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распространение. Открытие абразивной техники способствовало вовлечению в про изводство 
новых пород камня и тем самым значительно расширило сырье вую базу древнего челове-
ка. Это не только предотвратило намечавшийся кризис в обработке камня, но и увеличило 
возможности первобытной техники в последующие эпохи. И в-третьих, человек в поисках 
нужных ему минералов перестал ограничиваться сбором их с поверхности, а перешел к до-
быче минерального сырья с помощью ям и подбоев, а затем шахт и штреков. Проявления 
сырьевого кризиса фиксируются и в более поздние эпохи, но они уже менее значительны, чем 
в эпоху мезолита. Хотя появление металлов, по всей видимости, также было одним из путей 
преодоления сырьевого кризиса. 
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Изделия из камня в погребениях ранних кочевников Южного Зауралья

Петрофонд каменных орудий Южного Зауралья каменного и бронзового веков уже 
достаточно хорошо изучен. Так, орудия эпохи камня, прежде всего из кремнистого сырья, 
подробно рассмотрены в монографии В.С. Мосина и В.Ю.Никольского [2008]. Результаты 
изучения петрофонда каменных изделий укрепленных поселений эпохи бронзы Каменный 
Амбар, Куйсак, Аркаим и Аландское даны в ряде работ В.В. Зайкова с соавторами [Зайков, 
1995, с. 98–99; 1995а, с. 151–152; 2010, с. 35–50; Зайков и др., 1999, с. 313; Зайков, Зданович, 
2000, с. 73–94; Основы геоархеологии…, 2011, С. 33–58], а укрепленного поселения Устье 
I – в главе коллективной монографии, написанной А.И. Левитом [Древнее Устье…, 2013,  
с. 265–284]. Анализ состава горных пород, употреблявшихся для изготовления различных 
орудий и предметов на этих поселениях показал, во-первых, что практически все они имеют 
местные источники добычи. Хотя, изредка встречаются и предметы не местного происхож-
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дения. Например, на поселении Куйсак (Челябинская область, Кизильский район) найден об-
ломок белемнита, ближайшие находки которого известны в 200 км к юго-западу от поселения 
[Зайков, 2010, с. 47]. Во-вторых, выделяются породы строго (или преимущественно) функци-
онального назначения и повсеместного употребления. Так, для абразивов использовались об-
ломочные породы с зернами кварца, а литейные формы были изготовлены из серпентинитов 
с высокой огнеупорностью. В-третьих, использование тех или иных пород определялось не 
только их физико-механическими свойствами, но и ориентировкой систем трещин. «Вязкие» 
эпидозиты, в которых развита призматическая отдельность, шли на изготовление молотов,  
а мотыги изготавливались из базальтовых и риолитовых лав с клиновидной системой трещин 
[Зайков, 2000, с. 93–94].

Среди изделий из камня, обнаруженных в памятниках раннего железного века Южного 
Зауралья, к настоящему времени наиболее хорошо изучены бусы [Аникеева, 2016; Аникеева, 
Бытковский, 2013; Аникеева, Сиротин, 2014; Аникеева, Таиров, 2013; 2015]. Однако, петро-
фонд других изделий из камня раннего железного века Южного Зауралья изучен явно недо-
статочно. Нам известна лишь одна работа, в которой дается минералого-петрографическое 
описание 21 предмета из Зауральской Башкирии [Минеева, Горожанин, 1998]. авторы отмеча-
ют, что в эту эпоху в археологических памятниках начинает появляться каменный инвентарь, 
источники которого находятся в пределах не только Южного Урала (преимущественно его 
восточного склона и хребта Урал-Тау), но и в других регионах. Так, в кургане 3 Саринского 
курганного могильника (Оренбургская область, Кувандыкский район) найден округлый ку-
сочек реальгара с аурипиментом. Вероятный источник происхождения материала – Карпаты, 
Западная Грузия, Южная Фергана, Китай или Юго-Восточная Азия [Минеева. Горожанин, 
1998, с. 167, табл. 47].

Проведенное нами изучение небольшой коллекции каменных предметов из погребений 
раннего железного века, хранящихся в фондах Музея археологии и этнографии Челябинского 
государственного университета, расширяет наши представления о минерально-сырьевой базе 
ранних кочевников Южного Зауралья (табл.).

Весь отобранный материал изучался визуально под бинокулярной лупой, а также дру-
гими доступными щадящими методами. Проверялась твердость материала (по шкале Моо-
са), плотность, содержание карбонатов (реакция на HCl), магнитность. Безусловно, это недо-
статочно, и для более точных определений необходимо, в некоторых случаях, изготовление 
тонких прозрачных срезов (шлифов). В анализируемой коллекции желательно было бы изго-
товить 5–6 шлифов, чтобы более точно определить состав цемента (для обломочных пород), 
состав и степень окатанности теригенного материала, что способствовало бы более точному 
не только литологическому (порода), но и стратиграфическому (возраст) определению. Одна-
ко, изготовление их привело бы к порче древних предметов, что, в принципе, недопустимо.

Проведенный анализ коллекции показал, что весь представленный материал можно 
разделить по генезису на несколько групп:

а) горные породы;
б) кристаллы, обломки кристаллов;
в) ископаемые раковины;
г) стяжения (конкреции).
А. Подавляющее большинство горных пород принадлежит к классу терригенных  

(обломочных). Это, как правило, тонко- и мелкозернистые песчаники кварцевого или кварц-
полевошпатового состава на глинисто-кремниевом или кремнистом цементе. Подобные об-
разования встречаются в различных по возрасту горизонтах палеозоя. Кварцевые мелкозер-
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нистые песчаники, из которых изготовлены овальная плитка и жертвенник с ножками в виде 
головы медведя из кургана 2 могильника Обручевский (341/215; 341/46) (рис. 1, №№ 8, 13), 
очень характерны для отложений ордовика (500-440 млн лет), выходящих на поверхность  
в районе села Рымникское Брединского района Челябинской области. 

Особо следует сказать об обломке терочника и пращевом камне из кургана 4 могиль-
ника Наурзум (258Н/3; 258Н/1), а также пращевом камне из кургана 1 могильника Наурзум 
IV (946Н/1), которые выполнены из темно-бурых грубозернистых пород. Это грубозернистые 
кварцевые песчаники и гравелиты (946Н/1) на железистом цементе (лимонит). Они очень ха-
рактерны для чаграйских отложений, датируемых верхним палеогеном, широко распростра-

Рис. 1. Каменные предметы из погребений ранних кочевников Южного Зауралья.
1 – могильник Елантау, курган 2, погребение 1; 2–4 – Большой Климовский курган; 5 – курган у 

села Мирное; 6 – могильник Обручевский, курган 3, погребение 2; 7, 8, 13 – могильник Обручевский, 
курган 2, могильная яма 1; 9 – могильник Наурзум Рис, курган 4; 10 – могильник Солончанка II, курган 1; 
11 – курган Темир; 12 – погребение Старая Мельница (заповедник Аркаим). 
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ненных восточнее городища эпохи бронзы Аркаим на юге Брединского района Челябинской 
области. На долготе Аркаима и к западу от нее чаграйские отложения распространены весьма 
локально в виде небольших по площади полос, пятен в сотни квадратных метров. Обычно 
они приурочены к повышенным частям рельефа (железистый осалок слабо разрушается и как 
бы «бронирует», защищает от размыва нижележащие породы).

Часть представленных предметов выполнена из обломков (?) выветрелых или слабо 
выветрелых вулканогенных пород. Это, в основном, мелкообломочные (псаммитовые, т.е. 
песчаной размерности) кристалло- и литокристаллотуфы среднего или основного состава. 
Плитка подпрямоугольной формы из Большого Климовского кургана (173БК/26) выполнена 
скорее всего из выветрелого диабаза, хотя туфогенное происхождение породы не исключа-
ется. Подобного рода вулканогенные породы широко распространены на восточном склоне 
Урала в любых толщах, начиная от силура и заканчивая карбоном. Оконтурить хотя бы при-
близительно географию этих пород не представляется возможным.

Следующая группа пород – кварциты, из которых изготовлены оселки из могильной 
ямы 1 кургана 2 (341/41) (рис. 1, № 7) и погребения 2 кургана 3 (341/13) (рис. 1, № 6) могиль-
ника Обручевский, а также плитка прямоугольной формы из погребения Старая мельница 
на территории заповедника Аркаим (обр. № 7) (рис. 1, № 12), и кварцито-песчаники – галька 
из кургана 1 могильник Солончанка II (560СII/735). Большинство этих пород (метаморфи-
ческих) может происходить из тех же палеозойских толщ. Что касается гальки кварцита из 
могильника Солончанка II, то она скорее всего принесена с западного склона Урала, где по-
добные слюдистые кварциты широко распространены (гора Таганай и т. д.).

Несколько предметов из представленных выполнены из мягких пород. Это известняки 
(мел), аргиллиты, серицитолиты. Это поделки из Большого Климовского кургана (173БК/21) 
(рис. 1, № 2), оселок (?) из кургана 4 могильника Наурзум (258Н/4) (рис. 1, № 9), кусок мела 
из кургана у села Варна (201В/55) и плитка из кургана 1 могильника Каинсай (обр. № 1). Из 
них наиболее определимый «по месту» мог бы быть серицитолит - специфичная близрудная 
порода, но таких мест на Южном Урале достаточно много.

Б. Кварцитовые гальки найдены в Большом Климовском кургане (173БК/13; 173БК/23) 
(рис. 1, №№ 3, 4), кургане у села Мирное (рис. 1, № 5) и кургане 3 могильника Маровый шлях 
(304Мш/8). Двуглавый кристалл кварца (горного хрусталя) происходит из кургана 8 Боль-
шекараганского могильника (496К/202), находящегося на территории заповедника Аркаим 
(Челябинская область, Брединский район). Крупное месторождение горного хрусталя есть в 
Нагайбакском районе Челябинской области – рудник Южный. Но совершенно не исключено, 
что подобный кристалл мог быть найден и в другом месте, так как хрустальные жилы доволь-
но широко распространены на восточном склоне Урала как севернее (Ларино), так и южнее 
(Солончанка) заповедника Аркаим.

Что касается кварцевых галек, то они типичны для всех аллювиальных отложений.
В. Ископаемые раковины из кургана Темир (303Т/1) (рис. 1, № 11) и кургана у села 

Мирное, а также обломок белемнита из Большого Климовского кургана (173БК/15) представ-
ляют собой классы морских организмов (Belemnitelle, Pelecypoda), характерные для верхне-
меловых отложений Урала. Ископаемые раковины широко распространены на востоке Бре-
динского, Карталинского и Варненского районов и очень фрагментарно на западе (западнее 
поселка Бреды). Ближайшие находки белемнитов, как уже отмечалось, известны примерно в 
200 км к юго-западу.

Г. Для поделки из Большого Климовского кургана (173БК/12) использовано стяжение 
карбонатное. Такие стяжения могут быть обнаружены в любых покровных суглинках и дру-
гих четвертичных образованиях.
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Обзор материала, при всей скудности информации, дает основание сделать выводы.
1. Весь или почти весь каменный материал имеет «местное» происхождение – это вос-

точные склоны Южного Урала.
2. Весь каменный материал, возможно, за очень небольшим исключением, поднимал-

ся, собирался попутно, с поверхности, а не из каких-то горных выработок. Об этом говорят 
выветрелость, небольшое количество первичных плоскостей, а также аллювиальное проис-
хождение (гальки).

3. Географическая локализация материала возможна лишь при детальном ознакомле-
нии с геологическими картами (масштаба 1:50000 и более крупного) и проведении контроль-
ных маршрутов (выходы чаграйских песчаников, отложений мела).

В заключение отметим, что весьма желательно продолжить данный вид исследований, 
так как при них могут быть обнаружены такие породы-индикаторы, которые помогут локали-
зовать в пространстве районы деятельности людей раннего Железного века.

Исследование выполнено в рамках госзадания Минобрнауки РФ № 33.2644.2014к.
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Использование каменного сырья на поселении  
Остров Веры 7 (Южный Урал) 

При исследовании поселений каменного века традиционно основное внимание уделя-
ется орудиям и отходам из кремня и яшмы. Прочие минералы и породы описываются, пре-
имущественно, в тех случаях, когда из них изготовлены явные орудия. Изучение орудий из 
этого сырья широко проводилось в Нижнем Тагиле [Сериков, 2014, 2015; Меньшикова, 2015; 
Горбунова, 2015]. При раскопках памятников острова Веры на озере Тургояк в Южном За-
уралье осуществлялось просеивание, промывка и переборка всего слоя, что позволяло обна-
руживать находки размером от 1–2 мм. Поэтому на энеолитическом поселении Остров Веры 
7 общее количество находок на раскопе площадью 16 м2 составило около 30 тыс. единиц. При 
этом в коллекцию отбирались не только сколы и чешуйки кремнистых и яшмовых пород, но 
и сколы и куски любых пород, отсутствующих на острове (поскольку очевидно, что они были 
с какой-то целью принесены), и даже сколы некоторых имеющихся на острове пород, если 
были основания предполагать, что это искусственные сколы (табл. 1). Часть из них образова-
лась при производстве орудий, часть является осколками орудий, отколовшимися в процессе 
работы, часть использовалась в иных целях.

Горные породы

Кусочки талька очень многочисленны (305 шт., 24.2 %), но их размеры невелики. 
Обычно это пластинчатые частицы от 0.2 до 3.8 см. Куски талька были принесены на поселе-
ние и здесь дробились на небольшие чешуйки для добавок в керамическое тесто. Дробить его 
можно было орудиями из любых иных пород, так как тальк имеет минимальную твёрдость 
(1–2 балла по шкале Мооса). Но изредка тальк мог использоваться для небольших поделок, 
так как он очень мягкий и легко поддается обработке.


