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Мы продолжаем знакомить читатечей с богатствами археологических памят
ников верховьев реки Исети. На основе материачов с этих памятников в пределах 
предполагаемого музея под открытым небом могут быть созданы нагчядные ре
конструкции объектов древних обитатечей края.

В предыдущем номере журнала говорилось о сюжетах эпохи камня. В этой ста
тье речь пойдет об изменениях, произошедших в жизни обществ эпохи раннего ме
талла. Основными источниками для написания статьи послужгии материачы с рас
копанных памятников верховьев реки Исети. В конце XIX в. членами У ОЛЕ О. Е. Кче- 
ром и Н. А. Рыжниковым были исследованы памятники Коптяки 2 и 5 (Исетское 
озеро), в 50-60-е гг. X X  в. Е . М. Берс проведены раскопки на памятниках Верхняя и 
Нижняя Макуша и стоянок Новых. С 1978 г. проводятся исследования на острове 
Каменные палатки (палеоозеро Романовское): на памятнике Начатки I I -  С. Н. Па
ниной, на памятниках Начатки I и Вершина I  ~ В. Д. Викторовой.

Эпоха раннего металла (рубеж III—II тыс. до н. э. ~ VIII в. до н. э.) -  время боль
ших перемен в крае. Основным фактором перемен послужило стремление насечения 
разчичных культур освоить рудоносные места Урала. Так, в горно-лесной полосе 
Урача и, в частности, в верхнем течении реки Исети с юга, востока и севера появи
лись мигранты.

' См.: Чаиркина И. М. 
Энеолит Среднего Заура
лья. Екатеринбург, 2005. 
С.281.
- См.: Там же. С. 285.
’ См.: Берс Е. М. Архео
логические памятники на 
острове Макуша // Вопро
сы истории Урала. Сверд
ловск. 1961. Вып. 39, 4.1. 
С. 10.
* См.: Дмитриев П. А. 
Шигирская культура на 
Восточном склоне Урала // 
Материалы и исследования 
по археологии СССР. М., 
1951. № 21. Рис. 4, 27.
’ См.: Там же. С. 59.

Загадки и догадки
Смысл сниматься с насиженных мест 

большим группам оседлого населения с 
производящей экономикой был лишь тог
да, когда становилось наверняка извест
но, что новое место богато медными ру
дами или удобно для содержания скота.

Где, когда и населением какой культу
ры были открыты и начали использовать
ся месторождения медной руды в окрест
ности истоков Исети, остается загадкой. 
По этому поводу можно выдвинуть лишь 
догадку-гипотезу с косвенными доказа
тельствами.

Гипотеза относится еще к энеолитичес- 
кому времени. Напомним, что сюжет в пре
дыдущей статье о появлении медных из
делий в Среднем Зауралье был изложен в 
более или менее устоявшемся варианте; 
в III тыс. до н. э. немногочисленные мед
ные предметы поступали с Южного Ура
ла от населения древнеямной культуры. 
Более определенно датированные ножич
ки с памятника Разбойничий остров (рай
он Екатеринбурга) были найдены в слоях 
с керамикой рубежа IV-III тыс. до н. э.'

С керамикой более позднего времени (а?1т- 
ского типа) соотносится только медная 
пластина, да и то найденная севернее, у 
городища Шигирского-. По публикациям 
известна лишь одна находка -  литейная 
формочка для отливки иглы из аятского 
жилища с памятника Верхняя Макуша\

Встает естественный вопрос: неуже
ли почти за тысячелетие население края 
не заинтересовала такая новация, как ме
таллургия?

Рассмотрим ряд находок, которые мо
гут послужить косвенными доказатель
ствами начала развития металлургии эне- 
олитического населения верховьев реки 
Исети.

Московский археолог П. А. Дмитри
ев, изучавший археологические памят
ники Зауралья, еще в 30-е гг. XX в. пред
положил, что брусок с продольным же
лобком, найденный на Палкинской сто
янке, мог быть литейной формой^. Прав
да, он оставил вопрос о назначении 
предмета открытым, потому что были 
и другие пpeдпoлoжeния^ Ни время, ни 
культурная принадлежность находки
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Рис. 1. Брусок с
продольными
желобками. Памятник
Палатки II
(по С. Н. Паниной)

тогда не были установлены. Это сдела
ла С. Н. Панина^ в результате раскопок 
жилища аятской культуры энеолитичес- 
кого времени на памятнике Палатки II. 
Около очага в центре постройки были 
найдены фрагменты брусков из талько- 
хлорита.

 ̂ См.: Викторова В. Д., 
Кернер В. Ф. Новации и 
традиции в культурах 
древнего населения верхо
вьев р. Исети // Наука. Об
щество. Человек: Вестн. 
Урал. отд. РАН. Екатерин
бург, 2007. № 4. Рис. i о, /.
* См.: Широков В. Н.
Уральские писаницы. 
Реки Реж и Ирбит. Екате
ринбург, 2007. Рис. 44 ,10.
’ См.; Кузь.миных С. В. 
О металле эпохи бронзы 
поселения Палатки 1-2 // 
Охранные археологичес
кие исследования на Сред
нем Урале. Екатеринбург, 
2001. Вып. 4. С. 108.

Наибольший интерес представляет бру
сок, разломанный на две части (рис. 1). 
Изделие размером 27 х 6,8 х 2,8 см имеет 
почти прямоугольную форму. По его плос
ким граням с одной стороны расположе
ны два продольных желобка, с противо
положной -  один. Ширина желобков со
ставляет 0,6 см, глубина 0,5 см. Узкие 
боковые грани бруска украшены резны
ми перекрещивающимися линиями. С од
ной стороны узкая грань завершается ан
тропоморфной личиной с массивным клю
вовидным носом, поэтому с. Н. Панина 
обозначила изделие как «человек-сова». 
Автор упомянула еще о двух находках 
брусков с продольными желобками с па
мятников верховьев Исети -  со стоянок 
Верхняя Макуша и Калмацкий брод.

Появление подобных изделий на энео- 
литических памятниках края, как и образ 
хищной птицы, -  нечто новое. В мифоло
гической картине мира энеолитического 
населения из орнитоморфных изображе
ний основными фигурами были водопла
вающие птицы, реже -  лесные, но не хищ

ные. Можно предположить, что соедине
ние в одном изделии функции желобка и 
образа хищной птицы осмысливалось как 
таинство медеплавильного производства. 
Заглядывая вперед, в эпоху раннего же
лезного века (I тыс. до н. э.), мы увидим, 
что образ хищной птицы (совы, филина, 
орла, коршуна) стал знаком духов пред- 
ков-металлургов.

Итак, вполне вероятно, что бруски с 
желобками по длинной оси могли ис
пользоваться для отливки медной прово
локи. Затем из медных заготовок посред
ством ковки изготавливали предметы 
нужной формы. Об этом свидетельствует 
следующий факт. На памятнике Палатки I 
найдены три фрагмента кованых медных 
изделий прямоугольного сечения. Разме
ры сечений -  0,5 х 0,5 см; 0,4 х 0,6-0,7 см. 
Все предметы по краям украшены насеч
ками (рис. 2 ,1-3).

Абрис одного из изделий (рис. 2, 1) 
весьма показателен. Он напоминает фи
гуры изображений духов на энеолитичес- 
ком сосуде аятской культуры с этого же 
памятника^ Подобные фигуры известны 
в горно-лесном Зауралье с писаниц этого 
же времени*.

В отличие от маленьких и тонких но
жичков, найденных в слое начала III тыс. 
до н. э., обозначенные выше кованые пред
меты составляли брак — лом. Возникает 
вопрос: стали ли бы литейщики выбрасы
вать лом в 17 г меди при недостатке ме
талла?

На памятнике Палатки I найдены 
фрагменты трех тиглей, изготовленных из 
жаростойкого материала. Удалось восста
новить внешний облик одного из них 
(рис. 2 ,4). Это овальной формы лепешка 
размером 9,5 х 8,3 см, в центре которой 
сделано на 0,5 см углубление размеро.м 
6  X 3,9-4,3 см. Углубление окружено ва
ликом высотой 1,2 см. Любопытно, что 
углубление хорошо вмещает металличес
кий слиток, повторяющий его форму. Вес 
слитка 92 г. На основе химико-металлур
гического анализа, проведенного в лабо
ратории естественно-научных методов 
Института археологии РАН, установлено, 
что слиток состоит из «чистой меди»’.

И еще одно совпадение. На стоянке 
Верхняя Макуша обломки тиглей для из
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готовления слитков сочетались с талько
вым бруском с продольным желобком и 
формочкой для изготовления иглы, обна
руженным в энеолитической постройке с 
керамикой аятского типа.

Многочисленные остатки литейного 
производства, в том числе открытые фор
мочки-тигельки для производства слит
ков, были найдены в таежной зоне на па
мятниках бассейна реки Конды'". Рас
сматривая ситуацию на памятниках лес
ной полосы Западной Сибири и Зауралья, 
С. Ф. Кокшаров пришел к выводу, что на 
этой территории массовое приобщение 
населения к металлургическому произ
водству началось на рубеже III-II тыс. 
до н. э. Автор обозначил этот период тер
мином «досейминский».

Технологическая схема -  отливка за
готовок в открытых формах и последую
щая ковка изделий -  значительно раньше 
использовалась мастерами Циркумпон- 
тийской металлургической провинции 
Восточной Европы. На позднем этапе ее 
функционирования эта схема, по всей ве
роятности, была заимствована заураль
скими и западносибирскими мастерами". 
По мнению С. Ф. Кокшарова, химичес
кий состав изделий с памятников бассей
на реки Конды указывает на уральское 
происхождение металла.

Приведенные выше факты позволяют 
высказать две догадки: 1) в конце эпохи 
энеолита были открыты поверхностные 
месторождения медной руды в окрестно
стях верховьев реки Исети; 2) памятники 
этого региона стали одним из ранних цен
тров металлургического производства в 
Среднем Зауралье.

В настоящее время сложно опреде
лить, где древним населением были най
дены месторождения медной руды. Но, 
судя по тому, что они использовались на 
протяжении более двух тысячелетий, в 
эпохи бронзы и железа, залежи руды были 
богатыми.

Когда во время раскопок на острове Ка
менные палатки к нам приходят геологи, 
краеведы, мы задаем им много вопросов. И 
один из первых: не знают ли они о медно
рудных месторождениях где-нибудь побли
зости, которые были бы доступны древне
му населению края? Профессор Э. Ф. Ем-

лин указал одно из таких возможных мест -  
около станции Аять. И действительно, на 
памятнике Палатки 1 при раскопках неод
нократно встречались кусочки малахита и 
азурита. Но нет однозначного ответа на воп
рос, с какой из древних эпох могли быть 
связаны эти находки.

Сейминско-турбинский феномен
Почти столетие назад, в 1914-1915 гг., 

В. А. Городцовым и А. М. Тальгреном на 
основе находок из Сейминского могиль
ника в низовьях реки Оки и Бородинско
го клада, обнаруженного в Молдавии, 
были сформулированы основные пробле
мы будущего феномена: культурная при
надлежность, генезис, датировка. С это
го времени и до конца 80-х гг. XX в. по 
южно-таежной полосе от Алтая до Мол
давии были обнаружены новые памятни
ки: в Западной Сибири -  на поселениях 
следы металлургического производства и 
могильники, в Восточной Европе -  мо
гильники и клад'-. В них обнаружена се
рия специфических находок, сопостави
мых с предметами из Сейминского мо
гильника и Бородинского клада.

Среди металлических предметов пре
обладают кельты, в том числе украшен
ные сложным орнаментом в виде компо
зиций из заштрихованных ромбов и треу
гольников'^. Есть наконечники копий, в 
том числе серебряные'"'. Среди ножей

Рис. 2. Предметы, 
связанные с 
металлургическим 
производством 
досейминского 
периода: 1-3 -  
фрагменты кованых 
изделий из меди; 4 -  
формочка для 
изготовления слитков 
и слиток меди в ней. 
Памятник Палатки I

См.: Кокшаров С. Ф. Се
вер Западной Сибири в 
эпоху раннего металла // 
Ар.хеологическое насле
дие Югры. Екатеринбург; 
Ханты-Мансийск, 2006. 
С. 48.
" См.: Там же. С. 49.

С.М.: Черных Е. Н.,
Кузьминых С. В. Памят
ники сейминско-турбин- 
ского тина в Евразии // 
Эпоха бронзы лесной 
полосы СССР. М., 1987. 
Карты 13, 14.
” См.: Там же. Карта 15.

См.: Там же. Карта 16.
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ностей. Свердловск. 1963. 
С. 66.

См.: Берс Е. М. Архео
логическая карта г. Свер
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Сибири. М., 1981. С. 76- 
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выделяются ножи-кинжалы с металли
ческими рукоятями, в ряде случаев завер
шающимися фигурками коней, баранов, 
головами змеи, лосей '\ Реже встречают
ся чеканы, булавки, браслеты. Наряду с 
металлическими изделиями в коллекци
ях содержатся каменные предметы -  на
конечники стрел и ножи. Особо следует 
отметить нефритовые кольца из Турбин- 
ского могильника близ Перми и нефрито
вые топоры-секиры из Бородинского кла
да. Т. Б. Попова в каталоге «Бородинс
кий клад»'^ отметила, что темно-зеленый 
нефрит топоров-секир происходит с Са
янских гор.

Феномен был обозначен исследовате
лями древней металлургии Е. Н. Черных 
и С. В. Кузьминых как транскультурный, 
поскольку распространен на территории 
множества различных археологических 
культур. По мнению авторов, суть фено
мена заключалась в гигантском скачке 
развития металлургии в Северной Евра
зии, в появлении оловянистых бронз и со
вершенно новой технологии тонкостенно
го литья наконечников копий и кельтов'^. 
До этого наиболее трудоемкая операция 
по изготовлению наконечников копий была 
связана с формовкой втулки. По новой 
технологии втулка как копий, так и кель
тов отливалась посредством глиняных 
сердечников вместе с изделиями. Время 
распространения новации -  вторая чет
верть II тыс. до н. э. Импульс металлур
гического скачка шел с запада, а исход
ный центр изделий был на востоке, в об
ласти Алтая. На основании различия в 
форме кельтов авторы разделили фено
мен на два последовательных этапа: сей- 
минско-турбинский и самусьско-кижиров- 
ский. Изделия первого этапа были харак
терны для южно-сибирского и восточно
европейского регионов. Более поздние 
находки с самусьско-кижировским типом 
кельтов обнаружены на территории таеж
ной зоны Азии.

Модель сейминско-турбинекого фено
мена представляется как стремительное 
движение (в течение одного-двух столе
тий) небольших групп металлургов-вои- 
нов на конях или в лодках с востока на 
запад'**. Цель движения не обозначена. 
В эту модель вписываются и изделия из

урало-азиатских материалов, оказавши
еся с крито-микенскими предметами в 
Бородинском кладе, и погребения-кено
тафы, т. е. захоронения только вещей ме- 
таллургов-воинов, погибших, по всей ве
роятности, в пути во время стычек с або
ригенами.

В модели сейминско-турбинского фе
номена район Среднего Зауралья выгля
дел как мимолетная веха на пути дви
жения металлургов-воинов на запад.
И действительно, на карте одиночных 
находок на него приходится всего восемь 
предметов'^.

Находки последних двух десятилетий 
в таежной полосе Западной Сибири и гор
но-лесного Зауралья вносят серьезные 
изменения в понимание проблемы.

Следует отметить, что ряд фактов, го- 
воряших в пользу развития металлургии в 
сейминский период в верховьях реки Исе- 
ти, был отмечен еще в начале 50-х гг. XX в. 
Е. М. Берс при составлении археологичес
кой карты Свердловска и его окрестнос
тей использовала хранящиеся в Государ
ственном архиве Свердловской области 
«Материалы к археологической карте Ура
ла» Н. А. Рыжникова. Судя по ним, в со
ставе находок с памятника Коптяки 6 
(Исетское озеро) наряду с плоскодонны
ми сосудами (они были впоследствии оп
ределены как принадлежащие коптяков- 
ской культуре) находился нож с изогнутым 
лезвием сейминского типа^*’. Тальковая 
форма для отливки подобного ножа есть в 
материалах со стоянки Колмацкий брод у 
железнодорожной площадки Гать^'. На 
стоянке Коптяки 2, 3 и 5 вместе с такой 
же плоскодонной керамикой, что найдена 
на стоянке Коптяки 6, было обнаружено 
больщое количество обломков тиглещ^ 
Московский археолог М. Ф. Косарев еще 
в начале 80-х гг. XX в. памятники коптя- | 
ковского типа Свердловско-Тагильского 
района отнес к самусьско-сейминскому 
этапу‘Г

В результате тридцатилетних раскопок 
на памятнике Палатки I был исследован 
комплекс коптяковской культуры: остат
ки жилища, детские погребения, следы 
металлургического производства населе
ния, пришедшего с юга и соединившего
ся с местным. Продвижение южноураль-
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СКОРО скотоводческого населения на се
вер, в озерный край верховьев Исети и 
Нейвы, могло быть связано не только со 
стремлением к рудным богатствам, но и 
с изменением климатической ситуации на 
рубеже тыс. до н. э.

Есть основания предполагать, что при
ход индО'Иранцев был воспринят местным 
финно-угорским населением спокойно. 
Об этом говорит, во-первых, то, что посе
ления возникали на традиционных местах; 
во-вторых, использовались уже освоенные

Л
N
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Рис. 3. Керамика 
коптяковской 
культуры. Памятник 
Палатки I

У исследователей есть разные точки 
зрения по поводу ксеротермического пе
риода и сдвига к северу ландшафтных 
зон. Н. А. Хотинский полагал, что о теп
лом ксеротермическом периоде можно 
говорить лишь условно^^. М. Ф. Косарев 
процесс переселения южноуральского и 
казахстанского населения из лесостепи в 
лесные районы объяснял тем, что в свя
зи с потеплением произошел сдвиг лесо
степной фауны и флоры к северу--\ Ма
териалы с археологических памятников 
верховьев Исети подтверждают точку 
зрения М. Ф. Косарева. Фрагменты со
судов коптяковского типа и обломки тиг
лей были найдены у подножия острова 
Каменные палатки под слоем торфа, ниже 
современного уровня грунтовых вод.

И все же основной причиной прихода 
мигрантов были рудные богатства края, 
так как горно-лесные угодья того време
ни не были удобными для скотоводства.

аборигенами породы камня: на памятни
ке Палатки I в жилище коптяковской куль
туры и рядом с ним расчищены мастер
ские по производству орудий из черного 
плитчатого сланца и халцедона; в-треть
их, и это наиболее убедительный факт, в 
орнаментации сосудов, наряду с появле
нием новых знаков (меандр, косой крест), 
сохранились традиционные: пояски гори
зонтального зигзага, ромбы, череда плы
вущих птиц (рис. 3,7).

Это был процесс взаимоассимиляции, 
потому что произошли значительные из
менения в жизни местного населения, свя
занные с приходом мигрантов. Конструк
ция коптяковского жилища с памятника Па
латки I размером 8 х 5,6 кв. м была кар
касно-столбовой, как и в эпоху камня, но 
существенно изменился интерьер. Почти 
в центре постройки сохранились остатки 
глинобитной печи прямоугольной формы. 
Северо-восточный угол занимали глиняные

См.: Хотинский Н. А. 
Голоцен Северной Евра
зии. М„ 1977. С. 196.

См.: Косарев М. Ф. 
Бронзовый век Западной 
Сибири. С. 20.
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нары, укрепленные с двух сторон камен
ной кладкой. Первоначально сложилось 
впечатление, что нары -  это останец, спе
циально сохраненный при углублении пола 
в материковый слой глины. Но после сня
тия глиняной подушки до уровня пола под

Рис. 4. Предметы 
самусьско- 
кижировского типа, 
связанные с 
металлургией: 1 -  нож- 
кинжал во фрагменте 
тальковой формочки 
для изготовления 
подобного ножа; 2 -  
тигель; 3 -  чекан; 4 -  
булавка. Памятник 
Палатки I

См.: Викторова В. Д. 
Погребальные комплексы 
на острове Каменные па
латки // Охранные ар.хео- 
логические исследования 
на Среднем Урале. Екате
ринбург, 2001. Вып. 4. 
Рис. 7, 2. 3.

См.: Там же. Рис. 3, 4,
4а.

См.: Там же. Рис. 6, 5. 
См.: Виноградов Н. Б. 

Хронология, содержание и 
культурная принадлеж
ность памятников синташ- 
тинского типа бронзового 
века на Южном Урале // 
Исторические науки: 
Вести. Челябинск, гос. пед. 
ин-та. Челябинск. 1995. 
№ 1. С. 18.

См.: Викторова В. Д. 
11огреба:1Ьные комплексы 
на острове Каменные па
латки. Рис. 4, 1J-I3, 10. 

См.: Там же. Рис. 4. 7. 
См.: Косарев М. Ф. 

Бронзовый век Западной 
Сибири. Рис. 33, 4.

ней были обнаружены маленькие сосуди- 
ки̂ .̂ Возможно, это были остатки жерт
венного подношения духам для благопо
лучия спящих. Впервые были найдены ос
татки воздуходува, идущего от печки под 
лежанкой для ее обогрева.

Северо-западный угол жилища, по всей 
вероятности, имел культовое назначение. 
Имея вид ниши размером 2 х 1,2 м, он 
был отгорожен от остальной части жили
ща ступенчатой стенкой высотой 15- 
32 см. У основания ниши расчищены сле
ды костровища в виде прокаленной почвы, 
западнее его -  остатки погребения^^. 
Обожженные кости мальчика 6-8 лет 
были уложены кучкой вместе с уголька
ми в неглубокую яму (8-10 см) разме
ром 0,42 X 0,3 м. Среди костей никаких 
находок не было, но в засыпке поздней 
ямы, расположенной рядом с погребени
ем, найдены фрагменты небольшого со- 
судика̂ *̂  и обломок бронзовой подвески.

В пределах ниши, севернее края поздней 
ямы, расчищен раздавленный сосуд с 
изображением плывущих птиц.

Детские погребения в полу жилищ -  
своеобразная черта памятников петров
ской культуры Южного Урала. Н. Б. Ви
ноградов полагает, что это были ритуаль
ные захоронения^^.

Помимо появления новых специфичес
ких черт интерьера жилища, привнесен
ных мигрантами, новацией стал и обряд 
захоронений в земле. Севернее и южнее 
жилища захоронены трое детей. Могилы 
неглубокие и небольшие по размерам: 
1,3 X 0,5; 0,7 X 0,4; 0,5 х 0,34 м. В одной из 
них сохранились зубы, по которым ант
рополог Д. И. Ражев определил, что это 
остатки погребения мальчика 6-8 лет. 
В двух ямах находились сосуды (рис. 3, 
2), изделия и отщепы из черного плитча
того сланца, халцедона и половинка осел
ка^”. В углистом слое самой маленькой 
ямы лежали бронзовые подвески^’.

К следам металлургического произ
водства населения коптяковской культу
ры относятся три группы находок. К пер
вой группе принадлежат обломки тиглей, 
обнаруженные как на памятнике Палат
ки 1, так и в шурфе противоположной сто
роны острова под торфяниковым слоем. 
Два экземпляра тиглей удалось восста
новить. Это изделия ладьевидной фор
мы с плоским дном и высотой стенок 
2,2 см (рис. 4, 2). Емкость в два с лиш
ним раза превосходит по объему формоч
ки-тигли досейминского времени, о ко
торых речь шла выше. Значит, и метал
ла в них отливалось в два раза больше. 
Из литейных форм к этому периоду дос
товерно относится фрагмент тальковой 
створки с матрицей для изготовления 
ножа-кинжала (рис. 4, I). Под вопросом 
остается принадлежность к этому же 
времени двух тальковых формочек для 
отливки клина (топора?) с орнаментом в 
виде изображ ений трех солныш ек 
(рис. 5). Аналоги этим изделиям среди 
археологических древностей Северной 
Евразии пока неизвестны. Солярные зна
ки есть на кельте из Ростовкинского мо
гильника близ Омска^-, материалы ко
торого соотносятся с самусьско-кижи- 
ровскими бронзами. Но, может быть, эти
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предметы принадлежат более раннему, 
досейминскому периоду, потому что и по 
форме, и по размерам изделие, отлитое 
в такой форме, напоминает шлифован
ную стамеску или небольшой топорик из 
туфа эпохи камня. Извеетно, что еамые 
первые изделия из меди по форме были 
копиями каменных.

Ко второй группе находок принадлежат 
изделия из двух кенотафов. От первого 
погребения сохранилась кладка полукруг
лой формы из небольших гранитных пли
ток. Она очерчивает фрагмент погребе
ния размером 1 х 0,5 м. В его централь
ной части рядом с углистым пятном ле
жали бронзовый чекан (рис. 4, 3) и ка
менный наконечник стрелы, южнее -  
бронзовая булавка (рис. 4, 4). Второй ка
менный наконечник стрелы обнаружен 
под камнем кладки^\

Второе погребение на первый взгляд 
содержало останки умершего. Яма разме
ром 2,3 X 0,6 м имеет прямоугольную 
форму в южной части, переходит в полу
овальную в северной и углублена в грунт 
на 0,28 м̂ '*. На дне ямы в ее северной ча
сти возле пятна темно-коричневого цве
та, принятого за остатки черепа, расчи
щены две бронзовые подвески^^ В юж
ной, более углубленной части ямы парал
лельно ее длинной оси зафиксированы 
узкие полоски, первоначально принятые 
за остатки истлевших конечностей. Про
верка почвы у дна погребения на содер
жание фосфора (Г. И. Махонина) показа
ла отсутствие в яме костных остатков. 
Таким образом, погребение было кенота
фом, а умершего, по всей вероятности, 
замещал муляж.

К третьей группе находок самусьско- 
кижировского облика принадлежат изде
лия из разрушенных погребений. Поми
мо обломка бронзового кельта (публика
ция Е. Н. Черных и С. В. Кузьминых^^) 
найдены нож-кинжал (рис. 4, /) и ниж
няя часть рукояти другого ножа-кинжа
ла. Все три предмета орнаментированы 
заштрихованными ромбами и треуголь
никами. Подобные элементы узора тра- 
диционны для зауральских сосудов начи
ная с эпохи неолита.

Связывая три группы находок воеди
но, можно прийти к выводу, что остров

Каменные палатки был местом произ
водства металлических изделий самусь- 
ско-кижировского типа. Мастера входи
ли в состав населения коптяковской куль
туры, время бытования которой по ре
зультатам радиоуглеродных анализов оп-

■̂3

ределяется в пределах первой половины 
II тыс. до н. э. (4020-100 лет Ле-5663; 
3645+50 лет СОАН-5785).

Следует сказать еще о двух примеча
тельных фактах. Первый из них озвучен 
Ю. Б. Сериковым на XVII Уральском ар
хеологическом совещании, проходившем 
в 2007 г.; на памятнике Шайтанское озе
ро 2 обнаружено свыше 60 бронзовых из
делий, залегавших совместно с керами
кой коптяковского типа и каменными на
конечниками стрел. Второй факт -  нали
чие явных связей населения бассейна 
реки Конды с мастерами горно-лесного 
Зауралья; на кондинских поселениях эпо
хи бронзы найдена керамика, содержа
щая тальк в тесте (признак горно-заураль
ских сосудов начиная с неолитического 
времени)^’, и талькохлоритовая створка 
для отливки кельта^^.

Новые горно-зауральские и западноси
бирские материалы свидетельствуют о 
значительном месте зауральской метал
лургии в период средней бронзы и суще
ственно меняют модель сейминско-тур- 
бинского феномена.

Возможно, в этот же период устанав
ливаются тесные связи населения бассей
на реки Исети с лесостепными соседями 
алакульской культуры. Следы этих контак
тов просматриваются в появлении на па-

Рис. 5. Тальковые 
формочки для отливки 
клина. Памятник 
Палатки I

См.: Викторова В. Д. 
Погребальные комплексы 
на острове Каменные па
латки. Рис. 5. 6. 8.

См.: Там же. Рис. 2, 3. 
См.: Там же. Рис. 5, 9, 

10.
^*См.: Черных Е. Н., Кузь- 
.миных С. В. Памятники 
сейминско-турбииского 
типа в Евразии. Рис. 49, 
10.

См.: Кокшаров С. Ф. 
Север Запа.тной Сибири в 
эпоху раннего металла. 
С. 49.

См.: Кокшаров С. Ф. 
Хронология памятников 
бронзового века р. Кон
ды /7 Вопросы археологии 
Урала. Екатеринбург, 
1991. Вып. 20. С. 98.
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мятнике Палатки I керамики, связанной, 
видимо, с поселением, и бронзовых изде
лий с разрушенного могильника. По фор
ме и орнаментации сосуды сопоставимы 
с материалами тобольско-миасского меж
дуречья. Вместе с тем на сосудах с ала-

складывал камни один к другому. Камни 
были примерно одинакового размера -  
30 X 20 X 20 см и имели форму паралле
лограмма. В результате образовалась не
большая ровная стенка. Тогда стало по
нятно, что это не случайно разбитые ка.м-

Рис. 6. фрагменты 
каменоломни на 
памятнике Палатки I: 
а -  следы пропила 
на каменоломне эпохи 
бронзы;
б -  следы работы 
на каменоломне

См.: Викторова В. Д. 
Погребальные комплек
сы на острове Каменные 
палатки. Рис. 4, 3, 6.

См.: Там же. Рис. 4, 2. 
■" См.: Потёмкина Т М. 
Бронзовый век лесостеп
ного Притоболья. М., 
1985. Рис. 80, I, 2. / / ;  
Стефанов В. И., Корочко- 
ва О. Н. Андроновские 
древности Тюменского 
Притоболья. Екатерин
бург, 2000. Рис. 15,//, 12.

Кузь.мины.х с. В. О ме
талле эпохи бронзы по
селения Палатки 1-2. 
С .109.

кульской профилировкой (переход от шей
ки к тулову через уступчик) в элементах ор
намента есть черты, сближающие керами
ку с коптяковской. Крючки (рис. 8 ,2, 3) из 
поселенческого комплекса и находки из 
погребений: нож, желобчатые браслеты^* ,̂ 
гривны, подвески листовидной формы"*̂ , 
обоймочки -  типичны для лесостепного на
селения алакульской культуры"^. Но, как оп
ределил С. В. Кузьминых, рудный источник 
меди, из которой изготовлены украшения и 
предметы с памятника Палатки I, был 
иным, нежели у лесостепного населения 
алакульской культуры'*-. Источник опреде
лен очень широко -  как волго-уральский.

Древняя каменоломня 
и менгиры

Древняя каменоломня на северо-запад
ной площадке острова Каменные палатки 
была открыта случайно. Просто до этого 
никто таких каменоломен не открывал, и 
археологи не знали, как они выглядят.

В первые годы раскопа на планах па
мятника Палатки I фиксировались, на 
первый взгляд, хаотические нагроможде
ния камней в центре площадки. На тре
тьем году раскопок очень аккуратный сту
дент, разбирая завал камней погребения.

ни, а намеренно изготовленные блоки. 
Раскопанную прежде и законсервирован
ную часть площадки памятника пришлось 
изучить под новым углом зрения. В ре
зультате последующих полевых сезонов 
удалось выяснить, что камень извлекали 
в трех основных местах. В центральной 
части площадки следы каменоломни за
нимают территорию 26 X 4-8 м, на вос
точном склоне 16 X 4-8 м, в юго-запад
ных отрогах выхода скал 6 х 4 м.

В северо-западной части острова на
правление трещин и водостоков -  СЗ-ЮВ 
и ВСВ-ЗЮЗ. Они очерчивают и расчле
няют большие матрацевидные плиты тол
щиной 20-30 см в форме параллелограм
мов. Трассолог Н. А. Алексашенко, изу
чая остатки каменоломни, обнаружила 
многочисленные следы работы на ней. 
На больших плитах сохранилась размет
ка в виде тонких линий, идущих парал
лельно естественным трещинам и водо
стокам. В ряде мест видны следы про
пилов глубиной 0,5-0,7 см (рис. Ь,а). Есть 
не снятые блоки (рис. 6, в) и треуголь
ные следы их снятия. Сохранились так
же неубранные узкие, параллельно отчле
ненные друг от друга плиты длиной до 
0,5-0,6 м. Блоки изготавливались различ
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ных размеров. Малые блоки имели раз
мер 1 5 x 7 x 4  см, средние, как уже упо
мянуто выше, 30 X 20 X 20-25 см. Боль
шие блоки достигали высоты 60-90 см.

Для работы использовали каменные 
топоры из туфа. Ими углубляли размет
ку. На поверхности некоторых плит ка
меноломни найдены лунки для правки ра
бочего края этих орудий. После углубле
ния разметок применяли каменные пилы 
из амфиболового гнейса, серицитполево- 
шпатового сланца, зеленокаменного туф- 
фита. На памятнике найдено более десят
ка таких пил. Это плоские пластины раз
мером от 15 X 6 до 12 X 5 см с различным 
рабочим краем -  от острого до округло
го, толщиной 0,5 см (рис. 7). В качестве 
дополнительного абразива при работе 
добавляли песок. Возможно, этот этап 
работы приходился на летний период. 
Осенью в пропилы вставляли деревянные 
клинья, и в течение зимы работали вода 
и мороз. Весной, когда щели углублялись 
до нижележащего матраца, снимали го
товые блоки и плиты.

Наличие древней каменоломни на ос
трове Каменные палатки долгое время 
было предметом спора. Среди геологов 
существовали разные мнения. Одни при
знавали искусственный характер блоков, 
другие возражали: «полна чудес могучая 
природа». Для археологов это была пер
вая обнаруженная на Урале древняя ка
меноломня, а такого рода открытия, как 
правило, воспринимаются неоднозначно.

Скептики предлагают ответить на два 
главных вопроса: 1) для чего были нужны 
блоки разных размеров и плиты? 2) если 
это действительно древняя каменоломня, 
то к какому конкретно времени она отно
сится и с какой археологической культу
рой может быть связана?

Ответы появлялись по мере дальней
ших раскопок на памятнике. Крупные 
блоки устанавливали по границе камено
ломни. В ее северной и юго-восточной 
частях сохранились три стоящих камня. 
Северный блок был полностью закрыт 
под завалом камней. Он обозначился пос
ле снятия мелких камней и сдвига круп
ных валунов. Высота камня составляет 
60 см, ширина одних параллельных плос
костей 40 см, других 20 см. Вид камня-

блока сверху -  параллелограмм. Для при
дания камню вертикального положения 
под него было положено два камня. Юж
ный блок стоял, слегка наклонившись. Он 
был открыт дождям и ветрам и сильно 
обветрен. Его размер 90 х 44 х 28 см.

Оба блока стояли на самых высоких 
точках относительно каменоломни и уз
кими гранями были ориентированы в на
правлении запад-восток. Третий камень 
размером 50 х 43 х 18 см находился внут
ри юго-восточной части каменоломни и, 
возможно, был приготовлен к установке.

Можно ли эти стоячие камни назвать 
менгирами? Этот термин вызывает пред
ставление о мегалитических камнях выше 
человеческого роста, известных в Запад
ной Европе. Там древние стоячие камни 
имели ритуальное назначение и ряд из них 
связан с археоастрономией^^

Стоячие камни на острове Каменные 
палатки не мегалиты, но это все же мен
гиры. По всей вероятности, их функция на 
границе каменоломни была охранительной. 
Возле каждого из первых двух менгиров 
совершались какие-то ритуалы, от которых 
сохранились углистые пятна и прокгит. Ра
диоуглеродный анализ угля дал две даты: 
для первого менгира 3090^50 лет (СОАН-
5782) , для второго 3500^30 лет (СОАН-
5783) . Они свидетельствуют об использо
вании каменоломни в пределах второй по
ловины II тыс. до н. э.

Блоки средних размеров применялись 
в двух случаях. В первом -  ими было пе
рекрыто погребение позднего периода 
эпохи бронзы (то самое, которое разби
рал аккуратный студент). Вполне вероят
но, что сооружение из блоков над погре
бением имело какую-то форму, но было 
разрушено при изготовлении горна в ран
нем железном веке.

Во втором случае из блоков, постав
ленных один на другой в два ряда, было 
сооружено полукруглое окаймление сак
ральной площадки. В расчистке этой 
кладки принимала участие студентка ар
хитектурного института. Она пришла в 
восторг, увидев плотную стенку кладки из 
блоков. Какими умными были древние 
люди! У них не было нашего стандартно
го прямоугольного мышления. Для соору
жений из блоков в форме параллелограм-

См.; Вуд Дж. Солнце, 
луна и древние камни. М., 
1981. Рис. XII, XIII, XVIII.
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Рис. 7. Каменные пилы 
для работы на 
каменоломне. 
Памятник Палатки I

См,: Петров Ф. П. Ме
галитические памятники 
степного Зауралья // Воп
росы ар.хеологии Урала. 
Екатеринбург, 2002. Вып. 
24. С. 211.

См.: Хлобыстни Л. П. 
Поселение Липовая Ку
рья. Л., 1976. Рис. 15,/, 2.

мов и ромбов не требовалось скрепляю
щего раствора, при их укладке образует
ся естественная плотная стенка. Более 
того, из таких блоков можно выложить 
кладку различной формы: прямой, круг
лой, овальной, зигзагообразной.

Блоки небольшого размера в два ряда 
в форме полукруга окаймляли кенотаф, 
речь о котором шла выше.

Пластины из мелкозернистого грани
та использовались для изготовления шли
фовальных плит и зернотерок. Узкие пла
стины толщиной 7-8 см расчленяли вдоль 
для изготовления терочников и пестов. 
Такие заготовки размерами 54 х 7 х 7 и 
46 X 7 X 7 см были обнаружены при рас
копках полевого сезона 2007 г.

Таким образом, все виды блоков и пла
стин из карьера каменоломни имели свое 
назначение.

Время работы на каменоломне было 
определено -  вторая половина II тыс. до 
н. э. Но есть факты, позволяющие говорить 
о более раннем времени. Во-первых, ма
лые блоки употреблялись для кенотафа пер
вой половины II тыс. до н. э. Во-вторых, 
среди находок в щелях карьера, как прави
ло, были предметы из камня и керамика нео
литической и энеолитической эпох. Очень

редко и только в верхних слоях щелей при
сутствовала керамика коптяковского типа. 
Видимо, вторая половина II тыс. до н. э. -  
это последний этап функционирования ка
меноломни. В раннем железном веке в ее 
пределах уже размещались печи и горны.

Во второй половине II тыс. до н. э. 
в степной полосе Южного Урала тоже по
явились менгиры. Они имеют более круп
ные размеры (свыше I м) и не содержат 
следов обработки. Эти менгиры также 
фиксировали границу, но только иную -  
между поселенческими комплексами и 
степью, и они также помещались выше 
охраняемой территории^. Возможно, мен
гиры-сторожа, как и сейминско-турбин- 
ский феномен, -  транскультурное явление. 
В степях Зауралья они охраняли срубно- 
алакульские поселения, а на острове Ка
менные палатки -  каменоломню населе
ния черкаскульской культуры, а затем -  
сменившей ее березовской культуры.

Племена черкаскульской культуры за
нимали территорию от лесной полосы 
Среднего Зауралья до лесостепных райо
нов нижнего течения реки Белой. На ост
рове Каменные палатки не обнаружено 
следов поселения этой культуры, есть 
только остатки производственной и обря
довой деятельности. О занятии металлур
гией свидетельствуют две находки. Пер
вая — два обломка тальковой формочки с 
матрицами для отливки трех предметов: 
ножа, желобчатого долота и шила (рис. 8, 
I, а-в). Доказательством принадлежнос
ти предмета к черкаскульской культуре 
является находка таких же полифункцио- 
нальных литейных формочек в жилище с 
керамикой черкаскульского типа на посе
лении Липовая Курья в верховьях реки 
Миасс^^ Вторая находка -  бракованный 
бронзовый наконечник стрелы (рис. 8,^).

Помимо следов обрядов, производи
мых у менгиров, остатки ритуальных дей
ствий черкаскульского времени обнару
жены еще в двух местах. Около выклад
ки блоков в виде полукруглой стенки в 
остатках кострища найдены фрагменты 
сосудов черкаскульского типа. На самой 
высокой части западной гряды острова 
(памятник Вершина I) в прямоугольной 
нише размером 1 х 1,5 и высотой 0,9 м в 
слое прокаленного песка лежали фрагмен-
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ТЫ богато орнаментированного сосуда 
черкаскульского облика (рис. 9, /), каль
цинированные косточки и сломанный 
кремневый наконечник стрелы. Фрагмен
ты того же сосуда оказались в рассели
нах в радиусе 4-4,5 м к югу и юго-запа
ду. Вместе с ними найдены два кресаль- 
ных кремня для добывания огня^^.

Поселение черкаскульской культуры 
было раскопано Е. М. Берс в конце 50-х гг. 
XX в. Стоянка Новая III расположена на 
левом берегу реки Исети неподалеку от 
железнодорожного моста площадки Гать. 
По всей вероятности, постройки были на
земными, и следы от них сохранились в 
виде открытых очагов, рядом с которыми 
найдены фрагменты впоследствии вос
становленного сосуда (рис. 9 ,2), песты и 
зернотерки.

Керамика черкаскульского типа имеет 
ряд общих черт с коптяковской: употреб
ление гребенчатого штампа, элементы 
орнамента в виде заштрихованных треу
гольников и ромбов, но в большей степени 
ее корни просматриваются в энеолитичес- 
кой керамике аятского типа. Это орнамент 
из заштрихованных полос, ромбическая 
сетка, имитация рогов. Своеобразными 
чертами черкаскульской посуды являют
ся плавная профилировка горшков, исполь
зование в орнаментальных композициях 
широких желобков и перенос основного 
меандроидного узора на тулово. Большая 
часть исследователей полагает, что чер- 
каскульская культура сформировалась в 
лесной полосе Зауралья и принадлежит к 
угорской языковой группе'*’ .

С черкаскульской культурой генети
чески связана следующая по времени за
селения территории лесного и частично 
лесостепного Зауралья березовская куль
тура, выделенная К. В. Сальниковым"*^. 
Поселения на памятниках этой культуры 
Коптяки 1 и 2 занимали более высокую 
часть берега Исетского озера, нежели 
объекты коптяковской культуры (к сожа
лению, полевая документация раскопок 
конца XIX в. на этих памятниках отсут
ствует). На острове Каменные палатки с 
этим населением связан последний этап 
разработки каменоломни, две ямы хозяй- 
авенного назначения, захоронение в юго- 
восточном конце центральной каменолом

ни, остатки ритуальных действий у алтар
ного камня памятника Вершина I.

Захоронение было совершено в яме 
размером 2,3 х 0,9 м, углубленной в гра
нитный материк на 58 см. Костяк не со
хранился, но в северо-восточной части

ямы на узком карнизе лежали бронзовые 
нож и шило (рис. I о, 5, 6). Как уже отме
чалось выше, яма была завалена блока
ми средней величины.

Находка фрагментов сосуда березов- 
ского типа у алтарного камня помогла рас
крыть одну из загадок мифологических 
представлений древнего населения За
уралья. Дело в том, что на всех святили
щах, расположенных за пределами посе
лений, и во все эпохи, начиная с энеолита 
и до позднего железного века включитель
но, не найдено ни одного целого сосуда, 
только отдельные фрагменты. У архео
логов без ответа оставались вопросы: 
куда девали остальные части сосудов? 
Какой смысл в таком ритуале?

Ответ на первый вопрос прост: вто
рую половинку сосуда оставляли на по
селении. Часть сосуда березовского 
типа, обнаруженная у алтарного камня 
памятника Вершина I, соединилась с 
фрагментами, найденными на памятни
ке Палатки I (рис. 9 ,4). Ответ на второй 
вопрос мы находим в одном из мансий
ских мифов. Когда один из сыновей Верх
него духа Нум-Торума пошел пробовать 
свою силу в борьбе, мать дала ему об
ломок миски: «Если твои руки, твои ноги 
попадут в беду, этот обломок миски раз-

Рис. 8. Предметы, 
связанные с 
металлургией периода 
поздней бронзы: 1 -  
три проекции 
фрагмента тальковой 
формочки; 2, 3 -  
крючки; 4 -  
наконечник стрелы. 
Памятник Палатки I

См.: Викторова В. Д. 
Чаши на скалах горно-лес
ного Зауралья // Проблемы 
археологии; Урал и Запад
ная Сибирь: К 70-летию 
Т. М. Потемкиной. Кур
ган, 2007. Рис. 5, 4.

См.: Шорин А. Ф. К эт
нической характеристи
ке черкаскульской куль
туры // Российская архе
ология. 1994. № 4.

См.: Сальников К. В. 
Очерки древней истории 
Южного Урала. М., 1967. 
С .362.
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См.: Мифы, предания, 
сказки хантов и манси. 
М., 1990. С. 293-295.

ЛОМИ пополам». По дороге сын Нум-То- 
рума достал из Нижнего мира солнце и 
луну, сотворил несколько зверей. Когда 
пришло время бороться, он разломил 
обломок миски, и появилась кольчуга'*^.

Специально изготовленные сосуды, по

лишь косвенные доказательства: наличие 
костей домашних животных на приураль
ских лесостепных памятниках черкас- 
кульской культуры и форма для отливки 
косарей -  ножей для рубки ветвей на про
корм скоту с памятника березовской

Рис. 9. Керамика 
периода поздней 
бронзы: 1 -  фрагменты 
сосуда со святилища 
Вершина I; 2 -  сосуд с 
поселения Новая III 
(по Е. М. Берс); 3 -  
фрагменты сосуда с 
поселения Палатки I и 
святилища Вершина I;
4 -  сосуд из ямы 
памятника Палатки I;
5 -  сосуд со 
святилищного 
комплекса Перегон III;
6 -  фрагмент сосуда
с поселения Палатки II 
(по С. Н. Паниной)

См.: Сальников К. В. 
Очерки .тревней истории 
Южного Урала. Рис. 58,
6 .

’’ См.: Панина С. Н. По
селение бархатовской 
культуры финальной 
бронзы в горно-лесном 
Зауралье (по материалам 
раскопок памятника Па
латки II) // Международ
ное (XVI Уральское) ар
хеологическое совеща
ние: Материалы между- 
народ. научн. конф., 6 - 
10 окт. 2003 г. Пермь, 
2003. С. 47-48.

всей вероятности, имели особую сакраль
ную силу. Часть такого сосуда, принесен
ного на святилише, могла способствовать 
усилению магии обряда.

Генетическая связь березовской и 
черкаскульской культур прослеживается 
прежде всего по керамическим комплек
сам. Посуда березовского типа имеет ту 
же форму, что и черкаскульская, только 
орнамент ее беднее, схематизирован и 
наносился прочерченными резными ли
ниями, насечками и шнуровыми оттис
ками (рис. 9,4). Обряды проводились на 
тех же местах, что и в черкаскульское 
время.

К сожалению, на памятниках верхо
вьев реки Исети не сохраняются древ
ние сырые кости и поэтому нет подтвер
ждения того, что с начала II тыс. до н. э. 
в регионе появилось производящее хозяй
ство -  придомное скотоводство. Есть

культуры -  поселения Березовского в 
среднем течении реки Исети^”. По углю, 
взятому из ямы, установлена дата пре
бывания этого населения на острове: 
3120 + 85 лет (СОАН-5784), т. е. после
дняя четверть II тыс. до н. э.

Миграции с востока и севера
Время двух миграционных потоков, 

проходивших через верховья реки Исети, 
обозначается как финальная бронза (ру
беж I-II -  I тыс. до н. э.).

О кратковременном пребывании в крае 
населения бархатовской культуры на пути 
его следования из лесостепи Притоболья 
в Прикамье свидетельствуют объекты 
двух раскопанных памятников. На пло
щадке юго-западной части острова Ка
менные палатки (памятник Палатки II) 
С. Н. Паниной исследованы два жилища 
и хозяйственная постройка, разрушенные
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пожаром^'. То, что было бедой для древ
них жителей, оборачивается положитель
ными результатами для археолога: сохра
няются углистые следы конструкций, мно
гие предметы остаются под рухнувши
ми крышами. Так было и на этом памят
нике.

Жилища размерами 5,8 х 4,8 и 5,8 х 
6,4 м имели в плане четырехугольную 
форму и были слабо углублены в грунт. 
У более крупного жилища расчищены 
очертания коридорообразного выхода, об
ращенного в сторону берега, полого спус
кающегося к водоему. В этой же пост
ройке сохранился обмазанный глиной цен
тральный очаг прямоугольной формы. Ря
дом с очагом расчищены раздавленные 
сосуды бархатовского типа. Центральный 
очаг другого жилища был разрушен позд
ними ямами. К сгоревшему жердевому 
настилу (нары?) примыкал очаг, обложен
ный камнями. По мнению автора статьи, 
он мог служить для обогрева. В этом жи
лище также были раздавленные сосуды, 
слегка вкопанные в землю. Такой прием 
их постановки, видимо, был обусловлен 
небольшим размером плоского дна.

Сосуды по форме близки к керамике 
березовского типа, узоры также наноси
лись резными линиями или насечками. 
Однако две специфические черты позво
ляют установить происхождение их носи
телей из лесостепного Притоболья. Во- 
первых, для орнаментации большей час
ти сосудов характерны ряды ямочек, ос
тавляющих жемчужину с противополож
ной стороны (рис. 9, 6). Во-вторых, на 
ряде сосудов горизонтальные пояски ор
намента разрываются вертикальными 
столбиками или знаком Z (рис. 9, 5).

Под обломками жилища найден и ри
туальный предмет -  глиняная женская 
фигурка (рис. 10 ,3). Вторая такая же фи
гурка, но меньшего размера и разломан
ная (рис. 10, 7), обнаружена за предела
ми жилища. Вероятно, фигурки изначаль
но не были безголовыми, голова и одеж
да из ткани не сохранились.

Есть предположение, что эти фигурки 
являются результатом развития длитель
ной традиции населения Зауралья и При
тоболья, начиная с эпохи энеолита. Риту
ал был связан с фиксацией природных

циклов. Когда весной оживала природа, 
изготавливались фигурки, олицетворяю
щие Мать-землю. Осенью, когда опада
ли листья и природа замирала, фигурки 
уничтожали, отламывая в первую очередь 
голову^-.

Еще одну очень интересную находку 
составило грузило, изготовленное из туф- 
фита. Предмет орнаментирован по обеим 
плоским сторонам (рис. 10, 4). С. Н. Па
нина полагает, что орнамент на камне мо
жет быть связан с промысловым кален
дарем. Возможна и другая версия. 
В. Н. Чернецов, этнограф и археолог, от
мечал у обских угров следующую особен
ность грузил для рыбной ловли сетью в те
кущей воде: каждый раз, когда использо
вание калданного камня (грузила) прино
сило большой улов рыбы, на камень нано
сились определенные знаки.

На памятнике Палатки И найдено 
только одно металлическое изделие, со
относимое с бархатовской культурой, -  
бронзовая бляшка (рис. 10,2).

Культовый комплекс с сосудом барха
товского типа обнаружен на памятнике 
Перегон III, расположенном на мысу, вы
ступающем в пойму реки Решетки. Это 
площадка размером 4 х 5 м, углубленная 
в материк и окаймленная канавкой под
ковообразной формы” . Прокаленная по
чва внутри сооружения достигала 40 см. 
Прокал перекрыт пятном охры размером 
2 X 1,5 м. Возможно, с огненным ритуа
лом были связаны столбы, ямки от кото
рых расчищены: одна в канавке, две -  
перед входом в сооружение. Целый со
суд бархатовского типа стоял в западной 
части канавки (рис. 10, 5).

Население бархатовской культуры, 
как и отдельные группы аборигенов бе- 
резовской культуры, перешло в Прикамье, 
где были более благоприятные условия 
для развития скотоводства и земледелия. 
Там носители этих двух культур состави
ли один из компонентов формирования 
ананьинской культурной общности ранне
го железного века. Возможно, еще одной 
причиной ухода населения из региона был 
приход больших групп охотников с Север
ного Зауралья.

Есть основания утверждать, что насе
ление этой гамаюнской культуры принад-

См.: Викторова В. Д., 
Кернер В. Ф. «Утюжки» 
с неолитических и эиео- 
литических памятников 
Зауралья /' Вопросы ар
хеологии Урала. Екате
ринбург, 1998. Вып. 23. 
Рис. 5, I, 2.

См.; Волков Р. Б., Свя
тое В. Н., Старков А. В. 
Поселение Перегон Ш // 
Охранные археологичес
кие исследования на Сред- 
не.м Урале. Екатеринбург, 
1999. Вып. 3. Рис. 2.
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лежало к чуждой этнокультурной среде и 
было довольно агрессивно настроено в 
своем стремлении захватить новые зем
ли. Вероятно, сопротивлением местного 
населения можно объяснить появление в 
крае совершенно нового принципа пост

проход на холм. Сооружение размером 
32 X 16-19 м состояло из вала прямоу
гольных очертаний, ширина оборонитель
ной стены составляла от 2,5 до 6 м. Вал 
состоял из глины с включением щебня, с 
внешней стороны был обложен камнем.

Рис. 10. Изделия 
периода поздней 
бронзы:
1, 3 -  глиняные 
фигурки;
2 -  бронзовая бляшка;
4 -  грузило;
5 -  шило;
6 -  нож (1-4 -  
памятник Палатки II 
(по С. Н. Паниной);
5, 6 -  из погребения 
памятника Палатки I)

См.: Берс Е. М Архео
логическая карта г. Сверд
ловска и его окрестнос
тей. С. 216.

См.: Борзунов В. 4. Мел
кое озеро // Екатерин
бург: Энцикл. Екатерин
бург, 2002. С. 350.

роек в виде жилищ с укрепленными сте
нами и устройство городищ.

Остатки одного из укрепленных домов 
находились на мысу, образованном дугой 
Исети у подножия горы Малой. В 80-е гг. 
XIX в. член УОЛЕ М. В. Малахов изна
чально принял памятник за курган, и лишь 
в результате раскопок он был определен 
как Палкинское городище. Общая пло
щадь памятника составляла 15 х 8,5 м. 
Жилище было окружено глинобитным 
валом в форме прямоугольника, высота 
вала от 1,5 до 2 м. Внутри сооружения 
найдены керамика гамаюнского типа и 
изделия из камня: наконечник копья, об
ломок ножа, терочник и молот*'"*.

Второй памятник -  многослойное го
родище -  обнаружен на берегу озера Мел
кого, на холме высотой до 5 м. От корен
ного берега оно было отделено рвом ши
риной 2,5-6 м, глубиной до 1,5 м. В сред
ней части рва находилась перемычка -

Раскопками^^ исследована землянка, 
примыкающая к оборонительной стене. 
Котлован размером 3,6 х 4,8 м был вкопан 
на глубину 0,8 м. Его стенки были укреп
лены жердями, от которых сохранились 
углистые следы. На дне жилища лежали 
фрагменты керамики и изделия из камня: 
наконечники стрел, скребки, скобели, пил
ка, керамические подвески. Прищлое на
селение занималось охотой -  найдены ко
сти косули и лося. Даже на более позднем 
Палкинском поселении на горе Маленькой 
найдены лишь формочки, изготовленные 
из стенок сосудов с матрицей для отливки 
небольших украшений (рис. 11,3). Насе
ление только начало осваивать металлур
гическое производство.

Е. М. Берс определила форму гамаюн- 
ских сосудов как реповидную. У сосудов 
большая горловина, короткая шейка, пе
реходящая в раздутое тулово, округлое 
или слегка приостренное дно. Для орна
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ментации использовались штампы двух 
видов. Глиняными орнаментирами 
(рис. 11, 6) прокатывали 2/3 поверхности 
сосуда, и получался нарядный орнамент 
в виде многорядовой волны (рис. 11, 8). 
Другой штамп оставлял отпечатки косых

Население гамаюнской культуры заня
ло территорию горно-лесной полосы Сред
него Зауралья и продвинулось в озерный 
край Южного Зауралья.

В эпоху бронзы на территории верхо
вьев Исети проживало население с раз-

Рис. 11. Керамика и 
изделия гамаюнской 
культуры:
1 -  наконечник стрелы;
2 ~ скребок;
3 -  формочка для 
отливки украшения;
4 -  изображение змеи;
5 -  подвеска;
6 -  орнаментир;
7 -  фрагмент керамики;
8 -  сосуд (1-3, 5 -  
поселение Палкинское 
на горе Маленькой;
4, 6, 8 -  Святилище мыса 
Елового;
7 -  памятник Палатки I)

крестиков (рис. 11, 7). Таким образом, 
никаких связей с местными традициями 
в керамике нет.

Третий памятник гамаюнской культу
ры-святилище-исследован Е. М. Берс”'̂ ’ 
в торфяниковой толще мыса Елового, у 
основания одной из скал. Во времена про
ведения ритуалов постройка, по-видимо
му, стояла на берегу озера Мелкого. 
В слое торфа в пределах остатков пост
ройки обнаружены керамика гамаюнско- 
го типа, наконечники стрел, скребки (в 
том числе из хрусталя), деревянные из
делия, изготовленные из корней. На не
которых фрагментах корней Е. М. Берс 
увидела намеренную подправку глаз и 
подструганные конечности животных и 
сочла, что это были изображения лесных 
духов. Опубликованная автором фигурка 
действительно напоминает змею с рас
крытой пастью (рис. \ \ ,4).

личными культурными традициями. В ос
новном это были финно-угроязычные об
щины, которые контактировали с южным 
ираноязычным населением. Отдельные 
группы этого населения время от време
ни вливались в состав аборигенов. Для 
первой половины II тыс. до н. э. характе
рен взлет металлургического производ
ства в крае, затем в результате прихода 
мигрантов с севера традиция резко нару
шилась. Новый мощный пик развития 
металлургии меди приходится на ранний 
железный век.

Для представления о жизни древнего 
населения в крае в эпоху бронзы в соста
ве музея под открытым небом молено 
реконструировать четыре объекта: 
жилище коптяковской культуры, по
гребение-кенотаф с муляжом, фраг
мент каменоломни с менгиром и посе
лок бархатовской культуры.

См.; Берс Е. М. Архео
логические памятники 
Свердловска и его окрест
ностей. С .80-83.


