н. Я. Мер- 
перт (все годы ). Отряд, исследовавший 
древнейшую металлургию Болгарии, р а
ботал под руководством Е. Н. Черных.

14. «Вопросы истории» № 6.

пейский характер и является одним из наи
более значительных свидетельств сложения 
собственно балканского раннеземледельче
ского очага.

Ещ е более своеобразна сменившая ее 
поздненеолитическая культура, разви вав
ш аяся в V тыс. до нашей эры. В Болгарии 
она получила наименование культуры Ка- 
ранова III. Н а изучаемом нами поселении 
она представлена почти 3-метровой толщей 
культурных напластований, внутри которой 
выделено 8 «строительных горизонтов». 
Каж дый горизонт соответствует периоду 
сущ ествования конкретного поселка. П осел
ки состояли из прямоугольных домов «тур- 
лучной конструкции»: основу их стен со
ставляли ряды кольев, оплетенных ветвями 
и обмазанных глиной. Д ом а нередко дели
лись на два помещения, в одном из которых 
находилась прямоугольная, перекрытая сво
дом печь. Столь ж е обязательными элемен
тами интерьера были большие, вкопанные 
в землю сосуды — зернохранилища, пло
щадки для сушки зерна и каменные зерно
терки, иногда на специальных подставках. 
Все это весьма четко подчеркивает роль 
земледелия в хозяйстве поселка. Многочис
ленны и разнообразны каменные и костяные 
орудия. Д ля керамики характерны  сосуды 
самы х различных форм с залощенной, а 
то и отполированной поверхностью. Ч асто 
они снабжены высокими цилиндрическими 
ножками. Роспись раннего периода исчеза
ет на сосудах, зато  она появляется на спе
цифичных антропоморфных статуэтках — 
«цилиндроголовых идолах» со стилизован
ными вытянутыми головами.

Культура К аранова III представляла со
бой значительную общность, скорее всего 
этнического характера, охвативш ую  Восточ
ную Болгарию и достигавш ую  на севере 
Д уная, а на юге — греческой Македонии. 
Поселение у Э зера является одним из наи
более крупных ее памятников. Оно занимало 
не только верхнюю площ адку холма, но и 
его склоны и подножие. Однако последо
вавш ие в конце неолита климатические 
сдвиги, изменение реж има влаж ности и на
чавшийся подъем почвенных вод  обусло
вили сокращение площ ади поселения, и в 
последующий, энеолитический период она 
ограничивается верхней площадкой холма. 
С этим совпали исторические и культурные 
изменения. О бразовалась новая, еще боль
ш ая культурная и этническая общность, 
охвати вш ая восточную часть Балкано-Д у
найского района от греческой Македонии до 
юго-западных пределов С С С Р. Э та общ-
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ность впитала в себя ряд традиций пред
шествующей культуры, но в значительно 
переработанном и обогащенном новыми эле
ментами виде.

В  свете последних исследований, в том 
числе и наших раскопок, территория В о
сточной Болгарии долж на рассм атриваться 
как один из основных центров формирова
ния и развития этой общности, сущ ествовав
шей на протяжении IV тыс. до нашей эры. 
М атериалы  поселения у Э зера здесь весьма 
важ ны . Н а этом памятнике представлен 
небольшой, но имеющий принципиальное 
значение переходный слой, увязы вающ ий 
неолитическую культуру со сменившей ее 
энеолитической. Последняя ж е засвидетель
ствована слоем, превышающим 2,5 м и со
стоящ им из 8 «строительных горизонтов»: и 
здесь процесс развития единой культуры 
так ж е был длительным. Поселение в этот 
период было застроено чрезвычайно густо. 
Д ом а сохранили прежнюю конструкцию, но 
стены их стали массивнее, они покрывались 
глиняной ш тукатуркой, нередко украш ав
шейся росписью. Печи имели дополнитель
ные отделения —  своего рода «духовые 
ш капы ». Каменные и кремневые орудия до
стигаю т наивысшего совершенства. Особен
но примечательны полированные втульча- 
тые топорики из мрамора и змеевика, а 
так ж е кремневые лезвия серпов и длинные 
ножи. П олучают распространение и медные 
изделия, изготовлявш иеся из металла, вы 
плавленного из местной руды. Ее добыча 
достигла к концу энеолитического периода 
м асш табов, казавш и хся ранее немыслимы
ми для столь отдаленной эпохи. Глиняные 
сосуды стали еще более разнообразными. 
Поверхность многих из них богато украш е
на геометрическими композициями, иногда 
в сочетании с резьбой, рельефной орнамен
тацией. Узоры часто наносились графито
вым покрытием или краской. Особенно впе
чатляет антропоморфная пластика: стату
этки —  глиняные и костяные — многочислен
ны. Н аряду с глубоко реалистической 
скульптурой представлен ряд видов стили
зации.

Энеолит (IV  тыс. до н. э.) явился пе
риодом наивысшего развития раннеземле
дельческих культур. В этот период они д о
стигают наибольшего территориального ох 
вата , стабильности, технического и худож е
ственного совершенства. Однако бурные 
исторические события на рубеж е IV  и 
III тыс. до н. э., появление новых культур
ных очагов в Ц ентральной и Восточной 
Европе, перемещения значительных челове

ческих коллективов привели к сущ ествен
ным изменениям на Балканах, носившим 
культурный и этнический характер. Н а по
селении у Э зера энеолитический слой пе
рекры вается слоем раннего бронзового века. 
Сколько-нибудь существенного хронологи
ческого разры ва меж ду ними не было, одна
ко различия явны. П роисходят некоторые 
климатические изменения, выразивш иеся в 
известном иссушении климата и позволив
шие поселению вновь спуститься к подно
жию холма. Энеолитические традиции как 
бы обрываю тся. Это касается и производ
ственных традиций, где резко изменяются 
формы ряда орудий, и, что важ нее, тра
диций, связанны х с верованиями и духовной 
жизнью. Наиболее показательно полное ис
чезновение антропоморфной пластики и 
энеоЛИтических орнаментальных схем. В ы 
ходят из обихода многие специфические 
формы сосудов и графитная орнаментация. 
Вместе с тем появляются новые традиции, 
совсем не связанные с предшествующими.

Слой раннего бронзового века выделяет
ся еще заметнее. Его мощность прибли
ж ается к 4 м, внутри него выделены 
.13 «строительных горизонтов», каж ды й из 
которых отмечен активной застройкой и 
специфической планировкой. Первоначально 
поселок унаследовал площ адь своего энео
литического предшественника и ограничи
вался верхней площадкой холма. Но новой 
его чертой явилось создание сравнительно 
мощной оборонительной системы: стены с 
каменным основанием, окруж авш ие верх
нюю площ адку холма. Ворота были ориен
тированы по сторонам света и определяли 
планировку самого поселения, от центра ко
торого к воротам вели свободные от з а 
стройки проходы. О тсутствовала застройка 
и в самом центре поселка, который в случае 
военной опасности мог служить загоном 
для скота. Оборонительная стена неодно
кратно перестраивалась. К воротам при
страивались своеобразны е каменные кори
доры, спускавшиеся по склону и заметно 
затруднявш ие доступ на верхнюю площ ад
ку холма. С каж ды м новым строительным 
горизонтом застройка становилась все бо
лее плотной. Д ом а стояли правильными тес
ными группами, иногда примыкая друг к 
другу. Число их приблизилось к 20. При
нимая во внимание размеры домов (в сред
нем 8 X  4 м) и этнографические параллели, 
можно считать, что в 20 дом ах жило не 
менее 150 человек. Дальнейший рост насе
ления поселка потребовал увеличения его 
площади: поселок распространился з а  пре-
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делы оборонительной стены, были застрое
ны его склоны и подножие, число домов 
удвоилось. П оявилась внешняя оборони
тельная стена. Поселок тем самым превра
тился в довольно мощную крепость, став 
убежищ ем не только для собственных ж и
телей, но и для населения окрестных от
крытых «хуторков», «отпочковы вавш ихся» 
от поселка в связи с продолж авш имся ро
стом его населения. Это подтверж дается 
особенностью застройки поселка. В ряде 
горизонтов на верхней площ адке холма, 
превратившейся в своеобразный акрополь, 
отмечены скопления печей для выпечки 
хлеба. Печи эти располагались вне домов, 
под особыми навесами, и, как правило, ря
дом находились большие сосуды — зерно
хранилища. Число их заметно превыш ает 
потребности самого поселка и рассчитано, 
по-видимому, на вынужденное скопление 
внутри его стен окрестного населения.

Д ом а сохранили прямоугольную форму и 
«турлучную конструкцию», но по массивно
сти и тщ ательности отделки они заметно 
уступали энеолитическим. Роспись стен пол
ностью исчезает. П оявляется новая х арак 
терная особенность: у ряда домов торцовая 
стена, противоположная входу, имеет дуго
образный выгиб и образует своего рода 
апсиду. Зам етно меняется форма печей: 
строят подковообразные печи с конусовид
ным сводом. Но отмеченные для более 
ранних слоев черты интерьера, свойствен
ные земледельческим поселкам (сосуды- 
зернохранилища, площадки для сушки зер
на, зернотерки), по-прежнему имеют место, 
ибо сохраняется ведущ ая роль земледелия 
в хозяйстве поселения. Об этом свидетель
ствую т находки различных земледельче
ских орудий — мотыг, лезвий серпов, зер
нотерок, а такж е большие скопления зерен 
пшеницы и ячменя (с преобладанием по
следнего). Наличие каменных плужных ле
мехов позволяет предполагать использова
ние тягловой силы домашних ж ивотных и, 
следовательно, пахотного земледелия, обес
печивавшего его продуктивность. Подобное 
предположение подтверж дается наличием 
вы сокоразвитого ж ивотноводства: об этом 
говорит огромный остеологический мате
риал.

Поселение носило не только сельскохо
зяйственный характер, оно было и зам ет
ным ремесленным центром. И мелась соб
ственная металлообработка, засвидетель
ствованная находками литейных форм 
топоров. О бнаружен и ряд орудий, 
сделанных из бронзы. Очевидно, с  р а з

витием металлообработки связано умень
шение числа мелких кремневых ору
дий. П роизводство ж е крупных каменных 
орудий, преж де всего топоров, разви 
валось, причем местный его характер дока
зы вается многочисленными находками з а 
готовок и незавершенных .изделий. Эти так  
называемы е боевые топоры резко отлича
лись от энеолитических и были широко 
распространены в III — начале II тыс. 
до н. э. в Центральной и Восточной Европе. 
Многочисленными находками документи
руются костерезное производство, прядение, 
ткачество и керамическое производство. П о
следнее чрезвычайно разнообразно. П роиз
водились сосуды различных форм и разм е
ров — от метровы х «пиф осов» для хранения 
зерна до миниатюрных ритуальных чаш и 
кувшинчиков. Все они .сделаны от руки, 
но определенным усовершенствованием их 
формовки явились специальные цилиндри
ческие гончарные подставки, неоднократно 
находимые при раскопках. Распространяю т
ся новые орнаментальные схемы, на пер
вый взгляд несколько более грубые, ио не 
менее сложные и многообразные, чем при 
энеолите. Выполнены они с помощью рез
ца, точечного ш тампа, налепных рельефных 
валиков, сквозных проколов. В средних и 
верхних горизонтах слоя раннего бронзо
вого века особо распространяется хорошо 
известный в Центральной и Восточной Е в
ропе орнамент в виде отпечатков перевито
го шнура.

Наличие в ряде горизонтов специфическо
го набора сосудов определенных типов, 
представленных огромным числом экземп
ляров, позволяет говорить о стандартиза
ции керамического производства и о массо
вом его характере. Найдены такж е и 
уникальные формы: кувшины, подвеш ивав
шиеся на шнурках и снабженные высокими 
крышками, украшенными навершиями, со
суды в виде горизонтальных бочонков и др. 
Встречаются глиняные изображения ж ивот
ных (собак, быков и, возмож но, лош адей), 
а в единичных случаях — изображения че
ловека с рогами, совершенно новые по 
типу и резко стилизованные. Этот слой 
раннего бронзового века у села Э зера впер
вые с должной полнотой осветил ряд сто
рон культуры, развивавш ейся на террито
рии Восточной Болгарии на протяжении 
всего III тыс. до нашей эры 2. Она по праву

2 В лаборатории Археологического ин
ститута АН ГД Р  в Берлине подвергнуты 
радиокарбонному анализу 20 образцов, 
извлеченных из слоя раннего бронзового



212 Факты, события, люди

может именоваться «культурой Э зера». Ны
не разведками болгаро-советской экспеди
ции и работами болгарских исследователей 
открыто значительное число памятников 
этой культуры, установлены своеобразные 
варианты ее в конкретных районах, опреде
лены связи с серией близких и исторически 
взаимосвязанны х культур, распространив
шихся в III тыс. до н. э. от С еверо-Запад
ной Анатолии до Среднего Подунавья. 
Ранний бронзовый век перестал быть «тем 
ным периодом» древней истории Болгарии.

Формирование культуры Эзера было о з
наменовано усилением связей Балкан с бо
лее северными районами Центральной и В о
сточной Европы. Возможны не только ре
шающие культурные влияния из этих райо
нов, но и инфильтрация определенных групп 
населения, ассимилировавших потомков ме
стных энеолитических племен. Однако еще 
в первой половине III тыс. до н. э. разви 
тие культуры было усложнено сильной 
встречной волной культурных влияний Эгеи 
и Северо-Западной Анатолии. Эти влияния 
выражены в появлении ряда элементов 
культуры ранних периодов знаменитой 
Трои, преж де всего Трои I и II. На нашем 
поселении такие элементы широко распро
странены в слое раннего бронзового века. 
Культура Эзера оказала воздействие на 
дальнейшее развитие бронзового века Бол
гарии. Ряд  традиций ее сохраняется и в 
культурах II тыс. до н. э., широкое иссле
дование которых позволит в дальнейшем 
решить вопрос о роли культур бронзового 
века и их создателей в процессе формиро
вания фракийцев — крупного этнического 
объединения, зафиксированного позднее на 
севере Балканского полуострова уже и 
письменными источниками.

Д ругое направление работ болгаро-со
ветской экспедиции — исследование древ
нейшей металлургии на территории Б олга
рии. Проблема эта необычайно важ на, по
скольку в Балкано-Карпатской горно-ме
таллургической области локализовались 
наиболее ранние металлургические очаги 
Европейского континента. Именно здесь 
возникло то производство, которое так силь
но скаж ется на важнейших сторонах жизни 
человеческого общ ества: появление новых
орудий и оружия, колоссальное расширение

века у Э зера,— сам ая больш ая серия для 
памятников этого периода в Восточной 
Европе. Полученные даты  пришлись на 
III тыс. до н. э., точнее, между X X V II 
и X X I вв. (без учета деидрохронологи- 
ческой поправки).

торговых связей, трансформация мировоз
зрения. Первые шаги в этом направлении 
заключались в изучении хранящ ихся в му
зеях Болгарии металлических находок, д а
тируемых в основном IV — начало I тыс, 
до н. э., то есть в пределах эпохи раннего 
металла. В результате выявилось, что древ
нейшая металлургия на территории Б олга
рии прошла четыре этапа: энеолнтический, 
раннебронзовый, среднебронзовый и поздне
бронзовый. Первые металлические орудия 
(или ж е свидетельства об их употребле1- 
нии) появляются на болгарских зем лях еще 
в неолитических памятниках конца V тыс. 
до нашей эры. Но массовое производство 
медных орудий возникает в IV тыс. до на
шей эры. М еталлурги того времени отковы
вали и отливали крупные рубящие орудия: 
тесла, долота, топоры-молотки, топоры-тес
ла. Последние две категорий изделий наса
живались на рукоять с помощью втулки- 
проуха. Тогда 95 орудий из 100 делались 
из чистой меди. М астера практически не 
знали искусственных сплавов меди с ийымй 
металлами и металлоидами и не умели го
товить бронзу. Но спектральный анализ 
обнаружил в серии изделий той поры около 
десятка вещей, сделанных из сплавов меди 
с оловом, где концентрация последнего до
стигала 10%. Это не мог быть естествен
ный сплав. М есторождения медной руды с 
большой примесью оловянных минералов 
на Балканском полуострове неизвестны. Е с
ли вывод об искусственном характере обна
руженных здесь оловянистых бронз спра
ведлив, то эта серия бронз будет, по всей 
вероятности, одной из древнейших, если не 
самой древней в С таром  Свете.

М еталлургические очаги того времени на 
территории Болгарии входили органической 
частью в металлургическую провинцию, ох
вативш ую  в IV тыс. до н. э., кроме Б ал 
кано-Карпатского бассейна, еще и террито
рии позднейших М олдавии и П равобереж 
ной Украины. М еталлургия этой провин
ции резко отличалась от одновременного 
производства на территории М алой Азии, 
где сосредоточивались вообщ е древнейшие 
металлургические очаги Евразии, известные 
еще с V II— VI тыс. до нашей эры. Не ис
ключено, что именно отсю да проникла на 
Балканы идея использования металла в хо
зяйстве. Но позднее это производство но
сило здесь самостоятельный характер. С на
ступлением раннебронзового этапа обр азо
валась новая металлургическая провинция, 
получившая название циркумпонтийской. 
Теперь родственные металлургические и ме-
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таллообрабаты ваю щ ие очаги охваты вали 
Черное море по крайней мере с трех сто
рон: с востока (К ав к аз), с севера (при
черноморские степи), с запада (Балкано- 
К ар п атье).

С раннебронзовым этапом, наступившим 
в начале 111 тыс. до н. э., связы вается ряд 
технических достижений и появление неко
торых новых видов оружия и орудий. Н а
чинает употребляться искусственная мышья
ковистая бронза — сплав меди с мышьяком. 
Основными видами орудий и оружия ста
новятся топоры особого вида, отлитые в 
двустворчатой форме, образцы которых бы
ли найдены на поселении у с. Э зера. К уз
нецы и литейщики приступают к изготов
лению двухлезвийных черенковых ножей. 
Эти новшества очень трудно связать  с не
посредственным развитием местной культу
ры и технологии металлургического произ
водства предшествующего этапа. В поис
ках ответа на этот вопрос пришлось обр а
титься к изучению внешних импульсов 
В результате выкристаллизовывается тезис 
о северо-восточных и восточных путях про
никновения новых идей, технологии, форм 
орудий и оружия. В Закавказье , а позднее 
на Северном К авказе  и в северопричерно
морских степях имеются металлургические 
и металлообрабаты ваю щ ие очаги, где отли
вались наиболее близкие прототипы топоров 
и других изделий, характерны х для ранне
бронзового этапа Болгарии. Резкие переме
ны в металлургическом производстве Бал- 
кано-Карпат. в частности Болгарии, пре
красно увязы ваю тся с теми сменами ар
хеологических культур, о которых речь 
шла выше Именно слои раннебронзового 
века Эзера содерж ат наиболее полную 
коллекцию металлических изделий, позво
ляющую характеризовать второй этап ме
таллургии на этих землях.

Третий, среднебронзовый этап в развитии 
металлургии полностью связан с предше
ствующим. Это видно из сохранения всех 
ведущих форм орудий и оружия второго 
этапа. Начинают применяться закры тые ли
тейные формы топоров, отчего мастер мог 
во много раз свободнее варьировать с ти
пом изделия, придавать ему вычурную фор
му, сопровож дать разнообразными деталя
ми. Н а этом этапе употребление искусствен
ных оловянистых бронз становится регуляр
ным, хотя и не повсеместным. Среднеброн
зовый этап характеризуется заметной обо- 
:обленностью балкано-карпатских очагов 
от восточных — степных и кавказских, хотя 
ряд важ ны х деталей и продолж ает роднить

их. Металлургическое производство средне
бронзового времени Болгарии можно связы 
вать с плавно развивавш ейся здесь культу
рой типа Эзера в основном в пределах пер
вых трех четвертей II тыс. до нашей эры.

Четвертый, позднебронзовый этап метал
лургии на территории Болгарии ознамено
вался полной сменой всех основных форм 
металлических изделий, господствовавших 
во время второго и третьего этапов. П ояв
ляю тся в огромных сериях топоры-кельты, 
серпы, наконечники копий, кинжалы и мечи 
Изделия отливаются часто с помощью но
вого технологического приема: сердечник 
внутри двустворчаты х литейных форм поз
воляет получить так называемую «слепую» 
втулку у кельтов и наконечников копий. 
Е два ли не 100% вещей сделаны из высоко
качественной бронзы. Н ачало позднеброн
зового этапа приходится на третью чет
верть II тыс. до н. э., а заканчивается он в 
IX —V III вв. до нашей эры. Позднейшие 
варианты культуры Эзера еще продолжают 
сущ ествовать. Таким образом, остается не
ясным, с какими же общими культурными 
сдвигами можно связать  столь резкую пере
мену в металлургическом производстве. В 
это время образуется и новая металлургиче
ская провинция с центром в Карпатском 
бассейне. Границы ее восточных воздейст
вий проходят по Днепру. Ю жный край про
винции совпадает с Фракией. Балкано-кар
патские очаги по своей продукции теперь 
резко отличаются от очагов кавказских н 
малоазийских.

Кроме лабораторны х работ по изучению 
древнейшего металла на территории Б олга
рии, экспедиция провела повсеместное поле
вое обследование большинства известных 
медных и полиметаллических местонахож 
дений в пределах этой страны. Т акая рабо
та, по сути дела, проводилась впервые и 
привела к открытию не только отдельных 
древних рудников, но и целых районов 
горно-металлургического производства. В 
1971 г. в 8 км к северо-западу от г. С тара 
Загора экспедицией был открыт древний 
рудник Аи бунар, датируемый IV  тыс. 
до нашей эры. Н аходка уникальна, по
скольку более древние рудники в Европе 
фактически неизвестны. О бращ ала на себя 
внимание и прекрасная сохранность р а зр а
боток того времени — обстоятельство чрез
вычайно редкое, поскольку меднорудные 
месторождения обычно эксплуатировались 
многократно в течение ряда эпох. В 1972 г. 
болгаро-советская экспедиция провела 
здесь раскопки.
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Выявилось, что рудная зона Аи бунара 
протянулась дуговидной полосой на 1,5 км 
в южных отрогах Средней Горы близ Ф р а
кийской равнины. Древние разработки, чис
ло которых по предварительному исследова
нию равняется 11, раскиданы по всей зоне. 
Поскольку рудное тело представлено ж иль
ным типом, то и древние выработки, повто
ряя форму рудных тел, имеют в основном 
вид щелевидных карьеров. О бщ ая длина 
этих карьеров, по предварительным намет
кам, достигает 350—400 м, ширина варьиру
ет от 1 м до 10 м, глубина достигает 15— 
20 м (а возмож но, и более). Есть здесь, по 
всей вероятности, и шахты. Д аж е  эти циф
ры, которые, наверное, будут исправлены 
более детальными исследованиями, п о р аж а
ют. Ведь еще до совсем недавнего времени 
металлургия и особенно горное дело энео- 
литического времени представлялись за ч а 
точными и настолько примитивными, что 
удивление вы звали бы выработки и десятой 
доли тех м асш табов, с которыми пришлось 
столкнуться на Аи бунаре. С подобным 
объемом добычи руды ученые сталкиваю тся 
лишь при изучении античных и средневеко
вых рудников Болгарии. Здесь ж е речь идет 
о древнейшей европейской металлургии и 
горном деле.

Раскопки смогли затронуть лишь неболь
шую часть древних разработок. Но д аж е 
они дали неоценимый материал по истории 
горного дела IV тыс. до нашей эры. Основ
ным орудием горняков были инструменты 
(кирки, молотки, моты ги), сделанные из 
оленьего рога. Этот материал благодаря 
своей прочности и значительной упругости 
превосходил хрупкий камень. Обычно пред

полагали, что именно каменными орудиями 
древние горняки пробивали проходки в руд
никах. Но на Аи бунаре не встретилось ни 
единого обломка таковы х. Употребляли 
здесь такж е медные топоры-молотки и 
топоры-тесла. П устая, не содерж ащ ая мед
ных минералов скальная порода отбра
сы валась горняками на отработанные 
участки карьера, заполняя их подчас до 
края. Вот почему древний рудник ок а
зы вался как бы замаскированны м свер
ху и невидимым глазу  позднейших 
рудознатцев. Найдены были и останки тех, 
кто разрабаты вал  рудные жилы. Захороне
ния произведены непосредственно в отвалах  
пустой породы. Сверху покойники обкла
дывались камнями; вещей при них не было. 
Только кости покойников от соседства зе 
леного м алахита окраш ивались зеленью. 
Временные становищ а горняков располага
лись здесь же, свидетельством чего служ ат 
многочисленные обломки глиняной посуды 
и мощные золистые пятна кострищ. К ера
мика в основном представляла собой грубо 
изготовленные сосуды. Нет здесь фигурок 
людей и животных, изобилующих на «се- 
лищных могилах». М ож ет быть, это говорит 
о начавш емся отделении профессионального 
клана горняков-металлургов?

Раскопки Аи бунара будут продолж ать
ся. Но д аж е сейчас данные находки зас т ав 
ляют кардинально пересмотреть многие 
представления о характере горного дела, 
металлургии и их организации на началь
ных этап ах  соответствую щ его производства.

Н. Я. Мерперт, Е. Н. Черных




