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В работе пубдвкуюгоя материалы по изобразительно&ф творчест

ву древнего ураш зхого населения. 3  первок рагделе (автор С.Ф. 

Кокшарсв) ивтерпротирухфоя некоторые образы и сшетные рисунки, 

обнаруженные на зиеодитичеохой кераш ке поселения Волвонча I ,  

проводится срашштельный анализ изображений со срэднеурользкими 

пнааницами, привлекаптоя данвые. этнографии и фольклора обских уг

ров. Во втором раздедю (автор В.Н.1Вдроков) содержится полная свод

ка наскальных изображений, обнаруженпых на р.Ай (£вш й Урал), про

водится предварительное обсуждение трвфического интервала и ре

зультатов раскопок, проведенных на памятниках, эа.трапшаится воп

росы содержательного анализа и датировки писаниц.

Дрепривт может быть рекомендован археологам, этаографаи, ис

кусствоведам и воем, кто интересуется историей Урала.
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опыт ШШСТШСПИ НЕКОТОРЫХ {ЛИФОЛОЛИВСЙХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КОйДИВСЕОГО НАСЕЛЕНИЯ ЭПОХИ 

ШОШИТА

По степени иеучввностн археологических памятников бассейн 

Коцды не уступает сейчас более ншгшл районам Западной Сибири. Ис

точники, отражащие штериальнуи культуру кондинскох’о населения 

свидотельствупт об ее преемственности, по меньшей гдере с конца Ш 

до начала I  тыс. до в . э .  ^ Основными видами хозяйственной деятель- 

нэсти в енеолитэ-бронзовом веке являлись рыбатовство (сетевое и, 

по-видимо1̂ у, зап орю е), добыча зверя и птицы. Есть основания 

предполагать, что ухе в евеолите была известна пассивная охота, 

а отделыне коллективы занимались специализированшшк бобровыми 

прош слаш .

Перечисленные еанятпя древних обитателей РСовды отразились на 

характере посв,лвний, среди которых можно выделить сезонные промыс

ловые лагеря и базовые поселки. 1^зличил проявляются в количестве 

к конструктивных оообонноотях сооружений, а  тайно в облике свя

занного с ними вещевого материала. Если в созачных лагерях 

функционировало одновременно до трех некрупных построек , то в 

базовых поселках фиксируются остатки внушительных по размераа
О

домов, площедь которых достигала 200 кв.м Последние имели, 

по-видим6;<у, шатровое перекрытие, были окружены по периметру ва

лом и рвом. Предстаз^иэтся, что они служили для проживания доволь

но больишх общин таежных рнболовов и охотников, которм  было под 

силу Боэведэгле подобных построек, Ка многочисленпость обстателей 

указывает также состав находок, среди которых преобладают фрагмен

ты сосудов крупных размеров, предназначавшихся дая приготовления 

л хране}шя пищи.



в одном из таких ойщиншк домов эпохи энеолита, изученном 

на пос.Волвонча I  ^ била обнахуяена серия сосудов с антропо- и, 

зооморфными изобраденйши. Найденные рисушж любопытны не толысо 

своей иконографией, но и тем, что входят в зшсонченные орнамен

тальные коршозшдаи, образущне не менее трех саиностоятельных и в 

'СО же время взаирлоовязанных сш ета . Разделяя мнения о мифология- 

ности первобытного сознания я  екдонен расош тризать выделяемые 

еккеты в качестве графических текстов ,ми|1ЯЧвоких повествований. 

Раскрытию pjL содержания способствует то обстоятельство, что а^таич- 

ные мифолоптческие системы включают в свой состав какое-то чр’сло 

сходных сюжетов и образов, неизменно определяемых как универс'шь- 

ные. В этом качестве могла выступать, например, концепция "мирового 

дерева", наложившая отпечаток на устное и изобразительное творччтт- 

во многих народов Старого и Нового Света .О к а  была известна, 

по-ввдимому, обитателям энеолитического жвлиЕга на пос.Волвонча 1 

и допустимо привлекать ее в 1« 1Чвстве "ключа" к  деш ф овке других, 

связанных с нею мотивов. Кроме того, для раскрытия семантики не

которых композиций и образов оправдано обращение к  этнографичес

ким и фольклорнш.1 дакрш , в частности, полученным у коренных оби

тателей Концы -  обских угров.

Сшет первый. "Устройство мире.".

По мнению Б.В.Евсюкова, посвятглпего мснографическое иселвдо- 

ват!е изучению росписей на яньшаооской кэрсагаке, "чтение" грофа- 

Ч001СИХ текстов необходимо ягчпнать с нгиболее слсагшх и емкш: по 

оодержа.'шю, тшс кок 01Ш легче и достовернее могут быть отоадест- 

ti.'iniiH и истолкованы Зтому тргебовакию отвечает, я а  аав взгляд,
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орнамеяталькая кош озш дя на внешней стороне сосуда, помещенного 

на р и сЛ . Она состоит из трех зон. В первую зону входят поясок из 

наююнннх отпечатков гребенчатого штаьша и rpeOeHnaTTrii зигзаг с 

ямками на углах, йгорая зона заншлает основное поле сосуда и пред

ставляет собой широкую патосу в виде р ассечетой  сетки со специфи

ческими мкогоугольншл ячейками. В месте, где сетка разомкнута, 

располояеяо антропоморфное изобрагание. Между второй и третьей зо

нами фатссируюгся разделительный поясок из глубоких наколов гребен

ки, «анесенных в шахматном порядке. Последняя часть композиции за

нимает дно сосуда: на развертке она представляет круг, заполненный 

отпечаткаьи з^ребенчатого шт;1мпа (p is .IA ) . Орнаментальное поле раз

режено пятью полыг!,® зигз£1га ш , восходящими от дна к  разделительно

му поясу.
Вертикальная зональность в расположении узоров и помещение в 

центральную композзщию антропоморфного изображения дают основание 

предполагать, что в композиции запечатлено повествование космоло

гического содержания. Очевидно, в его основе лежит универсальная 

концепция мирового дерэа, стор|Жневым стаетом которой является ус

пешная в конечном счете борьба "положительного светлого о небом 

СБязакногб начала о отрицательным томлжм связанныгд с преисподней 

началом (обычно змей, дракон)" ®, рТревлий гластер, украшавай со

суд, несомнешо руководствовался д ат ш ! мотивом и вос1фоизьел его 

с особой тщательностью. Зтс проявляется в отсутствии четкого про

тивопоставления двух верхних зон и подчеркнутой rpai® между вто

рым к третьим блоками кошозщц1и, что можно рг?.сс?латривать как 

свидетельство двухчастного строения космоса, в котором верхний и 

средний миры выступают слитно. Центральная композиция из рассе

ченной сетки, на фоне которой находится антропоморфная фигура 

может демонстрировать, по-видкмому, логичность и совершенство.
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Рио.I .  Реконструкция сосуда со стилизованными антропо- 
и зооморфными изображениями о пос.Волвонча I .
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цар,чщи0 в вархнем мире -  вкступавдем сферой обитания человека, и 

каких-то антропоморфных существ. Изшми словами это область орга- 

иизовсхного пространства,

Еаздолителмый пояс между фризом и орнаментом на дне призван 

усилить грань, лежащую между верхней и нижней частями космоса, к 

нежелательность контакта их об.итателой. Жители подземного царства 

выступали у кондинцев в виде змей (см, С.22). Во всяком случав имен

но laic можно интерпретировать пять по)шх зигзагов на дне горшка,

Любопытно, что традиции иэображв1П1я этих пресмыкающихся слабо
о

варьируют в пространстве и времени “ . Завершая разбор данного 

графического текста, следует заметить, что у odciatx угров сохра

нились воззреш л о наличии цалктой системы, состоящей аз двух

миров: среднего и нижнего 10

Схжет второй. "Ьйфический герой-охотник” .

Самостоятельного анализа заслуживает, на наш взгляд, втсрая 

орнаментальная зона, занимающая тулово сосуда (рис,2 ,1 ) .  Интерес 

в ней представляют антропоморфная фигура и многоугольная ячейка 

-  основная фсхмообразутЕВ^ деталь рассеченной сетки.

Фит̂ ’ра  выполнена в скелетном стиле, имеет ромбическуэ голо

ву без детализированных черт лица, пртлые широкие плечи (рис.2 ,1 , 

3 ,1 ) ,  ОЬхраииЕшаяоя левая приподнята в предплечье и слепи» 

сш эута Б ЛОКТ8, на ию ти отмечены три пальца. Кепропорционально 

короткие по сравнению с телом ноги сохнутн в коленях, ступки ос- 

раивны носками врозь. 11а голенях -  дву.мя-тремл влавлешшгл! штам

па -  обозначены впступащие мускулы. В статичной, на пе1)впй

- 8-



Рис.2. Варианты второго сожета на керамике пос.Волвонча X 

и на уральских писанинах (2 -4 ). I  -  гребенчатый 

штамп, остальное -  охра.



взглдд, фигуре 'чувохвуется какое-хо внухренное нащояжение, до-- 

отзищутое опенифияеским расположешвм KOHe4Hocxjfi и подчеркнутой 

силой ног.

Ячейка, предотавлявдая собой сложный шогоугольнчк, была по

лучена в  J^ouecce модвл1фования путем слияния четырех шестигранни

ков -  сот. Места стыковки последних в  оригинале не выделены, так 

как весь контур ячеек "заштдасован" вертикальными отпзчаткаш  

гребенчатого штампа. Ячейки расположены в сетке таким образом, 

что не соприкасаются друг с другом и даже разделены полыгли сту

пенчатыми льятами. В то же врегля они связаны между собой коротки

ми гребенчатыми отрезками, отходязщми из нижнего и верхнего углов.

Основная семантическая нагрузка в центральной зоне приходит

ся на две рассмотренные фипуры -  антропоморфвдю и геометрическую. 

Убедиться в этом позволяют сходные по составу кошюзиции на пи

саницах Среднего Урала. К ним относится третья группа рисунков 

Зенксвской скалы на р.Тагил В нее входят антропоморфная и, 

расположенная слева от нее, сложная многоугольная фигура 

(рис.2 ,3 ) ,  Первая выполнена в фас, имеет ромбическую голову, ши

рокие плечи, объемное туловище, рас.лнутые руки с обозкаченньв/ш 

кистями. Вторая полностью совпадает с ячейкой рассеченной < зтки, 

отмеченной на тулово горшка. Близ я  рассмотренным первые грушш 

изооражений на Тагильском и Ирбитском (в редакции Б.Я.Толмачеза) 

Писаных'Камнях (р и о .2 ,2 ,4 ) . .3  овсе время перечиоленнае наскаль

ные рисунки были отнесены В.Н.Яарнедовым к первому варианту 

третьего сюжета. Он интерпретировал его как "изображения охот

ничьих и рыболовных сооружений, около которых находятся какие-то 

очень условные и  стилЕзоваяные фигуры" Ораэмелт на керамике 

позволяет дополнить и конкретизировать определение этих компози

ций. Для них обязательна два соразмерных составлявацих элемента -

- 10-
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Рис.з . Ангропоморфные изооражония с Конды (1 ,4 -5 ) , 

Малой Сооьвы (2) и Среднего Зауралья СЭ,б). 

Прорисовки фигур с энеолигичэской керамики 

(1 -2 ,4 -5 ) и Шйгирского идола (З ,6 ) .
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-  антрозсжюрфная и сложная остовая фшуры, находящиеся в опреда- 

ленной оппозиции д р т  к  другу. На керамике данный мотив включен

в оргаш нт и представляет со(5ой рассече^шую сетку, которая высту

пает фоном по отношению к антропоморфношу изображению. Распрост

ранение сюыета от Хонды до Зауралья свидетельствует, вероятно, о 

том, что перед нами еще одно запечатленное на керамшсе и писани

цах мифическое поьествованиэ

Дешифровка семантики антропоморфной фигу̂ [Я1 в обозначенном 

сюжете будет менее объективна, если проигнорировать другие по

добные изображения на керамике пос.Волвонча I  (рис.3 ,4 -5 ) . Они 

выполнены в том же "скелетком" стиле и , взятые в совокутюсса-и, об

разуют группу, которой присуща так называемая "коллективная инди

видуальность". йшми словами при всем сходстве в манере и стиле 

исполнения у них фиксируются индивидуальные черты ^®(См, с .18 ).

Для доказательства того, что за  различиями в прорисовке от

дельных изображений лежит намерение показать мнохественность 

антропоморфных существ, следует обратиться к еще одной находке, 

значимость которой до сих пор явно недооцепш^ется. Речь идет о 

зна1.1энит0м Шетирском идоле, Н£1Йденном в начале зека на эпонш - 

ном уральском торфяшпсе. При внимательном изучении его прорисов

ки удалось обнаружить целую rpj^nny фкц/р (а не только о. ;:чин

-  I ) ,  имеющих сшлое полков сходство с рисункаг/и на керамике 

(рис.4)'. Особенно это относится к двум изображениям, помешенным 

на лицевой и оборотной плоскостях примерно на одном уровне от 

основания (рис,3 ,3 ,6 ) ,  Оба имеют цриостренные макушки, углублен

ные глазницы, выступающие носы, скелетное заполнение туловищ и 

согнутые в коленях ноги. У изображения на .гацввои стороне под

черкнут острый подбородок и "елочкообразное" заполнение тела.

У фигуры на обороте идола подбородок не выделен, но зато в ниж-
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Рис.4 . Прорисовка ангропоморфнах фигур на Шигирокон 

идоле (по реконструкции В.Я.Толмачева).
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ней части лица ойозначен широкий приоткрытый рот. Перпепдашуляр- 

но "позвоночнику" расположены три пары ребер. Мед!:у ног фиксиру

ются ceiib нио..адаицях овальнш'. точек.

Широкие плечи, контурная передача бедер, голеней и предпле

чий у антропоморфных фигур с пос.Волвонча I  указывают на силу 

изображенных, которые являются, вероятно, особя!® г.(уяского пола.

В этой связи обращает на себя вншаание существо на тыльной сторо

не Шигирского идола, которое мотто интерпретировать как женское 

по расположенным между ног точкам. Кстати, аналогичный способ 

подчеркивания пола отмечен на.палеолитических рисунках Игнатиев- 

ской пещеры на Юшом Урале ,
Наблюдаемые несоответствия у однотипных по стилю изобреже- 

гоШ на идоле и на керамике можно расценить, по-видимому, не 

столько желанием и возможностями древних художников разнообраз

нее представить один и тот же образ, сколысо необходимостью погл- 

зать их множественность. Вполне допустимо, что они могли нахо

диться в определенной иерархии. Во всяком случае, это красноречи

во подтверждается расположшшем фигур на идол( ,

Изложенное позволяет констатировать, что на энеолитической 

керамике Волвончи I  и на Шкгарском идоле отражена целая группа 

персонажей, выдержанных в  одном кыадне. Учитывая наличие у лих 

индивидуальных черт, можно предположить, что каждотлу образу соот

ветствовал вполне определенный мифический герой. Хронологический 

разрыв между археологичес:оаш материалаш к данными, зафиксиро

ванными этнографами, почти исключает персонификацию существ. Меж

ду тем, мифологические группы, о которые идет речь, отражают одагу 

из начальных ступеней развития представлений о самостоятельных 

образах. Вероятно позднее когда в отношениях между колле1стивами 
приобрел большое значение военный фактор, происходит трансформация
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этих воззрониЁ. метрические герои, являпвдэся, по шению М.И.Стеб- 

лша-Каменского, проектом фантазии, поотепешю уступают место 

героягл эпическ/Ш, фигурам идеальным, шлевшим конкретные прообра

зы Здесь уместно обратиться также к эпосу обских угров, з а -  

фиксироьанног^у в конце Х1У зека С.К.Паткптавым Основные дей- 

ствукхще лица ь нем -  богатыри-князья. Все сюжеты по существу 

построены на описан™ их приключений и образа жизни. Однако са

мое любопытное то, что остяцкие богатыри наделены рядом качеств, 

которые фиксируются на источниках эпохи энеолита и могут свиде

тельствовать о сохранении в эпосе представлений о мифических ге 

роях. Шеются ввиду такие признаки Kait прозрачность тела, свиде- 

твльствутаи'ая о красоте и чистоте души и тела богатырей ^  и 

крепость суставов рук и ног -  яг’шй синоним, заключенной в 

них С1ЛЛЫ.

Слияние в одном образе черт мифических и эпических героев 

или наложение на ар:саичные представления более поздних отмечакггся 

на материалах по изобразительноьу искусству эпохи средневековья 

и легко вводит исследователей в заблуждение. Например, B.H.’fep- 

кецов называл мэнквамк или существами со смешанными человечески- 

ш  и медвежыми черталщ, изображения на бронзовой бляхе из-под 

Березова Сейчас же все большее число археологов и этнографов 

трактует .ах как образы богатырей

Второй коглпонент иЕтереоугацей нас композиции -  многоуголь

ник, построенный при слиянии четырех сотовых фигур -  известен в 

opiaiaoHTe сартыньинской кера.'лнки, но не имеет параллелей в этно

графических материалах. Последнее обстоятельство, к сожалению, 

сказывается на его дешифровке, напротив, составлящив многоуголь- 
Ш1К "соты" широко встречаются в разновременных источниках. Они 

обычны для орнамента зауральской и кондинской керамики, датируе-

- 1 5 -



мой энеолитом -  ркшим бронзовш.1 веком. Сохранение этих знаков в 

орнаменте обских угров, пo-ви̂ т̂ Iмô ^̂ y, не случайно и свидетельству

ет о принадя, .гности их к числу канонизированных. Ханты и манси 

понимают под Ы1лш изображения бобра (рис.5 ,2 -3 ) медведя

или "мамонта" . Несмотря на известное почтительное отношзние 

западносибирсгаас народов к останкам плейстоценовой фауны, (в част- 

вооти, их приношение на святилищ а)^, две первых версии представ

ляются нам более приемлемыш, так как бобр и №дведь были возве

дены в  ранг культовых животных. Сдвако в обскоугороком фольклоре 

образы медведя и мифических героев не противопоставляются, а  нао- 

борот, сливаются в  одном персонаже . Данное обстоятельство мож

но рассматривать как косвенный артумект в пользу того, что мы 

имеем дело со ст1ишзованным изображением бобра. 1кть может рит

мичное соединение четырех состовых фигур и объединеша их в один 

знак указывает на фантастические размеры зверя ?  Кстати, до кон

фигурации шогоугольник повторяет поздние реалистичные изображе- 
29НИН водяного грызуна,*'^

Определив некоторие из возмоаошх семантических значений эле

ментов, вхсдявдх в композицию на гулове сосуда, попытаемся объяс

нить содеркание второго с т е т а .  Вероятно, здесь запечатлен i фи

нальная сцена борьбы мифического героя с фантастическим зверем 

-  бобрсм. Охотник, наделенный самыми лучшшли гачествами (красо

той и силой), !1аходится в определенной оппозиции животному, кото

рое, судя по величине, олицетворяет достойного солерника и желан

ную добычу. Место расположения композгщии на сосуде -  прямое ука

зание на значимость данного события з  мире людей. Здесь уместно 

добавить, что специализированные и очень архаичные по церемониа

лу бобровые промыслы отмечены В.Н.Скалоном на водоразделе 

рр.Конды и Сев.Сосьвы еще в недавнем прошлом Самые же ранние
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Рис.5. Спииэозанные изображения живогних: I  .  змеи на 
оосудо с поо.Волвонча I .  2-3 -  бобры (по В.Н.Ска- 

лону и Й*Н. Гемуеву).



с1Вяиетольства почтительного отношения к Ood^r на дашной террито

рии получена при раскогаах сезоннш, прошслюннх лагерей (от.Ать- 

ш»я 3TQ, поо.л1еоло1'ич0ско0 УП, жилища И 3 ) , датнруеглах энеолитом -  

-  бронзовым веком.

Сшвт третий. Борьбе, оил добра и зла.

При анализе первого храфичеокого текста отмечалось, что в 

нем отчетливо прослекиваетоя сюжет борьбы обитателей среднего и 

низшего миров. Однако это поБествовалие как бы растворено в космо

логическом мифе и, разумэется, лишено конкретики. Меявд' тем в ке

рамической коллекции пос.ВоллЕОНча I  имеются три сосуда, позволяю

щие восполнить возникший пробел. Они любопытны том, что на шос 

также встречеш  антропо- и зоомор^^е изображения. К сожалению, ра

бота с источниками затруднена по причине шс неудовлетЕорительноЛ 

сохранности.

Сосуд с антропомор1)нши изображениями (рис.С) украи1вн снару

жи чередующимися по вертшсбыи поясами. Сии, в свою очередь, ообра- 

1ш из половинок сотовых фигур, рээмвщеняых с кебашдам интергс^дом 

друг от друга. Цромежутки №жду ними -  ншюминакщие по форме, дере

вья о широкой кроной -  заполнены глубокими ншсолаш гробенкт.

Антропоморх^ные фигуры помещены на внутренней сторюне горшка 

(рис.6 ,2 -3 ) . У них не оохрани.чись головы и верхние части туловищ, 

ф ргам вта1и о  представлены конечности. Отжчяя от первого изображе

ния (рис.2 ,1 )  проявляются в прорюовке тел (в основанчк они не па
раболические, а  тралвхатвЕИДные), в контурной передаче бедер и, в 

одном cjjynae, предплечья. Енесте о '.'’ем, .гне последнхк фагурч тоже 

ие идеитЕчны. Они различается иаиорой прорисовки "iiosboiiouiiUKi” и 

фор1.10й бедер.'
-ib-
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в  орнаменте дщ х .днггих сосудов отмечены ивобра>ш1шя змей.

В одном случае они о{5ъешые и находятся на знеипюй стороне сте 

нок. Гада выполнеш из украшенных лент глины, которым придана ха

рактерная BOjjHHOTaH форма (р я с .5 ,1 ) . Древнену мастеру удалось не- 

обьисновенно точно пареда.тв динансосу их двшлекия вверх г. устью го1Ж1- 

ка и явное стремление проео!уМ1шкщихся проникнуть вовнутрь ешсссти. 

Однако ввиду неудовлетворительной сохранности сосуда установить 

количество особей сложно. Затруднениэ вызывает и реконстругарля ор- 

наилентальной схемы в целом. Оаше близкие параллели данкоь1у сосуду 

имеются на среднеазиатских памятниках второй половины П тыс, до 

н .э .  Широков распространение подобных находок, относящиеся к 

разнолу времени, свидетельствуют, везмокне, о наличии еще одного 

широко распространенного в древности сш ета , о содержанки которого 

можно лишь догадываться.

В другом случав изображения плоскостные и представляют шесть 

(?) вертикальках гребенчатых зигзагов, восходящих по вкутренншл 

стенкам от дна до устья сосуда (рис.7 ) . Орнамент снаружи разбит 

на три широтах горизонтальных зоны, разделенных между собой глубо- 

кюм наколаш гребенки. |Сами зоны -  сплошные поля чередующихся пря
моугольных колонок из наколов и вертикальных отпачатков гребенча

того штаглпа.

Понять функции, возложенные на антропоморфные существа, скры

тые внутри в1лкооти, позволяет сообщение А.Канниото, получаннсе от 

кондиноких гианси. В нем говорится о дз’хе -  покровителе мужского 

пола у жителей деревни Лвут, к  которому обрэл(аютоя слолующиг' об

разом: "Ио$г князя, сердитый CHH,M0 S -  ш м зя, злящийся сын, хо

роший сын нашего дедушки, сын пятого лесного котла, сын шестого 

лесного котла". Из определений духа-г.скровителя сш.шм загадочнш  

выглядят термин "лесной" котел. А.Каннисто шгшет, что леснырл! кот-

~iiO-



Рио.7. Рококогрукцяя оосуда о зооморфными иэобраявниями' 
С пооэлбш^я Болвончя Х«



Лами называются леса с очень вноокима деравтяш^, в к о т о р к  охот- 

ник ходит как по дну котла Гфоведениз параллелей между вол- 
Бончинокии'сосудом о антропоморфными изображениш.а и образом лес

ного котла, а  одного из существ о м o s  -  князем вш’лядит' очень 

заманчиво. Несмотря на иоклю<гителыюв созвучие аркеатогических и 

.фольклорных данных, слвдует весьыа осторожно подходить к их отож- 

деотвлених), так как источники разноврегленны и совпадение .может 

иметь случайный характер. Виесте о тем, вполне допустило, что ант

ропоморфные существа или мифические герои, раилещенные внутри со

суда, выполняли охранительные фунгсции. Враждебные силы, как можно 

было неодаократно убедиться ранее, действовали в облике змей. Од- 

юко. факты помещения пресмыкающихся на внетавих и внутренних стен- . 

ках горлков убеждают в почтительном к  ним отнощении. Следовательно, 

подчерешутый антагонизм обитателей, верхнего (среднего) и нижнего 

миров носит символический характер. Еще раз приходится констатиро

вать , что мифИ'Мокив герои нс всесильны, поскошсу не всегда мо

гут противостоять деЁстшям условных щх>тивникоБ. о том же свиде

тельствует, нэ. ваш взгляд, семантика сетчатых мотивов. Их размэще- 

ние ва пути дэижакия цресглшсахщих на рисунках -  щкмое указание 

на сакральный характер данных узоров, сдособЕых удержать от порчи 

существ, паселяЕощх верхний (средний) мяр. Эти. вывода согласуй’ся 

с эЕКОП»ф1гчеокими Д£ЕНыг.ли, пахученаыгли у коми. Известно, что они 

использова-ш в качестве оберзгов сетчатые плетоше пояса и обыч-
qq ‘

нкз сети . Обрашеняе к приведеянш.г оведенк.чм вполне оправдано,

■ так как у коми сохранялись остатки верований и обрадов, восходящих 

•• к  общего мировоззренческому пласту’ представлений таежных охоников 

обпптной зоны Европейской России и Сибири

К сикещу' о противопоставлении сил добра и зла, ассодиируемнх 
с аптропоморАтш1»Ег существами к црась1ыкаицш.шся, таежное западяо-
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сибирское население вогвраооалось и в более погдвее время. Свиде

тельстве току -  г^ввировки на металлическиз; предметах (рис.8 ) ,  да

тируемых ра1Ш1ш  зйлезнкм веком -  средневековьем Значительный 

интерес имеют записи В.Пигнатти, сделанные им в начале века р.Кон- 

де. В них отмечается, что жители р.Кондн, которая изобилует змея

ми, веруют в способность куравьев не подпускать змей к жилью ч е- 

лове:«1. "Между муравьем-тружоником, подобным человеком и "прокля

той" идет извечная борьба"

В заклкяение хотелось бы отметить, что мидовские повествова

ния древнего кондинского населения, конечно же, не исчерпываются 

тремя рассмотренными сюжетами, йиестэ с тем, даже они свидетельст

вуют об устоявшейся системе воззрений на мир и место, которое з а -  

HmiaeT в нем человек. Космологический миф в данной сиотеыв явля

ется стержневым, тогда как другие мотивы входят в него на ур(»№е 

составляющих частей.

Центральные действующие лица во всех графгаэских текстах -  

антропоморфные существа, которых следует рассматрГЕзать в  качестве 

образов какщс-то мзфсчвских героев. Клтолвяя пояснительные, охрани

тельные и иные ([ункции, они являются своеобразныш медпаторамн во 

взашоотношениях между Человеком и окружающими его природными си

лами. Здесь уместно сослаться на данные, полученные у обезаих уг

ров, у которгас почти повсеместно сохраьшшоь такие посредники в 

виде духов-покровителей Есть вое основания предполагать, что 

истоки этих образов восходят к  прежнигл мифическим персонажам.

Антропоморфные изображения на хврамике поо.Волвонча'1 любо
пытны и с точки зрения иконографии. Шчелненвыв в одной манере в 

стиле они демонстрируют существование у таежного васелеяия уце в : 

эпоху энеолита определекното канона.. Археологические источники 

последующего времени и материалы по изсбрааитедьному творчестщу

-:гз-



'цо, в .  Параллели третьему сюжету в иагериалак оредне- 
векеввя (I) и железноге века (?).  По В.Ы.Черне
цов/, И.Н.Сооноак.ину и В.П.Корогаеву.
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обских угров сзидбтельзтвуюф» что требоваиияу пре|Дьягяявшб х воо-
прокзводешго антропомог^^аых существ менее всего варьируют к  восто

ку от Урала -  на северо-заш де Сибкрк.

Значительное количество точек соприкооновения археологичес

ких, этногр^фгаеских и фольклор^тых данных, к  которым щ ш лооь об

ратиться, объясняется не только универсальностью сюжетов и средств 

их передачи. Совершенно очевидно, что сохранение традиционных черт 

в духовной сфере цредоцределево хозяйственным укладом рыболовов и 

охотни^сов, неизменность которого была обусловлена средой обитания.
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ШСАНИЦЫ ЕЕКИ AiJ

Истоки Ая находятся на восточном склоне хребта Уреньга, в 

том районе, где среди переплетения горных массивов берут свое на

чало реки западного и восточного с1<лоноб Каменного пояса: Юргозакь, 

Белая, Инзер, Миасс, Уй, Урал,. На своем пута Ай пересекает три ос

новных ландшафтных участка. В верхнем течении до села Лаклы т«ка 

быстро бел!ит в горно-лесной местности. Здесь широко развиты из

вестняки девонского возраста, толстослоиотые, прочные, с хорошими 

плоскостями. Скальные обнах{ения достигают подчас высоты 80-120« 

и образуш гряды, протязкенноотью иногда до нескольких юиометров. 

Пойменные у т с т к и  повсюду покрыты черецухой, ольхой и разлищалш 

1:устарш5ка1Лй. Склоны бортов долин, плато и перевалы залесены хвой

ными и лиственными породами. Участок среднего течешш леяит среди 

Месягутовской лесостепи. Сильно меакдрирующее русло медленно не

сет воды реки среди низменных, заболоченных берегов с остепнеяны- 

Ш1 , открыткьд! пространствами. Б нжкнем течении, у впадения в Уфу 

Ай пересекает Уфшекое плато с сильно расглекенным рельефом. 

Ландшафт на этом участке кап011линавт верховья. Но среди горно-лес^* 

пой растительности гораздо чаще можно встретить пряшесь таких 

лиственных пород, как лзпш и вяз. СкальЕьх обнаяешгй значительно 

меньше, они представлены ткпсослоисткми известняками и конгломе- 

ратаьФ1 , сильно выветрелы1.1л. Большая их часть погребена крутыми 

склонами осыпей и открытые сдальные учаотки, как правило, находят

ся на значительной высоте над водой -  до 30-40 н , подобраться к 

которым непросто и з-за  крутизны еклонов.

Впервые древние рисунки на Де были обнаружены зимой 1977- 

-IS78 г г . В.Г.Еремее1Шм и С .Е .’Раиркл-'НЫМ. Во зофвмя рЕхззвдочного 

.маршрута весной 1970 г .  В.Т.Петрину, В.И.Стефанову, С.Е.Чаирюл^,
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В.Г.15!емееву к  Л.Ф^Шорану удалось найтл шесть писаниц на участке 

реки от г.1^сы до. села JiaiuiH.

В IS82 г .  В.Т.Пвтриным и мною был повторен маршрут в веркнем 

теченЕй Ая. Эта поездка увенчалась открытием еще двух писашщ.

В допо.11нение к обследованию береговых обяаясений известняков ш  ос

мотрели и з1именитую Лаюшнскую пещеру -  обширную карстовую по

лость, но поиск изобракений в ней не принес пололштелвных резуль

татов. Краткое описание айских наскальных изобрагений и выборочт^ал 

публика'дия рисунков осуществлены В.Т.Пвтриным в двух работах 

В настоящее время появилась возможность существенно пополнить эти 

штеркалы, добытые во время кратких разведочных маршрутов. Наши 

иоследсваккя показали, что только дпительные каблвденля над рисун- 

ка1ли дошгагот их максимально точному "прочтению", причем часто 

многое зависит от времени суток. 14це более продуктивным оказывает

ся наблЕщениэ рисунков в разное время года, неоднократное их посе

щение, как ба вживание в материал. Та.тько в этом с.дучае возможна 

расшифровка некоторых фигур. Определвнный интерес представляют и 

результаты наших рекогносцировочных раскопок непосредственно воз

ле скальных плоскостей с древними взображениягии. Как будет пока

зано ниже, 01Ш дают определенные всзгложяости для датирования н а- 

сканьвах рисунков и , что не менее интересно, проливают свет на 

археалог-^еский контекст писаниц.

В данной работе подводится определенный итог иссдедоваыш 

наскаш ш х изображений реки АЙ, начатого в конце семидесятых го

дов. 3  1988 г .  группой под руководством автора проведено дополни

тельное обследова}ше территории, на этот раз до устья Ая. Осмотрен 

также небольшой участок реки Уфы до речпорта Караддель,, Во время 

маршрута обнаружена писаница в районе Уфимского плато, а  также 

выявлены новые фигуры на известных ранее писаницах, чем сущест-
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венно поЕоднекы и уточканы их ;.:итериалы. ДoпoJИштвльнaя индюр.«а- 

ция о паштЕиках поддгчена при раскопках под рисунками. Авгор 

Hci^eiiHa признателен всем членал! экспедицио<ной гру1шы за  их вдох

новенный труд: худоннику Г.Е.12аройкину, студентам Ур1У Е.В.Кузне- 

цсвой к Э.К.Кастлову.

Главный акцент в работе сделан на подробное описание памят

ников с тем, чтобы ввести материалы в оборот, сделать возмояеньел 

их дальнейший анализ. Автор не ставит своей задачей подробное об- 

оукдение и интерпретацию айбких писаниц, надеясь в дальнейшем уде

лить атоьу оккету особое вкзшанив.

Описание памятников приводамоя сверху вниз по течению реки.

Кулбаковскал писанина расположена в Вархне-Кигиноком районе 

БАССР, на правом берету реки Ай, примерно в 0 ,8  км к  западу от 

д . 1^лиаково.

Огибая деревню, река ниже зэ имеет нащавление о северо- 

востока на юго-запад. Пршлерко в 150-200 м от Кулбаково начинает

ся скальная хряда, протяженность которой составляет окало 4 нм.

. Верхняя по течению часть гряды сильно расчленена, лерез 

200-2С0 м она тянется более или менее спловшой стеной. Внсота об

нажения 15-20 м.

Ширшла долтлк реки около 300-400 м, русла -  50-70 м. Левкй 

берег низкий, прослеживается первая надпойма, залесенная т^с^арни- 

ком, сльхой и черемухой. На склонах долины -  береза, липа, оосна. 

От скалы ка первую надпойму, высота которой около 4 ,5  м над меже

нью, опускается осыпь, большей частью задернованная и поросшая 

папоротншсом и крапивой. В верхней части скальная гряда близью 

подходит к руслу, в нижней отходат от него почти на 100 м, Кют 

скаж  выпас, от него на север уходит суходол.

■фрагменты дрешшх изображений обнаружены в четырех местах

«од-



КулбакоЕП) ая ri'Лcaк :̂I;a.
А - В - ктик iJpar-MeHTCD маобрел:е1№Й. 
Г - топогра.ф1тческал схема.
J _ 1у _ „,есто дислокации гвупп
иг)г.'бса:''ОР;>Г:.
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(i>Hc. 2 ). 3 основном это следа краски, трудноразличимые остатки 

каких-то $И1 7 р . Скошфована лишь часть изобрахений в трех местах. 

Одао из них находится в скальной нише шириной 10 м. Рисунки нане

сены четырьмя группами на плоскостях, имеодюс легкий отрицатель

ный наклон. Расстояние до роки около 50 м, высота подошвы скалы 

над меженью около 12 м. Бысота известнякового обнажения здесь 

6-8 м. Азшдут плоскостей rpyinai слева направо: I  0®-180®;

2 г  90°-270°; 3 -  С®-180°; 4 -  Э0°-210°.

Изображения наносились с широкого скального глрниза с гори

зонтальней поверхностью. В центральной части виши, под небольшим 

навесом рисунки цвета бледно-лиловой охры. Сохранность изображе

ний. плохая, они попортчены мехаыическшл ртолаиванием корочки, на 

которую были нанесены, и современными надписями. 1^зобрать какие- 

либо ааконченные фигуры не удается. Лишь в центре, в позиции 

сгфава оверку, на высоте 1 ,9  м на серовато-желтой корочке видна 

фигура в виде вертикальной линии, оцушевной на ромб с разомкну

тым нижним углом. Шириша линий 3-4 см. Более всего изображение 

напоминает схематяческую антропоморфную фигуру (рис.^*>4). Разме

ры ее 9 ,5  х  15 ,5  см. Подобные рисунки встречаются на среднеураль

ских писаницах. Например, в  бассейне Исети известны два пункта

-  на оз.№ лком^ и близ ж/д станции Палтзшо с очень близкими фи

гурами (последняя до сих пор не опубликована). Слева, на сосед

ней плоскости и на той же высоте фрасмеяты линий ширшой около 

1 ,8 -2  см, напоминапцие остатки ромбической сетки -  фигуры,часто 

встрвчапБ|бйся на писаницах Урала. И, наконец, примерно в 50 м 

ниже по течению реки сохранились остатки еще одного изображения

-  свела с вервкрешиващимися внутри него линиями, делящими его 

на сектора, площадь которых заполнена пятнами. Размеры фигуры 

23 X 37 см, цвет близок изображениям в Т и 11 группах, но не-
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сколько дледаее. Ряда пространственно организованных отрезков, 

скопления пятен представлены на многих памятниках. На Среднем 

Урале достаточно указать Шаатено1фо писаницу или писаницу на 

Двуглазом Камне, на Ш юм -  Ваняшкияскую П, описание которой бу

дет приведено ниже. Но мне неизвестно ни одного случая, когда 

бы пятна или отрезки были заключены в определенную рамку. Эта 

особенность отличает данную фихуру от всех уральских и затрудня

ет ее интерпретацию. Можно согласиться о В.Т.Штравым, видевшим
О

аналогии ей з  материалах Забайкальских писаниц Говорит ли 

это о как1а - т о  связях двух регионов ?  Как мне представляется, 

полс».татвльно на этот вопрос ответить нельзя, так как данный ри

сунок выступает чуть ли не единственной аналогией. В принципе, 

не исклстен вариант и неверной дешифровки рисунка и з-за  его 

плохой сохранности. Возможно, это остатки все той же сетки с за

полненными точками полями. Ще ниже по течению сохранились лишь 

едва заметные фраггденты краски, обозначенные как четвертая 

группа: она не копировалась и з-за  неудовлетворительной сохран

ности.

Аляаелгинская писаница находится в Верхне-Кйгивском районе 

БАССР, на правом береху реки Ай, примерно в 4 и ниже по течению 

от д.1^лбаково.- В 2 хм ниже расположена деревня Аснлхуживо.

Протяженность скальной хрядн I50-2CX) и , вкоота около 15 м; 
она отвесно обрывается в воду. Под скалой глубокий оичут. В 100 м 

ниже скалы впадает р.Лллаелга <рис. 3  ) .  Долива широкав, левый 

берег не виден. Ширина реки 45-50 м. Известняк оловстый, мюлоч- 

но-серый, покрыт оранжевыми лишайниками. Скала обращена на хго» 

восток. Пойма залесена ольхой, черецухой в  кустарником, склон -  

липой и березой, вершина скалы -  сосной,

RscyBKb нанесены л нижней по течению части скального обяаже-
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ния, недалеко от места его перехода в долину Аллеелги. Здесь 

узкая пойма, сложенная алотзвием и обломочным материадом, бнкш{- 

ниааетоя и обрывается в воду.

Высота располсявШ1гя изображений над уровнем реки 5 ,5 -6 ,7  м 

(нижняя ж верхняя Гранины). Скала здесь вертикальна, доступ к ри- 

cymmi возможен только с применением скального снаряжения, либо 

с помощью деревянных лесов. Наш для копирования применена по

следняя конструкция.

Ш10щад,ь плоскости с рисунка1ди 1 ,4  х 1 ,2  м, ее азиьут 60°- 

240°. Участок скалы сильно трещиноват, на, иэввстковом натеке. , 

желтовато-серого цвета имеются сколы и каверны.Изображения раз

рушены за счет механических повреждений поверхности. Цвет крас

ки -  темно-лиловая охра. Композиция состоит только из волнистых 

Пересекащихся .линий, ориентированных наклонно и горизонтально 

(pMC.Jv4). Ширша линий 4-5  см.

Необычность этой писаницы в том, что на вей нет вообще ни 

одной привычной фигуры. Вероятно, именно, нанесенные волнистые 

Л1ШИИ, в некоторых случаях смыкающиеся и перешютапциеся, состав

ляют смысловую основу этой композиции. Близкие зигзагообразные 

линии найдены на Малоязской писанице на реке К^явань, также рас

положенные на -значительной ш соте над глубюсш оцутсм. ^ р о я т в о , 

в обоих случаях рисунки наносились со льда. )1^зшое ш  иг

рает немаловажную роль в дальнейшей ивтер 1̂ т а ц |ш  писаниц. Отли

чие между ними заключается в той, что ввфина линий на Аллаелгив- 

ской писанице достигает .чначительных размеров, в  то время как на 

всех остальных она колеблется в пределах 1 -2  сн , редко достигая 

трех. Отражает ла это ^фонологические оообеявостй данного памят

ника или жо тут дело в чем-то другом, сказать трудно. Шшо. ука

зать лишь на находку глыбы у входа в пврекрш-ую рщдвми отложе-
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нияж  подземную полость грота 1^лькетовского. На этой глыбе ш  

обяаругвли три красных линии абсолютно такой пе ширина. Подроб

ное описание этого факта будет призедено ниже. Сейчас же лишь 

отмечу, что такое наблздевие позволяет предположить определенные 

связи между двумя памятниками, тан как подобная ширина линий не

типична для рисунков ни Среднего, ни Пкного Урала.

Далее следует пункт, обозначенный как Верхне-Лопасская I  

писаница. 2е краткое описание приводится В.Т.Петриным Ни им, 

ни мною писаница никогда не копировалась, так как здесь имеются 

лишь незначительные фрашенгы краски. Такие пункты важны лишь 

тем, что дают указание на районы распространения подобных памят-

H'lKOB.

ТТиотшпа Ветдже-ЛЬпаоская П расположена в  Верхне-Кигинов- 

счом районе БйССР, на правом берету реки Ай, в 1 -1 ,5  км ниже по 

теченью от деревни Верхний Лопас.

Сразу же за  деревней в Ай впадает крупный ручэй, после кото

рого вдоль реки начинаются сх^алкше выходы в взде "бойцов". На 

предпоследнем обнажении, расположенном близко от воды, нанесены 

древние рисунки (р н с . '^  ) .

В втом место вдоль реки всгщу бьют роднички, особенно елль- 

яуй есть к ш у  от скалы.

Направление Ая с севера на юг, ширина русла около 40 м. 

Раостояние до скалы 20-25 м, ровштй участок осыпи у известняково

го обнажения находится на высоте 4 ,5  м. Долина широкая, около 

I  ки, г(рввый берег скалистый, крутой, левый -  ;равнинный, залесен 

босной, бер^езой, ольхой.

, Скала сложена светло-серыми толетослсиотыки известнякали, 

покрыты® во ш огих местах дишайнятсами. Общая экспозиция обнаже- 

Ш1Я ’восто^шая, В центральной части имеются два навеса друг возле
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• друга. Под первым, верхнш  по гечвнив, обнаружены рисунки. 

Плоскость, на которую они нанесены, имеет легкий положительный 

наклон -  70^-80®, обращена к  игу: ее азимут 55®--235°. Размеры 

плоскости 2 ,8  X 1 ,4  м. Поверхность, покрытая известняковым нате

ком, рассечена четырыт вертикальными трещинами. Рисунки нане

сены по корочке серовато-желтого цвета.

Низшие изобрежэния раололожоны на высоте 0 ,96 м от осыпи. 

Позицию щзайнш слева занимает плохо сохраннашаяоя фигура, напо

минающая отчасти антропоморфную (? ) .  В 10 см вправо -  смыкающие

ся основаниями два треугоьшшка, размерами 19 ,5  х 6 ,5  ом (слож

ный лук ? ) .  В 25 см вправо и в 32 см выше антропоморфное сущест

во, размерами 30 х I I  см. Голова округлая, крупная, туловище пря

мое, В0 1Н сходятся к  ступням, одна конечность фигуры трехподая. 

1уки согнуты в локтях и опущены на нояс, на плече выступ, на

правленный вверх, на бедре имеется выступ, опущенный вниз. Па 

расстоянии 1 ,4  и впрезю от фигу!» I ,  на той же высоте -  пятна 

краски в два ряда. Всего их (иятен) как-будтс, 16. Шири

на линий в этой группа 1 ,2 -1 ,5  см. Цвет гсраски темная охра 

-  марс коричноззый.

В 4 ,05  м X Б-Ю-5 от фигуры I ,  на высоте I  и над осыпью, на 

плоскости, ориентированной по азимуту 0°-18С®, нанесена какгя-то 

сложная геометрическая ijfiTypi очень плохой сохранности. Удается 

разобрать гакие-то церэсекапцився линии. Группа не копировалась.

Антропоморфное изображение этой писаницы необычно, точки 

зрения проработки некоторых деталей, в частности трехпалой низе- 

ноА конечнбсть и выступов на плече и бедре. На других лисашщзх 

такле детали у антропоморфных персонажей отсутствуют, лишь на Се

верской писанице имеется антропоморфное существо с выступом на 

плаче, но в иных ттер и ал ах  такая черта выступает вполне зтвст-
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ьвнно. в  частности, трехпатость прослеживается у кзобраяегай на
iX

керамике о эпохи энеолита встречается позже и в друпзс матэ-
С

риалах, напралер, в литье В правой части грушш два ряда пя

той дано следует связывать с передачей кодичеотвекЕых отношений 

-  счетяшли знаками. Такие изсбрадекия довольно часты для писа

ниц Урала. Фигура из сдвоенных треугчмгышков, интерпретирован

ная кок сложный лук, не находит близких аналогий среди извест

ных мне уральских мате^шалов. Возможно, семантика этой фигуры 

какая-то иная, тем более, что индивидуальные орудия, по мнению 

В.Н.Чернедсва, практически не воспроизводились на писаницах.

Возле второй группы изображений заложен разведочный раскоп, 

размерами 3 ,5  х  2 и . Впслые отложения выбраны на глубину чуть 

более метра. Мощность верхнего -  серого гунуоировакного слоя со

ставляет О,9 -1 ,1  м. Он обильно насыщен щебнем и глыбами. 3  слое 

встречеш  отдельные угли, керамика и кости.

Ниже залегал слой желтой глины мощностью око.до 10 см, вы

клинившийся глыбовым завалом или скальвым ложем, ^ е с ь  находок 

Ев оонаружено.

Кереплика из раскопа предстаздева I I  ^рагьюиташ. Из них два 

оршмэктированн; один от венчика, другой от стеш и (рис.-^-/<). 

Последний украшен оттискали гребенчатого штампа. Вероятно, фраг

менты происходят от разных сосудов. Они малы и невнраздтельны. 

Остальные черепки неорна1<юнт1фСвагш. имеют гфасновато-коричвевый 

и желто-коричневый вдет. В тесте примесь слХды. 1^'льтурная атри- 

буцшх и датироэка материала затруднена, предположательно их мож

но отамстд к эпохе железа.

3 слое обнаружеш кости косули (4/2), волка (8/1), зг1ща- 
беляха (I /I), птицы (4)

одесь и далае определения П.А.КосчнцаБа. В числителе указано
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Кет 1ш особенных оснований связывать вещевой ш териад ез 

слоя о рисункалш на скате,, ни отрицать тш^/ю связь. Топография 

памятника такова, что имеицкЕоя навео мог сдать использован и 

для yicpjTHK рисунков, и для укрытия от непсгода нэбсливой грулш  

лвдей. Харэктер остатков тоже не дает в этом окксло ничего опре

деленного. Лишь в Качестве предаолодения мсшо с’ж тать, что вощи 

и рисунки HMeroi' од!® возраст,

Гтаняппсинсчдя П л и сан та  распаяояена в Саткипскоы районе 

Челябинской области, на правом берету реки Ай, в 4 км выше по 

течению (к северу) от деревни Ваняшкико.

Скала, на которую нанесены древние рисунки, достигает виоо- 

ты 15-20 м, раополокена на расстоянии 30-35 м от реки. Слоаета 

толстосло.истьм, мОлочно-оерым известняком, большая часть ого по

верхности покрыта .тишайникал! оранжевого и черного вдетон.

В 50-G0 м выше пс течению реку пересекает трасса Х Ш  (р и о .^  ) .

й^рина Д0.1ШШ реки около 300 м, лентй берег пологий, по 

проволу тянется сильно расчлекешшя скальная тряда, ййцшна реки 

около 40-50 м, течение спокойное. Пойма, высотой 1 ,5  м, поросла 

ольхой, ивой, черемухой, по склонам растут сосна и береза. Ши

рина участка поймы около 10 м, от скаш  i(a нее опускается з а -  

дерновашшя ссыпь. Изображения наносились со скальной полочки 

авк карниза, высота которого над водой I I - I 3  к , а  над осыпью -  

-  2 ,6  м> Ширина карниза 1 ,5  м. Плоскость, на которую нанесены 

изображения, с-лелш л отрицательным ваклонш , сложена крупными 

глыбами известняка. Поверхность их, покрытая известковым нате

ком от молочно-серого до хелтовато-кохагчнэвого цвета, стшьнс

количество определенных остатков, в знаменателе -  минимальное 

количество особей.
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разЕушена. Общая экзпозищш скала пиная, азшму-г плоскости с ри

су нкамк 40°-220°.

Изображения видны на площади 3 ,2  х 2,1 м. Они очень блед

ные, покрыты тонкой корочкой известкового натека. Цвет-светло- 

сиреневый, холодный, близкий X фиолетовому. Нижнее изображение 

находится на высоте 0 ,5 5  м от поверхности карниза, верхняя r jy n -  

па пятен в 2 ,1  м от той же точки.

Этих пятен 12, они расположены в 2 неровных ряда. Справа и 

слева от них поверхность ровная, а вот ниже крупное поврождэшга, 

поэтог.^ не искличено, что пятен было больше. В 20 см низке и впра

во -  6 пятен, еще в 30 см низке -  одно пятно. В 0 ,5  м ниже послед

него имеются еще пятна в четыре ряда: в трех верхних по 5 , в ниж

нем 4 . Они расположены справа от вертикальной трещины, а  слева 

от нее начинается основная плоокооть с изображениями. В 12 см 

влево от последней фигуры в виде п ^ е н  нанесена двойная дуга 

размерами 31 х О ом, выгнутая вверх; от верхней отходит 6 отрез

ков. Левая часть .го̂ ги повреждена разрушением поверзсности воз

можно, здесь находился седьмой отрезок. Гфедполонить его логич

но по расстоянию между остальными OTpesicai®. В I  см выше дуги 

сложная геометрическая фигура, в 6 ом ниже -  схештичное изобра

жение птиш , размерами 22 х 19 см. У нее поднятая вверх голова, 

две дары горизонтальных прямых-линий -  крылья и туловище,ьюжду 

ниш -  зигзаг и пятно. В 4 ом влево от птшщ -  геометрическая 

фигура, сохранивишмися размераш 30 х  оО см, в виде прямой сет

ки (рис. 5  ) .  Это наиболее хорошо видимая часть писаницы. Вле

во, на всем протяжении плоскости не удается различить ни одной 

отчетливой фигуры. По остаткам можно судить, что здесь воццу 

нанесены какие-то сложные геометрические изображения с основой 

в виде зигзагов, ромбов, прямоугольников. Ширина линий от I  
до 1 ,5  см.
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Поц рвсунками ва  карш зе рыхлые отложения бшш разобраны 

ножами. Мощность грунта здесь очень незначительная, м акетам  

7~1С см, в основном меньше. К сожалению, кроме двух крошечных 

дусочкоз охрщ ничего но обнаружено.

Остановимся несколько подробнее на обс^-уждении графического 

материа.та. Изображения птиц с приподнятой или вытянутой вверх 

головой известны на памятниках Среднего Урала. В качестве приме-
7ра можно привести ршеунок на писанице с озера Мелкого или 

изображение, выполненное гребенчатым шташом на фрагменте кора-
Q

МИКИ о Береговой стоянки ” . Можно найти такой прием и в технике 

С1̂ ’льптуры: ручка деревянного ковша из Горбуновского торфяшпга 

оформлена в  виде напряженно вытянутой вверк головы птицы Та

кая деталь придает существенную динамшцг фигурам птиц, оживля

ет композиции, в которые эти фигуры входят. Оуцествекную бли

зость находим и в оформлении туловища и крыльев многих фигур 

среднеуральских писаниц и изображения на Ваняшхянской П писани

це. !фоме упоминавшегося пункта на оз,Мелком, такие рисунки 

есть на Зенковокой свале, Сокольиисквх утесах и aiflieBCM канне 

по peiKk Тагил Птицы в этих композициях изображены в движе

нии, причем можно поражаться яаблкдательвооти и мастерству древ

них, скупыми линиями передаяпих движение водоплавахщих при 

взлете или, даже скорее, бета по воде неотлянявшей птицы. Это 

лиовий раз подчеркивает правоту В.Н.Чернвцова, видевшего в  по

добных композициях сцены охоты на лявную птицу. Вероятно, с дан

ным сшетом связана и композиция Баняшкинской П писаницы, li îe 

одной фигурой, сближапцей этот пункт со среднеуральскими памят- 

никаш восточвогс склона, является одвоо>шая дуга с отрост1саш. 

Так:» изображения нередка, например, по рекам Тагилу к Режу 

Следовательно, выявляется существен.чач близость между глэтерта-
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jiafM ВаняшкЕНской П и Среднеуральских тасрлетд:;. ваано для 

харшстериоотш  ̂ кулмурной и этнической принадлеяности наскаль

ных изобретений, их интерпретации.

Стдтзстнческиэ особенности изобрриение лтивд на второй Ва- 

няшкикокой писанице давт определенные основания и для датировки 

этого пункта. Как уже указывалось, в аналогичной манере эыполке-- 

ны и некоторые фигуры на сосудах энеолита -  ранней бронзы .

Цри раскопках вблизи каменных палаток у  оэ.Мелкого был обнару

жен археологический материал. Ншболее ранний из кайденввк 

комплексов, по которому и было датировано появление писаницы, ■ 

относится к  неолиту Таким образом, можно с большой долей 

уверенности считать время создания изображений второй Ваняшкш- 

окой писаницы периодом неолита -  ранней бронзы.

Ваняшкинская I  писанина находится в Сатгашском районе Че

лябинской области, на правом берегу реки М , в 3 км вышэ по те

чению от деревш! Вавяшкшю и в 0 ,7 -0 ,8  км ниже писаницы Ваняш- 

кипской П. Ширина, долины окало 200 м, левый борт высокий, за

лесен сосной, справа тянутся скальные обнажения. Река в этом 

месте делает излучину. На повороте расчлененная скальная гряда 

тремя выходами подступает близко к роке -» на 20-30 м. Централь

ная скала с рисунками, высота ее 10-12 м над осыпью, сложена 

тасотооловстыми известняками озетло-серого цвета. Общая экспо

зиция скального обнажения восточная. Плоскости покрыты лишайни

ка:.® оранжевого и черного цветов.

Рисунки нанэоега с удобного карниза, высота его над первой 

надпоймой 4 ,2  м, над меженью -  10 м. Азимут плоскости с изобра

жениями 30°-210°, В а е  плоскости есть ниша, в 10 м вниз по те

чению от карниза, на уровне оонпи имеется небольшая пещерка.

Изобтиясния Бцднк площади 3 ,1  х 1 ,75  м. Плоскость для
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НИ.Х выбрана наиболее ровная, покрытая светло-серым натеком.

Б настоящее время поверхность разрушена трендаами. Фигуры вы- 

пожены линиями шириной 1 ,1 -1 ,5  см. Цвет рисунков светло-крас- 

HHfi. В центральной части нанесены два изобрахсения коштншс, 

одно над другим. В контур туловища верхней фигуры, размеры ко

торой 14,5 X 14,5 см, вписано 2 пятна, в контур тлш ей -  3.

Под этшии изобракения1иа выполнена сетка из ромбов, пять полей 

которой заполнены одиночными пятнами, а  два поля свободны от 

них. 1^змеры этой фигуры 43 х 14,5 см. Выше копытных, справа и 

1шже от ш а  нанесены зигзагообразные лтшии, ориентированные вер

тикально. В левой части писаницы видны три рисунка. Слева -  

ромб, размершик 7 х  S см с лшшей внутри него, справа ромбичес

кая сетка на площади 12,5 х 23,5 см, а меаду шали антропоморф

ное существо с хвостом или фаллосом мезду ног.. Размеры антропо

морфной фипуры 7 X 11,5 см.

В правой части писаницы из-иод кальшиового патока просма

триваются рисунки, но разобрать какие-то законченше фигуры не 

удается.

На карнизе нами выбраны рыхлые отло.чеш1я . Их мощность, как 

и в случае с Баняшкинской П писанадей, очень незначительна.

Здесь тагсже удалось обна1у»ить лишь мелкие фрагменты охры, а  в 

трещине каршша, заполненной грунтом, на глубш е около 40 см от 

поворхности -  челюсть косули, два фрамента костей этого же жи

вотного и 15 костных-остатков птицы.

Пхвдставляется, что костные остатки косули под рисункади 

ошзалггсь не случайно и имеют к созданию изображений непосредст

венное отношение. Об этом свидетельствуют: к находки кусочков 

охры в слое, и изображения косуль на ккноуральских писаницах, 

и наиболее часто вотречающнеоя кости т .1внпо этих животных непо-
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оредотвегао возле плоскостей с древними рисункали. К соуллешю, 

при раскопках не обнаругены археологичесзсие материалы. Остается 

надеяться на возможность получения радзоуглеродной даты по кост

ным фрагментам, что позволит, на мой взгляд, определить и вреглл 

создания наскального полотна в данном мосте. Такие стилистичес- 

кио особенности, как показ пятззазли внутренних органов в контуре 

копытных, дают определенные основания относить эти фигуры к пе

риоду энеолита -  бронзы.

ИЗатериалы Ваняшкинской 1 писаницы мотут в дальнейшем по

служить для содержательного анализа, так казс рисунки неплохо 

сохранились и нет валолзензггй изображений друг на друз?а. Основш- 

ми элементами здесь являются: рисунки копытных, 1<оомстрические 

р гу р ы , антропоморфный персонаж. Щ тем  антропоморфзюе существр, 

находящееся возле двух геометрических изобр:'; ий, расположено 

в стороне от основной сцены. В последней, кроме рисунков косуль 

выделяются два элемента: ршбическая сетка с полями, заполнен- 

31ЫМИ пятнами, и зигзаги -  сдвоенные или строезшые. Они находят

ся выше, ниже и позади копытных. Головой зкивотные обращены в 

сторону антропоморфного существа (влево). На мой взгляд, изоб- 

ррйсение ромбической сетки является символом охотничьей сети, с 

помощью которой осуществлялся отлов копытных. Нам ужо приходи

лось писать о том, что подобные геометрические фихурз зстреча- 

йтся на среднеуральских писаницах в сочетании о копытными. Осо- 

бенно выразительная сцена есть на Шайтанской писанице, где со

хатый изображен попавшим в такую сеть . Приметательно, что по^ 

добный способ охоты известен и в этнографических описаниях 

В принципа, такое изображение может быть и обобщенным символом 

ловчехн) сооружения. Все же я  белее склонен видеть в этой сцене 

отре'такие реальной охоты с помощью сетей, так зсак хчэометрлчос-
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Kiie фихуры На писаницах ;,:.статочно разнооСраз:ш.

По поводу красочннх пятен в полях ромбов можно Бнсказсть 

следуицие предварительные соображения. Кажется, ключ к их пони

манию дают рисунки копытных в этой же сцене. 1{апокнто, что в кон

тур их туловищ вписаны аналогичные фигуры. Тшсим способом пере

дается инфорглация о жизненно валпшх органах животных -  сердце, 

печсш!, легких и т .п . Мне к:1жется, что в полях сетки пятна сим

волизируют именно эти качествешше атрибуты, вашюйшие хара1-:те- 

ристики живых существ -  объектов охоты. Не следует п о ки тть  это 

так , 1сак будто в ромбах нарисованы имешо сердце, печень или . 

какие-то другие органы зверей. Просто в данном случае, как и в 

других подобных действует широко распространенный в искусстве 

традиционных обществ принщ.п парциальности, то есть замеш  цело

го его частью. Б дахшом примере следует предполагать каг. раз 

такую замену, т .е .  изображение ловушки осложнено оиглволок охот

ничьей добычи. Изображения зигзагов, сдвоешшх и строенных, 

следует, вероятно расс(латривать как символ техсущэй в реке води. 

Такая трактовка зигзаг-ообразных линий известна по aTHorpaViHnec- 

IC1M примерам . В принципе, зигзаги могут означать и кшшэ-то со

оружения типа засек , возводимых при ловле кого«тных во в р е т  их 

шграций или при заггагаой охоте. Все же первая шхтерпретация 

представляется мне предпочтительней, так как количество зигза

гов и их расположение по отношению к  животшш подводят именно 

к  этому заключению.'

Что касается антропоморфного существа, то , на мой взгляд, 

его следует относить к  прослойке лщ ей , выполнявших в обществе 

определенные обязанности, связанные с проведением магических 

церемоний, направленных на привлечение добычи и удержания ее в 

ловушках. Гипертрофированный фаллос или хвост этого персонажа
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следует facct/атрквать тогда как элеиент, связанный с характе- • 

ром обрядов, lix семантшсой, или 1сак атрибут шаманского костжша. 

Интересно, что по такой же схеме построекк сцеш  Северской гк~ 

саишщ под Свердловском, а  также некоторых пунктов по рекад Та

гилу и Реяд?, композиции которах В .Н .^ркецов выделил в первый 

вариант третьего сш ета  В таком с.лучае подбирается подход 

к анализу схем построения и интерпретации некоторых пксающ, 

кмв'ющих достаточно широкое распространение на территории Урала.

Кстати говоря, мотив диагональной или прдаой сетки с за

полненными точками полями прослеживается на уральских материа

лах начиная о энеолита -  ранней бронзы, в частности, на кералз!- 

ке Это дает косвенные основания в пользу датировш! Вашшш- 

нской I  писаницы именно этим периодом.

Писаню1а  Айсная группа расположена в Са иском районе 

Челябинской области, на правом берету peioi Лй, в 1 -1 ,5  км нике 

по течению от села РМкэя Ipynna (р и с .^  ) .

Ширина реки около 80 ы, долины около 25С м. Левый берег 

пологий, залесен сосной,.березой и листвешгацек. По правому бе

рету тянется на I  км расчлененная скальная гряда. Она сложена 

светло-серыми известняками, подходит к реке отдельньойи выхода

ми, высотой от 8-10 м до 40 м в центральной части. В этой гря

де скала с писаницей последняя, она достигает высоты 15-18 м и 

ближе других подходит к реке -  iia рьсстояние 15 м. Берег -  пер

вая надпойма, высотой около 4 м. Поверхность осыпи возле скалы 

ровная, ее высота над уровнем реки 5 ,3  м. Ниже скалы (по течё- 

нию) качкнаетс.я выпас. Скала обращена на иг. В 7 м к запдиз' 

от писаницы находится грот. Он часто посещается лвд1ьмк, его 

стены и свод черные от копоти.

Изображения канесекы со скального каршгза, высота i:oTopo-
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го над ОСК11ЫО а денном мосте 1 ,4  и, Шжнке рисунки находятся на 

высоте 15 см над карнизом, верхние -  83 см. Фигуры располагаются 

на йдоках о вззнмноперпендикулярныш плоскостями, под навесом 

(рис. ^  ).
Азимут поверхности крайнего левого блока 250°-70°. На желтс- 

эато-серой корочке прослежено 5 эертккалышх отразков. Ниже, на 

другом блоке -  крест и фратьданты краски. Азиод'т следуицей плоскос

ти Здесь прямая вертикальна;} линия, двойкой зи гзаг , сол^

1снут1Й1 вверху и антропоморфное существо размерами 10 х 16 см с 

утолщениями в области пояса. 1^ки раскинуты в стороны и согнуты в 

локтях, нижняя часть фигуры ке сохранилась. Сразу под ней дне 

вертикальные линии с отходящими от них вправо и влево горизонталь

ными отрезками -  плохо сохранивлаяся фигура сетки, а под ней -  го

ризонтальный ряд из 7 вертикальных отразков.

Азимут следующего блока 852265°. Здэсь нанесены: фигура,раз

мерами 9 X 12 см птицы с овальным тулсввдем и линейными шеей и 

голож^й. От птицы В1ШЗ отходит двойной зи гзаг, размерами 7 х 36 см. 

Справа от головы птицы -  два ряда пятен; в первом 8 , во втором 5. 

На этом же уровне оправа -  два горизонтально оркентировазшкх зиг

зага . Под рядами пятен фигура копытного с прямоугольным туловищем 

и горизонтальной линией внутри него. Копытное и зга'заг имеют цвет 

т е н е й  умбры, сста^гьные изобрЕцкения цвета светло-красной охры. 

Антропоморфная фигура и остатки сетки по цвету блице к рисунку 

копытного. За блоком, вправо от копытного, на расстоянии 2 м 

на высоте 18 см 1£ад карнизом -  антропоморфная фигура с "раздвоён

ной" головой. Г!зз!лв1н  персонажа 9 ,5  х 16 см. руки его раскинуты 

в стороны, ноги пог^согкуты. Азимут плоскости, на которую он нане

сен, 70°-250°.

Па шющадке под карнизом, воале рисугжов заложен щурф^
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размораш 2 х 2 м. На горбике 0 ,3  м е 1увдусирозанком суглинке об

наружен отколоЕшийся от скалы кусок известняка, на котором ви,тцп̂  

красные линии ( р к с .# '^ .  К сожалению, лругих находок не встречено.

Несколько слов о стиле и содержании рисунков. Мае представля

ется, что подогнутая передняя нога копытного информирует о позе 

лежащего низогаого, возможно, убитого. На шноуральских писаницах 

имеются подобные фигуры, нередко в сочетэнии с aifTponoMOp$HHMH. 

Особенно характерно изображение кооулч в одной из групп Идрисов- 

ской li писаницы в оочетанжк с двумя антропоморфяшш персонажами 

Такие наблхщевия позволят' в  дальнейшем выделить определенные ком

позиции и попытаться раскреть их содержание. Отметим еще несколь

ко необычное сочетание в одной сцене животного и птида, Мшь  на 

отдельных ура.тьских писаницах кэяпю встретить подобные ассоцпашш.

Также, как и на первой Ваняшшнской, на писанице Айская Труп

па прэдстазлены зигзаги. Необычность одного из них б том, что в 

верхней его части лпнш смыкаются, образуя тем самнгл фигуру, напо- 

М1®ак1цую змею. В качестве аналогий этому рисунку можно гфивести 

с:?ульптурнсв изображение деревянной змеи, найденное в Горбунов- 

ском торфя11кке, а  также изображение на бронзовом кинжале из Сей- 

минского могильника Второй сдвоенный зигзаг упирается в п п п у , 

создавая тем самшл шиюзию движения ее по воде. Остатки еще двух 

горизонтально ориентированных зигзагов трудно ьазк-либо интерпрети

ровать Б силу непадной сохранности этой части писаницы. Ряди от

резков, вероятно, от?лечают количество участников охоты к.т" добытой 

дичи, либо участников празднования охотничьей удачи. Видимо, этот 

пункт noce'isanoH неоднократно, когда могли наноситься или подправ

ляться отдельные фигуры. В пользу этого предположения свидегель- 

стЕуют, кгж мне кажется, расположенные в разных местах писаницы 

грунта счетных знаков, имэщях к  току же, разные оттенки краски.
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Ан'тропоморфх’ое изображонке в левой части, хшходяшоеся на зи - 

долошюм овош  положением в рельефе блоке, расположено как бы изо

лированно от животного к птицы и связано о гоохлвтричвсюм фшуре- 

ш  -  двойным зигзагом и остаткаии сети. 6  таком случае схема пост- 

poeiMfi композиций повторяет схему Ваняшышской первой хшсаякцы.

гЗторое антропоморфное с^пцество зепямает К1»йнхш позицию спра

ва и имеет "раздвоехшую" голову -  головной убор шаыева. Интерес

но, что он также зшхимаег позицию в стороне от основных сцен. 

Еазда'звя же в стиле антропоморфных изображений подтЕврб-щают пред

положение о неоднократном нояесонш фигур в данном месте.

графичоский глатериал дает мало оснований для датировки ниса- 

HHLij Айокзя Ipyinia. Единственным!: характерными фигурами здесь 

можно считать изображшше копытного и антропоморфного существа с 

"раздвоенной" головой. Корп^'с животного тректован э скелетном,

ШИ! рентг'еновском стиле, ф ал д а , обычно выполненные в такой мане

ре звери нзсбрадаптся с лоперечными пслосамн-ребр@ш на гглощади 

контур!! туловича. Здвсь же по всей дшше коргуса налосепе прямая 

линш), ооедпняюшаяоя ^цумя отрззкили с линией сшшн а  одним -  о 

лшпюй jiCiBOia коиытяог'о. гализгше, но не тождестьэнные изображения 

можно найти на керамике, напрглчер, на сосуде рагшебронзозого вре

мени со стоянки Коптяки 9 На Соколышокях утесах также есть 

похожее нзсбражекие, но око не да.тировэло Антропомо|фше фш у- 

1Л1 с "раэднсенной” головой находят аналогии в материалах памятки-
ОТ

ков неолита -  бронзы • .

Несмотря на отсутствие вещевою материала в шурфе у  либаницн, 

некоторш основением для указания времени создания хотя бы части 

рисунков может слузквть гл^'бииа ;галегакия блока с остаткаш  изобра

жений. Его стратиграфическая позиция -  па глубине 0 ,3  м от по- 

верх!1ооти, на контакте со слабо1у !у с 1трсванннми раннвгюлох'внрвБвл
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отлоявкш ш  сшдвтельстзувт в пользу рш него возраста палоттнкка 

и дает предпочтение анатогижл указанного перкова .

К7льметоЕс.кая писанина находится в Сатккнскок районе Челябин

ской области, на щ азок  берегу реки Ай, в  3-4 к»л выше ко течению 

от'д .К 5?льм0Тово.

Долина реки около 300-400 м,' залесена, в основном, сосной и 

березой. Еа левом берегу внразадна I  надпойма, на правом она пере- 

крнта глыбовой осыпь». Ориентировка асалы юго-восточная, протя- 

неннооть около 200 и . Обнахепие сложено среднеслоистыми светло-се- 

ршми извествякаш .

Обнаружено три группы рисунков. Первая находится у грота, 

хорошо заметного с реки. Iticora  скалы достигает здесь 15 м.

В 3 ,5  и  от грота в сторону реки расположена скальная плоскость с 

легким от1яцателышм наклоном. Вазмеры ее 1 ,6  х  1 ,7  м. Asmyt 
плоокоотк 50°-230^.

Нижнее пятно гфаоки находится на высоте 0 ,8  м от поверхности. 

Правая нвжняя часть группы незначительно перекрыта осыпью, опуска

ющейся от грота. При ее разборе находок не обнарг^жено. Поверх

ность плоскости сильно разрушена, перекрыта калнц!товнм натеком. 

Рисунки нанесены небрежно или же на влажный кальцит: очертания их 

грубы и неровны. Плохая оохрагшость и кальцитовый натек продстав- 

ляют большие трудности для раошифровю!. Мозию разобрать антропо- 

морф!-ше фигуры а  рисунке копытных и n i^ ,  (?) (рис, ff ).
Некоторое представление о величине фигур дают данные ''«ме- 

ров отчетливо видной антропоморфной фигурн в левой нижней части 

писаница. Ширина и высота рисунка 9 х  24 см. Средние размеры зоо

морфных изсбраяеяей составляют 15 х  20 см. Кроме автрономорфшх 

и зооморфхкх фигур в верхней центральной части этой труппн нахо

дятся 'изображения свала и дуги (рмс. / /  ) .
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й связи о плохой сохранностью писаницы трудно говорить о loi- 

кйх-то стилистических осооенностях изображений или выделять км,?:- 

поэиции. Общий набор фигур близок многим пунктам как на Юкном, 

так и ш  Оредаем Урале: кеш твые, птицы, антропоморф)Ные существа.

В данном случае как будто отсутст^ю т геометрические изображения- 
ловушки, С большой долей уверенности можно полагать, что здесь 

отражены сцены загонной охоты. Это подтверждается и наличием

очень большого количества костей косули в отлокениях Кульые- 

товского грота.
В 120 м ниже по течению расположены вторая и третья группы.• 

Расстояние между ними около 7 м. Сохранность изображен^! здесь 

очень плохая. Цвет близок к цвету рисунков первой группы, теш о- 

сиреневый. Из-за плохой сохра!шсоги группы но копироваашсь.

Размеры расположенного возле основной групш  рисунков грота 

3 ,6  X 3 ,5  X 1 ,8  м. Очер'^ания входа прямоугольные, близкую форму 

имеет и внутренняя часть. Пласты известняка залегают практически 

горизонтально, азимут их проотирания ХВО̂ -ЗОО*̂ . От частого посеще

ния грот сильно закопчен: стены и овод черного цвета. Поверхность 

РЫХД1Ж отложешй ровная, несколько 1фупных глыб находились у входа 

и возле левой стены. Шсота расположэвия грота над водой оксмю 

И  м.

В гроте по продольной оси нами заложена рекогносцировочная 

траншея, размерами 3 ,3  х 1 ,5  м. В результате работ получена пред

ставительная коллекция вещевого материала, изучена стратиь'рафил 

рыхлых отложений. Обнаружено значительное количество фаукистиПе- 

citHx остатков, а  также собран антропологический материал. BciqHT 

вход в пещеру, возле icoToporo лежала глыба о красочными изобраде-

НИЯ1ИИ.
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1 -  Т9Мно-серый хуцусированный суг.»шн01с, мопмоотью 0 ,4 -и ,оЬ  м. 
В кровле встречено оольшое количество щепы, кизяка, углей, битого 

'-.текла. 11рш:ткчвски с самого верхнего уровня стали попадаться фре1>- 

.менте кергшики. Слой пылеватый, слех’ка задертован в верхней, loi-o- 

вос’.точноЁ viacTK. По всей толще фиксируются зольники белосого, зо - 

.потиото-'Пепельного цветов, и прокалы красноватого оттешса. Встре- 

ченс большое количество костей, е некоторых случаях калыотниро- 

вапннх, а  такяе неорЕаментированная и орнаментированная керамика. 
СХ)Ломочного материала немного.

2 -  желтовато-сергй суглинок, макропористый, обильно 1:ясышбЛ 

щебнем и глыбами; оет отбивают контакт между этим слоем и вышеле- 

жацим. Чучше этот слой прооледен в западной стенке, в восточной

он имеет более темный оттенок за  счет интоксивноЯ инфильтредки r j '-  

муса. Зчесь также встречены фрагменты керамики и кости, но а эна- 

чи^-ольно .меньшем количестве, чек в слое I .

3 -  желтая глина, насыщенная щебнем и глыбаик. Найдены -  од

на раздробленная кость и обломок челюсти лося (? ) .  Изделий чело- 

aeica но обнаружено.

На глубина около 2 м работы пртпплооь прекратить, т .к . стен;си 

трагаиок грозили обвалом.

У скальной отенн, в 30-40 ом от поверхности, появалось нид'а.

Ее удачооь расширить и открыть заваленный вход в пещеру. Базби- 

рая обломочный материал, мы вытащили глнбу, залегавшую ка глубине 

около 0 ,8 -1  м от поверхности. При осмотре ка одной ее стороне об

наружены три красные прямые линии, шириной 4-5 см. Можно продпо- 

ложить, что этот крупный дусок извеотияка обвасшлся со свода гро

та; я  больше оклоняхсь в пользу того ш енил, что изображения би- 

лl  ̂ н'^мерюнно на1:есены на глыбу у входа в подзелиую полость. Пос-

- 62 -





леда(Ь1 лнгатателыю нами осмотрена. Лооло узкого входа neriepa e ra -  

нош тся достаточно просторной, в ней можно двигаться на всом про- 

тяженгш почти не нагибаясь: «олько в одном случае необходимо пол- 

экой преодолеть низкий ход, , В самом зеоште основного корплорл, 

примерно в пйотидеоятк метрах от входа, на высоте около 4-5 и не

большой лаз позволяет попасть в просторный зал . Его размеры приб

лизит ольно равны 30 X 15 X 8 м. Стены почти полгостью покрыты зсаль- 

цитом, на поверзшости красно-бурая г’лмна. На своде и стенах ?лвого 

вторичных образований. Почти в цвнт1«  зала несколько кругщсс ста

лагмитов. Впечатление о-г посещения пещеры такое, чте до нас здесь 

давно никто не был. Естественно, мы очень внимательно осмз>трелп 

позорхнооть известняка, т .к .  велико было желаззие увидеть древние 

изображения. К нашему огорчэзмю, этого нэ ззроизошло. Неподалеку 

от входа, в неболыЕОм гроте на полу наш  обнаружены кости живот

ных, человека, в том числе обломок черепа, крупный ззусок слвды и 

фрагменты зсерамззки. Из антропологического материала взяты обло

мок черепа и бедренная кость. Кередика разновременнея, ооверивн- 

но очевидно, ^л;o она попадала в ату часть из i/epeKiaiBaEiipix p ix -  

лых отложений входного грота. Из-за отсутствия хорошего освещо- 

ния расчистку антропологического материала ш  не пройодяли. .’Ьтя 

этого ззеобхоззимн спезрзалъные ысследоваззия. .Датировка захороггезн1я 

возможна на основашт радиоуглерозеного акашзза, а тазсже на осзювя- 

кки стратигра^хчеекга наблюдений. Обратшея преаде к характчриотн- 

ке вещевого комплекса, обнаруженного ззри раскопках грота.

Коллекциядаашваого матетаала из грота представлена, в основ

ном, керамикой. Описание дается по горизонтам взятия, моппюоть 

зазадого из зшх 0 ,25  м. В I  гошзонте обнаружено 44 фрагмента, из 

них только четыре орнаментировано.

Кераюта ззлотная, очень твордая. В ззолом телазо-серого и серо-
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вато-кор”чневого цвета, В подавляицек йольшинстве фраггйнтов при

месь СЛЮ1ДЫ, в некоторых -  дресвы к шамота. 3 фрагмента шеек со

судов, яэ них один орнаментирован наклонными оттисхсамя гребенчато

го пшйпа 3 зоне под венчиком. Венчик плосхсий, слегка срезан во

внутрь, с внешней закраинкой. По верхнеь^у срезу венч1жа аналогич

ные оттиски гребешш. Два других неорнаментированн. Верхняя 

треть . век  зткх сосудов заузЕвна. У одного эта часть слегка ото

гнута нарулу, верх округлый; у другото верхняя часть пpя^■^я, 

оканчивается плоским венчиком с внешней закраинкой.

Три фрагмента стенок орнаментированы прочерченными желобками

в широкими оттисками поставленного под углем плоского штампа. Ор-
оо

намент напоминает выполненный на сосудах гафурийского ггаа 

но вое же полной увэренности в этом нет, т .к .  облялки небольшого 

размера.

В этом же.горизонте обнаружен обломок верхней части бронзово

го копья или крупного нако..эчнЕка стрелы (рис, /в). Он т-гкжз 

слишком невыразителен, чтобы можно было с уверенностью определить 

его хронолоптческую позицют и культурную прш1аллежнооть. Наиболее 

вероятно, что керазиика и обломок наконечника датируются рангаш 

железным веком, где-то в пределах второй половюш I  тыс. до н .э .

-  начала I  тыс. н .э .

2 горизонт -  14 фрагментов кераишси красновато-коричневого 

и темно-серого цвета. 3 фрагмента шеек 'осудов толщиной 0 ,6  см. 

Венчик слегка отогнут, пр-офилировка слабая. 2 фрагмента орна^даытк- 

ровако оттисками гребенчатого штампа, одаш -  оттисканш палочки, 

образующшли мотив в виде скобочек и ложного шнура. Аналогично ор- 

налактированы фрагменты стенок (рис. f3 ). Ъ тесте обильная при

месь слвды, у двух фрап.юнтов, украшешшх тошеозубым штампом, при

месь раковины. Дзтирсвать керамику можно концом Ш -  началом
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Т ГНС. до к .о . ,  она блю ка липчинстчу типу.

3 гош зокг -  12 ю1,<1плентов, из них I I  от стенок. I  обломок 

верхней части сосуда нэорнаментирован, толщина 0 ,4  см. Вокчик 

ПЛОСШ1Й, с небольшой внешкей закраишсой, с раковиной в тесте. 

Стенки сосудов красновато- я  серо-коричн^вого ирета, орнаментиро

ваны гребенчатш  штампом, поверхность одного заглажена гребзнча- 

тым штампом. Толщина стенок 0 ,8 -С ,9 см, в тесте примесь раковины, 

в отдельных случаях дополнена олвдой. Керамика энеолитического 

облика, культурная атрибуция затруднена.

4 готазонт -  15 5фагмезтов, из них 2 от шейки одного сосуда, 

слабопрофилированного, толщиной 0 ,8  см. Венчик плоский, но неглу 

донесены оттиски хребенчатого штаьша. В зоне под венчшсом наклон

ные оттиски аналогичного штампа. В тесте примесь раковины и слвды. 

Подавляющая часть черепков украшена также гребенчатым шталшом,

0Д1Ш фрагмент -  резныгл орнаментом. В тесте примесь раковины и 

слвды. 1\5атериал можно датировать энеолитическим периодом. Из это

го же горизонта происходит костяная каплевидная подвеска, разме

рами 15 X 13 X 4 мм, с небольшой сверлиной в.верхней части л на

резками’ по периметру. Такие подвески встречаются на поселениях

и в погребениях позднего неолшта -  ранней брбнэы. Подвеска найде

на возле скопления охры, трех фрагментов черепа, четырех ребер 

и лопатки,нозорозденного. В этом же горизонте обнаружена метапо- 

дия и фалэнга взрослого человека. Фаланга и фр£1гмент черепа най

дены в третьем и пятом горизонтах соответственно Наиболее веро

ятна их принадлежность взрослой особи из четвертого горизонта. 

Таким образом, можно говорить о находке в 10гльметовском хроте 

погребения двух человек. Видимо, комплекс сильно разрушен из-ба 

интенсивного посещения грота лддьми и их хозяйственной деятель

ности. Возможно и растаскивание материала хищными животнтли и
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Грот Кульметсвсккй. 1-3 -  керамика 3 горизонта.

4 -  9 -  материалы 4 гор»130нта: 4 -  костяная подаеска;
5- 9 -  керамика.
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зог/лелэям!. Веп'еЕОй KvOurjieKC этого горизонта указывает на энео-т- 

тнческий возраст згаорокения. К это1>̂  же периоду относятся и дту- 

гие захоронбшш е уральсюж пещерах, часто сопроБоадае''ше подсип- 

кой охры и костяными или кшяенньа.и подвемсада, аналогичны!.® по 

форле HaiineHHoJ* в Кулылетовском троте. О'татки еще одного челове

ка обнаружены, тсак было локезано выше, га глыбовым зазгтлом в 

бл1хжкей части пещеры. Претем тело покойного было просто оставлено 

ка поверхности, а затем полость закрыли глыбшли, на одну' из ко'то- 

рых нанесли три красных зпшии. Связь этого 1са».1ня с погробе»'ием 

как будто не вызывает сошшний. По уровню залегания и перекрываю- • 

щему' материалу глыбу и погребение и£»шо датировать не позднее 

элеолита. Б пользу доэнео.татическсго возраста погребения как буд

то говорит и несколько необычный для этого периода обряд захоро- 

П61ШЛ, отсутствие подсыпки охры и капловиднюс подвесок, К тоь,’̂ 
же ш ргаа  линий на нодавладем больапшстве писаниц, среди кото

рых есть к датировшпше энеолитом, значительно ужо, чем на глыбе. 

Такие косвенные соображения к  позволяют удревш:ть аь,:тропологичес- 

кие остатки в этой части лещерл.

Наличие охры в погребении, рисунки на глыбе

у входа в подземную полость, значительное количество костных ос

татков косули подводят к зак.лючению о сущестзовании связей между 

вещевкии материален® в гроте и рисунками вблизи него. Существвкно, 

что это уже не первый случай сочетшшя изображений и антропологи

ческого ш териала: можно вспомнить хотя бы погребение эньолити- 

ческого времени с охрой в Мурановской neniepe, в устьеной части
рО

которс-й нанесены две фиьуры . Это дает основания дая интерпре

тации во взаю.щой увязке погребальных комплексов и древ1шх изоб

ражений, а  также, вероятно, кл.ссифккации писаниц исходя из их 

археологического контекста.
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и еще один гломек-х, овязаннай с датирсшкой кзображешлЯ Алла- 

алгинской ггисаницы. Сходство ширины линий на этом памятнике и на 

глыбе из Кульметовокого грота не выт.лдит c.iiyHaiiHLM и позволяет 

считать время создания Аллачлх’инокой шсаницы не позднее энеолита.

Табли”а состава и количества определенных сстеологачеоювс 

остатков из разведочного раскопа. Кульметовского грота (в числите

ле ука'=>ано количество определенных остатков, в знаменателе -  гли- 

ни1/ально0 количество особей)

Вид Горизонт

I 2 3 4 5 6

Лошадь I / I
Сов.олень 6/2
Косуля 170/’4 58/3 28/2 20/2 26/2 1/1
Хомяк 6/3 2/1 8/2 8/1
Белзи I / I I / I
Лось 1/1
Бобр * I / I
Птица 6 5 4 7 2
Человек I 11/2 I
Иеопрсделшлые 21 18 14 4 8 5

Сбор с поверошос- 
тк во входном 
зале заваленной 
пещеры:
Косуля -  3 /2  
Человек -  3 /2
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Следуюдал, Метелиис1сая писанина находится уко на территорк. 

Уфимского luiiaTO, е Дуваяском районе Башкирии, на правом берегу 

реки. Памятник расположен в 2 -2 ,5  км к  северо-западу от д.Метели 

и в 1 -1 ,5  км к северо-востоку от д.Гладких. Скала, обращешая lia 

юг, находится примерис в 350 м от реки, на высоте около 40 м. 

Крутой склон оскпи задернован и залесен хвойными и лиственны!® 

породами: сосной, липой и березой. Высота скального обнажения око

ло 8 м, протяженность около 60 м. Извесишк светло-серы:!, очень 

1ЫХЛНЙ. Поверхность ei'o сильно выветрелая, вся в шогочисленных 

кавернах и нишах. В западной части несколько небольших пещер. •

В центре обнажения, ближе к его восточному краю, под нависащой 

частью скалы расположены древние рисунки. Они нанесены по Ш!зу 
обнажения, на более или менее ровном участке с1«шьной поверхности. 

Пожалуй, это место единственное, где их можно-было нанести, Мзоо- 
ргмюния плохой сохранности, oms видош на площади 0 ,7  х 0 ,7  м, кг: 

высоте 0 ,6  м над осыпью. Краска имеется лишь там, где есть жел
товатая известняковая корочка, по которой были нанесены рпсутш.
В левой части удается различить остатют .диагональной се. ;ш с со

хранившимися размерами 0 ,2  х 0 ,42  м. Ширш» лзсшй около I  см. 

Kpacica блеютал, в отдельных местах имеет цвет охры крас:юй, в 

друп и  -  желтой. 3  правой части сохранность рисунков хуже, кроме 

аморфных пятен и фрагментов лшшй разобрать что-либо не удается. 

Непосредственно возле изображения оетюх иметотся остатки фигуры, 

напоминамцей антропоморфную, но полной уверенности в 'том  нет. 

Азилут плоскости с рисункаьш 80°-260®. Над изобраь.ания и  имеется 

ниша, размерами 1 ,5  х I X 0 ,4  м. Площадка осы:ш возле плоскости 

с рисушсами ровная, длиной, около 5 м и шириной 1 ,5  м. В заложен

ном на этом участке пурфе ппсаких находок не обнаружено. Это пос

ледний из известных на сегодняшний день пунктов с древними ри-
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Метелинская пкса-Н'-тца.
А -  топографическая схема. 
Б -  копия рисунков.



сушсами по реке Ай.

Подаедем некоторые итоги. Итак, на Ае обнаружено li исследо

вано 9 писшшц. Из них % лбаковсхзя, Метелинская и , в ocooshhcctj  ̂

Верогне-Лопасская I  со^фЕнились крайне фрагаентарно. Все же и они 

важны для определения территории раонространения наскальных изоб

ражений, а  также для выявления некоторых связей оодераатального 

уровня. Сохрадшвшиеся на них отдельные фигуры пошхают провести 

их сравнение с другими пунктами на всей территории распределения 

древних рисунков. Например, изображение сейш , фрата^ентн которо:! 

обнаружены на Метелинской и Т^лбаковской писаницах, являются фи

гурой, достаточно часто встречающейся на писаницах Среднего и 

КИсного Урала. Анализ кошозиций о изображенштп сетки на писани

цах лучшей сохранности поможет реконструировать хотя бы отчасти 

возможное содержание композиций на писаницах плохой сохрашюотя. 

Предваритольчое изучение графического материала айских памятников 

овидетольотБует о значительней сходстве многих фигур с фигурами 

писаниц Среднего Урала. Среди этих изображений -  простые к м ю ю - 

рядовые зигзаги, более сложные геометрические фгпуры в виде сет

ки или ромбов с поперечной полосой. Изобрагение .дуги с отросткемк 

на Ваняшкинской П писанице аналогично изо(^раженютл, которые 

В.Н.Чернецов считгл символом небосвода на среднеуррльских пал^ятни- 

ках. Близки по исполнению и фигуры птиц, выполненные либо при по

мощи сочетания вертшеальной и горизонтальной линий, как на Вантш- 

плшекой второй, либо 'При помощи широко распростраггенного способа 

моде^шроЕкп туловища в виде подпрямоугольной фигуры, а шеи й голс- 

Бк одной линией. Kaic и на среднеуральских пунктах, в сцепах ай

ских писанш!, из Ж1ШОТ1ШХ дсьшнируют копытные. Правда, .шеют'ся ви- 

довие отл:г:-я: аа Сро.днем Урале преобладает лось и, вероятно, . 

олень, га );.j :o:,i -  ь основном косуля. Имеется сходство и oт,.!eл:Цi£ic



отилиотичвскю: д ;тая9й. Так, нг. Вашшашекой первой писанице ко

пытные изображены с окр5Гг.чымк пятнами В1^7три контура туловища. 

Такой же прием использован к на. некоторых среднеуральских памятни

ках, 1-апример, на Шайтанской писа1пще с реки Реж. Копытное Айской 

1руппы выполнено в маноре, близкой изображению Сокольшских уте

сов на Тагиле, с той лишь разницей, что горизонт)зльных линий 

внутри .:онтура туловшо у лооледатей фигуры две, а  не одкг. так в 

лервом случав. Имеется сходство л у днтропоморф1гых фигур. На той 

же Айской Группе антропоморфное существо о "раздвоенной" газовой 
имеет ближайше аналогии в материалах Шайтанской писаницы. Таким 

образом, можно констатировать значительное сходство изобразитель

ного материала айсклх и ореднеуральских писаниц. Видимо, и на со

держательном уровне такое сходство удастся проследить. Даже в 

прэдарительном плане .ложно наметить связи композиций Мских па-

литнжков с первым, вторым и третьим схасетами, выделенньсуш В.Н.Чер-
24неновым на среднеуральских .латериалах

О датировке древних рисунков на р.Ае можно предварительно 

судить, исходя КЗ возможностей как самих изображений, так и на ос

новании лроведеншпс раскопок. Ф1пуры копытных к птиц близш иэоб- 

ршхениям на керамшле периода энеолита -  ранней бронзы. Есть ана

логии и некоторым более или менее датироаашым рисуыкахл на скалах 

Среднего Урала, oTHOCHnmNyca к этому же времени. К сожалению, не 

оправдалось ожидание культурного слря ir каждом памятнике: в не

которых случаях материала не было вообще, в других его было чрез

вычайно мало. Все же по отдельным П€амятяикам могут быть получены 

даты по на оснозанпи анализа костных остатков, где их связь 

с изображениями подтверлжается услознягли за.чегания. Немаловажно, 

что и костные остатки принадлежат товд же. взщу, которгй! воплощен 

1! ка скалгункх полотнах -  косуле. В этом смысле пртдечательны рэ~
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зультаты pĵ -CTtonoK 1<;ульметовского грота гозле одноименной писанЕ- 

цн, где было обнаружено огромное количество костей этого лшвотко- 

го . Находки же в стратифицирозанных условиях охры в погрзбешш и 

глыбы с красншлй jwizmn дазэт и определенные основания для дати

ровки 1^льмбтовской Ш1СШ1ШД1 , по крайней мере, начального этапа 

ее создания энеолитом, а Алзгаелгикской, вероятное всего до- 

энеолктшеским временем. Более точную дату, вцдтло, можно будет 

получить после проведения радиоуглеродного ана-таза антропологи

ческих остатков из ближней части заваленной пещеры.

1<ульметовскак писаница, пещера возле нее и захоронения в 

этой полости представляют, на мой взгляд, коглплекс взаиглосвязан- 

н а  озтатков. Если учесть, что подобные факты отмечаются уже не 

впервые, то в дальнейшем следует попытаться интерпретировать 

связи погребальных комплексов и древних рисунков на содер ател ь- 

ном уровне, :i подойти к зихассафикации глзсаниц, учитывая их р аз- 

ЛИЧ5ШЙ археологкчосхигй контекст. Акалпз изобрази

тельного материала можно будет доложить и проведением исследова

ния 1срасящего пигмента, образцы которого отобрали с отделы1,дс 

пунктов.
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