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В эпоху энеолита во многих культурах балкано-дунайского региона практиковалось интенсивное 
использование рога, кости диких и домашних животных, а также клыков кабана и раковин. Из этого 
сырья с помощью хорошо разработанной технологии изготавливались различные орудия, бытовые и 
вотивные предметы, украшения. Богатая коллекция подобных изделий собрана в ходе археологического 
изучения телля Поляница, расположенного в Северо-восточной Болгарии. Целью настоящей работы 
является введение в научный оборот малоизвестных материалов и представление результатов технико-
морфологического и экспериментально-трасологического анализов
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Исследования материалов эпохи 
энеолита балкано-дунайского регио-
на крайне редко включают специальные 
разработки, посвященные анализу изде-
лий из рога и кости, зубов, раковин, тогда 
как многочисленные находки свидетель-
ствуют об интенсивном использовании 
этого сырья на многих памятниках данно-
го времени. В большинстве болгарских и 
румынских публикаций костяные и рого-
вые артефакты из-за их кажущейся одно-
типности только упоминаются, без деталь-
ного описания (Тодорова и др., 1983; 1986; 
Радунчева, 1976; Иванов, 1984; Чернаков, 
2009; Neagu, 2003; Dimov, 2008; Serbanes-
cu, 1997). Немногочисленные иллюстра-
ции не позволяют привлекать их в полной 
мере для хронологических и типологиче-
ских построений, лишь в отдельных рабо-
тах имеются разделы, посвященные этим 
категориям находок (Тодорова и др., 1975; 
Скакун, 2006; Сидера, Льогран, 2008).

В этой связи представляет интерес 
всестороннее рассмотрение изделий из 
телля Поляница (рис. 1), расположенного 
вблизи г. Торговище в Северо-восточной 
Болгарии. Его нижние слои (три фазы) 
датируются ранним энеолитом, а верхний 
(четвертая (а и б) фаза) – средним энеоли-
том Vтыс. до н.э. (Тодорова, 1979, 1986). 

Эта коллекция является наиболее 
многочисленным собранием среди одно-
временных археологических материалов 
Северо-восточной Болгарии и насчиты-
вает 266 экз. по полевой описи, большая 
часть из которых была подвергнута техни-
ко-морфологическому и эксперименталь-
но-трасологическому анализу (табл. 1). К 
сожалению, отсутствие на многих пред-
метах точной маркировки не позволило 
провести исследование раздельно по стра-
тиграфическим горизонтам, поэтому полу-
ченные результаты приводятся суммарно. 

Сырьем для изделий служили рога 
оленя и более мелких животных, трубча-
тые кости животных и птиц, клык кабана, 
раковины спондилус. Выяснение спосо-
бов изготовления этих предметов требу-
ет тщательного визуального и микроско-
пического осмотра, так как большинства 
из них полностью или частично зашли-
фованы и заполированы, что затрудняет 
выделение предшествующих технологи-
ческих операций. Тем не менее, на разных 
изделиях благодаря изучению экспери-
ментальных эталонов, удалось зафикси-
ровать следы рубки, подтески, резания, 
строгания, скобления, пиления, сверле-
ния. Примером может послужить обло-
мок обушковой части тщательно изготов-
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ленного орудия неизвестного назначения. 
На его поверхности обнаружены следы 
различных производственных операций, 
позволившие получить предмет сложной 
конфигурации (рис. 2: 1–5).

Изделия из рога (81 экз.).
Больше половины всех роговых пред-

метов составляют крупные мотыги и мень-
шие по размерам землекопалки (53 экз.). 
Мотыги имеют конусовидное или тесло-
видное рабочее лезвие (рис. 4), земле-
копалки – конусовидное (рис. 3: 2, 3). 
Размеры этих орудий их варьируют от 12 
до 28 см в длину. Большая часть мотыг и 
землекопалок имеет сквозные отверстия, 
с диаметром на крупных орудиях от 1,9 
до 2,5 см, на более мелких – от 0,5 до 1,9 
см. Наличие заготовок, целых и сломан-
ных инструментов позволяет проследить 
процесс сверления рога. Судя по двум 
заготовкам, вначале в обушковой части 
намечалась площадка, которая уплоща-
лась стесыванием или строганием плоски-
ми фасками. В большинстве случаев хоро-
шо видны следы двухсторонней работы 
кремневым сверлом, края верхнего и 
нижнего отверстий слегка смещены, на их 
боковых поверхностях иногда прослежи-
вается ребро. Затем отверстие расширя-
лось и выравнивалось с помощью полого 
сверла. Расположение отверстий парал-
лельно рабочим лезвиям мотыг и земле-
копалок, а также их небольшой диаметр 
свидетельствует о том, что они не могли 
предназначаться для рукоятей. Экспери-
ментальные работы показали, что дере-
вянная рукоять, суженная выстругиванием 
до размеров диаметра таких отверстий, 
ломается при первом ударе о почву. Веро-
ятно, отверстия служили для установки 
штыря (металлического?), при помощи 
которого обушковая, специально заужен-
ная часть орудия закреплялось в муфте, 
куда входила рукоять. Отсутствие следов 
залощенности вокруг отверстий указывает 
на то, что штырь находился в них непод-
вижно (рис. 5). На двух предметах имеют-
ся следы неудачного проделывания отвер-
стий (рис. 3: 2), а на двух других успешно 
начатое сверление по неизвестным причи-
нам не было закончено.

Выяснение функционального исполь-
зования мотыг и землекопалок было 
затруднено, так как некоторые из них для 
предотвращения разрушения были подвер-
гнуты музейной консервации с помощью 
состава, покрывшего не только трещины, 
но и значительную часть поверхности 
(16 предметов). Другие орудия не имеют 
следов утилизации либо износ на них слабо 
выражен и не подается интерпретации. На 
рабочих лезвиях 26 инструментов удалось 
обнаружить типичные следы работы по 
земле: интенсивный блеск, кое-где имею-
щий вид зеркального, линейные следы 
в виде длинных царапин, самая кромка 
лезвия в ходе утилизации округлилась, а на 
отдельных участках выщербилась (рис. 4) 
(Семенов, 1974; Коробкова, 1987, 2001; 
Скакун, 2006). Изношенность большин-
ства землекопалок, сосредоточенная на 
естественно заостренном конце рога, 
указывает на неглубокое проникновение 
рабочей части в землю. Этот факт позво-
ляет предполагать возможность исполь-
зования данного типа изделий в качестве 
составных частей бороны. 

К группе орудий под типологическим 
названием «мелкие землекопалки» часто 
относят короткие отрезки рога, длиной 
8–12,8 см (7 экз.) со сквозным отверстием 
диаметром 0,5–0,8 см в обушковой части 
(рис. 3: 3). Отсутствие вокруг отверстий 
следов износа позволяет предполагать, 
что они крепились на узелке. Экспери-
менты показали абсолютную не пригод-
ность этих небольших инструментов для 
землекопных работ, а специфический 
характер изношенности кончика рога, 
фасетки подправки его легкой подтеской 
и экспериментально полученные анало-
гии неоспоримо свидетельствуют об их 
употреблении при обработке кремня в 
качестве посредников (1 экз.) и отжимни-
ков – ретушеров (6 экз.). 

Еще два изделия из изогнутых отрост-
ков рога длиной 12,3 и 12,8 см примыкают 
к «мелким землекопалкам» Их поверх-
ности полностью зашлифованы и запо-
лированы. Концы отростков с вогнутой 
стороны приострены плоским срезом, 
образовавшим прямой и узкий рабочий 
край. На его кромке выявлен интенсивный 
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блеск и множество разнонаправленных 
коротких линейных следов. Среди экспе-
риментальных эталонов подобный износ 
соответствует изношенности орнамен-
тиров, употреблявшихся в керамическом 
производстве.

Два орудия из отростков рога с рабо-
чей частью на широком конце использова-
лись в качестве лощил для выглаживания 
изделий из шкур икож.

Другую группу составляют топо-
ровидные и тесловидные инструменты 
(рис. 3: 1, 4, 5). Топоровидные орудия (6 
экз.) сохраняют дугообразную форму 
рога, с просверленным в обушковой части 
отверстием, небольшой диаметр которого 
служил, как и у мотыг, для скрепления с 
муфтой. Заостренные симметричные в 
профиле рабочие концы, расположенные 
в широкой части изделия, зашлифова-
ны и заполированы до блеска. Остальная 
поверхность одних орудий не имеет обра-
ботки, другие полностью зашлифованы. 
Следов использования на пяти предме-
тах не обнаружено, лишь на одном выяв-
лена слаборазличимая изношенность, не 
позволяющая точно определить функцию. 
Тесловидные орудия представляют собой 
подпрямоугольные изделия, плосковы-
пуклые в поперечном сечении, с полно-
стью обработанной поверхностью и асим-
метричным в профиле лезвием (2 экз.). 
Инструменты этого типа имеют признаки 
износа, характерные для работ по дереву. 

Особую группу составляют муфты из 
отростков рога, размерами от 12,9 до 18 см 
в длину и от 3 до 4,7 см в ширину (5 экз.). 
В торцевой части их широкого конца, где 
выбрана губчатая масса, образован паз 
для вставки орудия: каменного топор или 
тесла. Полностью сохранившиеся муфты 
именют сквозное отверстие (диаметром 
1,4–1,5 см), служившее для крепления с 
рукоятью. На двух изделиях бугристая 
поверхность рога полностью обработана, 
на трех других она сохранена в естествен-
ном виде. 

В следующую группу объединены 
удлиненные подчетырехугольные плоские 
роговые пластины (4 экз.), размеры кото-
рых варьируют от 9,2–13,5 см в длину, 
3,4–3,7 см в ширину и 0,9–1,2 см в толщи-

ну. Они отличаются конфигурацией рабо-
чей части. Одни имеют прямое лезвие, 
другие – выпуклое. Две из них служили 
лощилами при обработке шкур и кож, 
одна применялась при лощении керами-
ки, назначение последней установить не 
удалось.

Костяные изделия.
Группа изделий из кости насчитывает 

39 предметов
Шилья длиной 5,5 см до 11 см изго-

товлены из расколотых вдоль трубчатых 
костей (22 экз., рис. 6: 3, 4). Обушка-
ми многих из них являлся частично или 
полностью сохраненный эпифиз. Одно 
шило имеет двухсторонне просверленное 
отверстие, у другого выступающие части 
эпифиза заострены кремневым резцом. 
Большинство шильев несут на своих рабо-
чих концах признаки изношенности от 
работы по шкурам и кожам (16 экз.), на 
острие одного из них заметны частицы 
охры. Несколько орудий не имеют следов 
использования (5 экз.), другие сохрани-
лись в обломках (1 экз.). 

Костяные «кинжалы» по форме 
острия и обушка напоминают шилья, но 
отличаются от них большей длиной от 
12 до 12,6 см (3 экз., рис. 6: 1). Одно из 
орудий использовалось как развертка для 
расширения отверстий, проделанных в 
шкурах, другое без следов использования, 
от третьего сохранилось только острие. 

Костяные пластины представляют 
собой шлифованные удлиненные подче-
тырехугольные изделия с разной формой 
заострения рабочей части (7 экз.). Две из 
них с симметрично заостренным концом 
применялись для обработки дерева. 
Возможно, они служили вкладышами для 
орудий типа рубанков. В обработке шкур 
в качестве тупика использовалась пласти-
на с тесловидным рабочим лезвием, а два 
более мелких изделия с приостренным 
краем являлись вкладышами двуручных 
стругов, два предмета применялись в 
качестве лощил для керамики.

Игла, изготовленная  из птичьей 
кости, представлена обломком.

Четыре тонкие костяные пластин-
ки, возможно подвески или нашивки, с 
небольшими отверстиями диаметром 0,4 
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– 0,6 см на концах сохранились облом-
ках и не несут следов использования. К 
украшениям следует причислить и пред-
мет с навершием рамбической формы и 
обломанным стержнем. Подобные изде-
лия интерпритируются как к шпильки для 
волос (Тодорова, 1986; Иванов, 1984).

Характеристику изделий из кости 
завершает предмет в форме лопаточки 
со сломанной рукоятью. Судя по харак-
теру износа выпуклого края, лопаточка 
использовалась при обработке керамики 
(рис. 6: 2).

Изделия из рога домашнего живот-
ного и неопределимых(кост/рог) мате-
риалов

В коллекции присутствует предмет из 
полого рога домашнего животного, веро-
ятно являющийся рукоятью или составной 
частью какого-то предмета (длина – 12 
см). На широком конце изделия вырезаны 
две полукруглые выемки, а прилегающие 
к ним участки пришлифованы.

Для пяти предметов оказалось невоз-
можным определить использованый 
материал: рог или кость. Четыре из них 
представляют собой тонкие подчетыре-
хугольные полностью зашлифованные 
пластины (длиной 5,3 до 8 см, шириной – 3 
до 3,7 см, толщиной – 0,4 до 1,3 см). Две из 
них служили в качестве вкладышей скреб-
ков-стругов для обработки шкур, одна, не 
имевшая следов утилизации, могла быть 
была заготовкой. Назначение четверой 
пластины определить не удалось, но на 
одной из ее поверхностей были зафикси-
рованы следы трения о мягкий материал.

Пятый предмет с гладкой блестя-
щей поверхностью имел конуссовидную 
форму. Его высота – 5,4 см, диаметр осно-
вания – 1,3 см. Назначение изделия неиз-
вестно. 

Предметы из раковины спондилус и 
клыков кабана. 

Находки изделий из раковин споди-
лус, обитавшего в Средиземном море, 
в материалах энеолитических памятни-
ков на территории Болгарии считаются 
уникальными. В археологической лите-
ратуре эти артефакты описываются как 
украшения, но имеется мнение о возмож-
ности их использования в качестве эквива-

лента «платежного средства» при обмене 
(Seferiades, 2009; Венков, 2013). На телле 
Поляница найдено 9 обломков браслетов 
и ожерелье из 35 бусин, обнаруженных 
in situ. Фрагменты браслетов диаметром 
4,5–7 см, шириной 0,4–1,1 см, толщи-
ной 0,3–0,9 см выпиливались из створок 
раковин, затем их поверхности выстру-
гивались, неровности выскабливались, 
окончательная отделка производилась 
с помощью шлифования и полировки 
(рис. 7: 1, 2). Два обломка имеют сквозные 
отверстия, на поверхности четырех сохра-
нились красновато – коричневые участки 
естественного цвета раковины, не уничто-
женные последующей обработкой. 

Бусины шайбовидной формы диаме-
тром 0,5–0,6 см изготовлены из стержне-
видной заготовки, распиленной на отрезки 
разной величины, в которых высверлива-
лось отверстие диаметром всего 0,2 см. 
Поверхность бусин тщательно заполиро-
вана (рис. 7: 3).

Пластина из расщепленного вдоль 
клыка кабана со следами обработки 
внутренней стороны на мелкозернистом 
абразиве и двумя сквозными отверстия-
ми на концах могла быть украшением или 
нашивкой на одежде. Ее длина – 7,8 см, 
максимальная ширина – 2,6 см, минималь-
ная ширина – 1,8 см, толщина – 0,3 см, 
диаметр отверстий 0,6 см.

Многочисленность и разнообразие 
состава рассмотренных предметов из рога, 
кости, раковин, клыка свидетельствует 
о широком использовании на поселении 
Поляница этих видов сырья. Многие изде-
лия и способы их изготовления имеют 
аналогии в материалах других памятни-
ков Северо-востока Болгарии. Близкие 
по форме мотыги, землекопалки, топо-
ровидные, тесловидные орудия, муфты, 
шилья, кинжалы найдены в теллях Голя-
мо Делчево и Дуранкулак, браслеты из 
раковин сподилус в могильниках Варна, 
Дуранкулак, бусы – в теллях Радинград, 
Овчарово (Тодорова, 1986, Тодорова и др., 
1983; Скакун, 2006; Иванов,1985; Ivanov, 
2000; Todorova, 2002). Трасологический 
анализ коллекции показал, что выделен-
ные орудия находили применение в земле-
делии, обработке кремня, дерева, шкур и 
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кож, керамики (табл. 2, 3). Отметим, что 
в кремневом инвентаре поселения были 
обнаружены разнообразные инструменты, 
служившие для обработки костяного/рого-
вого сырья. Среди них строгальные ножи, 
скобели, пилки, сверла, резцы. Эти факты, 
а также находки заготовок и незавершен-
ных изделий из кости/рога говорят о мест-
ном производстве.

Обращает на себя внимание откры-
тие в телле Голямо Делчево косторезной 
мастерской с характерным для подобных 
объектов инвентарем: необработанные 
рог и кость, отходы производства, незавер-
шенные и готовые изделия, что указывает 

на специализацию данного производства 
(Тодорова и др., 1975).

Таким образом, разнообразие видов 
обработки и сложные формы разных изде-
лий из рога, кости, клыка кабана, раковин 
спондилус свидетельствуют о значения 
этого сырья в хозяйстве поселения Поля-
ница. Качество его обработки и богатый 
ассортимент продукции служат дока-
зательством высокого уровня развития 
костеобрабатывающего производства и 
востребованности его продукции в хозяй-
ственной и бытовой деятельности населе-
ния энеолитических памятников Северо-
восточной Болгарии.
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Рис. 1. Карта местоположения телля Поляница и энеолитических памятников Северо-Восточной Болгарии, 
упоминаемых в статье.
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Рис. 2. Виды следов от обработки кремневыми орудиями на роговых изделиях: 1 – следы подготовки площадки 
для сверления; 2 – следы скобления, 3 – следы строгания; 4 – следы резания; 5 – следы двустороннего 

сверления.

Рис. 3. Типы роговых орудий: 1 – топоровидное орудие; 2, 3 – землекопалки, 4, 5 – тесловидные орудия.
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Рис. 4. Мотыга со следами износа (макрофото ×20).

Рис. 5. Отверстие в землекопалке (мотыги) для крепления штыря в муфте.

Рис. 6. Типы костяных изделий: 1 – кинжал; 2 – лопаточка; 3, 4 – шилья.



252 АРХЕОЛОГИЯ ЕВРАЗИЙСКИХ СТЕПЕЙ

Рис. 7. Изделия из раковин спондилуса: 1, 2 – фрагменты браслетов; 3 – бусина (макрофото ×20).
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