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Ручейные памятники Южного Урала
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В материалах представлены результаты разведочных полевых работ 2022 г., направлен-
ных на обследование элементарных водотоков на предмет археологической перспективности. Для 
маршрутов были выбраны три участка разных ландшафтно-климатических зон Челябинской об-
ласти, с сезонными водотоками разной протяженности. В результате предпринятых работ были 
выявлены и переобследованы памятники эпохи камня и, по предварительной датировке, средне-
вековья, приуроченные к ручьям. 

The paper presents the results of exploratory field work in 2022 aimed at surveying elementary 
watercourses for archaeological prospects. Three sections of different landscape and climatic zones of 
the Chelyabinsk region were chosen for the routes, with seasonal watercourses of different lengths. As a 
result of the work undertaken, monuments of the Stone Age and, according to preliminary dating, of the 
Middle Ages, confined to streams, were identified and re-examined.

Говорить о важной роли ГИС в современной полевой археологии – уже не тренд, 
а общепринятая идея. Вместе с тем отдельные практические аспекты их использования 
представляют собой интерес не столько для камеральной аналитики или наглядности, 
удобства работы с массивом данных, сколько для подготовительного и прогностическо-
го этапа и итоговой результативности разведочных исследований.

В полевом сезоне 2022 г. автором была поставлена задача проверить перспектив-
ность археологических обследований элементарных водотоков – ручьев. Были выбраны 
участки трех разных ландшафтно-климатических зон – горно-лесной, лесостепного пе-
неплена и степной [Яковлева, 2023]. Опираясь на спутниковые снимки, были спланиро-
ваны разведочные маршруты вдоль ручьев и водотоков разной протяженности и степени 
обводненности, с шурфовкой перспективных, с точки зрения топографической логики, 
участков.

Первый участок обследования принадлежал к долине р. Ай в пределах пос. Меже-
вой Саткинского района. Здесь, на правом берегу р. Ай, было обследовано ложе неболь-
шого лога, представляющего собой русло сезонного стока вод, протяженностью менее  
1 км. Дно ручья необлесненное, слабозадернованное. В конусе выноса были обнаруже-
ны подъемные материалы эпохи камня; шурфовка прилежащих участков не обнаружила 
культурных слоев; вероятно, артефакты были перемещены с более высоких участков 
местности и маркируют кратковременное посещение мест в древности. Почти напротив 
обследованного лога на левом берегу был осмотрен гористый участок в пределах зафик-
сированной на космоснимках плоскости смыва и рельефного выступа скал; в результате 
выявлен грот Межевой с культурными слоями энеолита и раннего железного века.
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Рис. а – второй участок разведочного обследования; б – третий участок разведочного об-
следования.
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Второй участок полевых работ пролегал в Чесменском районе, в долине неболь-
шой р. Черной, по правому ее берегу. Там были обследованы русла руч. Плюхин Лог и 
Косулий (рис. а), а также еще два безымянных лога между ними. Все водотоки берут 
свои истоки на облесенных западных склонах Змеиного хребта, впадая в р. Черную. 
Протяженность не превышает 1 км. Русла преимущественно необводненные, поросшие 
кустарниковой и древесной растительностью; Плюхин Лог имеет более выраженное в 
рельефе ложе, слабо обводнен в верхней части, у кромки леса. На крупном высоком 
мысу при впадении Плюхина Лога в р. Черную был выявлен одиночный курган Оль-
шанка 1, предварительно датируемый средневековьем; памятники поселенческого типа 
или случайные находки на данном водотоке обнаружены не были. В то же время на Ко-
сульем ручье в его верховьях, в глубокой округлой чаше тальвега, были собраны много-
численные подъемные материалы эпохи камня. Предположительно, в этом месте была 
стоянка, культурные слои которой смыло в ручей сезонными водными потоками. Еще 
два лога, расположенные между вышеупомянутыми ручьями, не обнаружили памятни-
ков археологии, но при прохождении маршрута по правому берегу р. Черной в пределах 
обследуемого участка были выявлено пос. Ольшанка 1 эпохи бронзы и переобследована 
стоянка Архангельский прииск, датируемая эпохами неолита-энеолита.

Третий участок разведочного обследования пролегал в Брединском районе Че-
лябинской области, на водоразделе рек Камысты-аят (Камышлы-аят) и Карагайлы-аят, 
вдоль безымянного ручья, впадающего в р. Камысты-аят по левому берегу (рис. б). Про-
тяженность водотока составляет около 10 км; в верхней части его рельеф сглаженный, 
дно задернованное, местами поросшее кустарником и березняком; ближе к устью при-
обретает подобие долины с пойменной частью и чуть всхолмленным левым берегом, 
почвенный горизонт эродирует, из-за чего русло приобретает вид оврага. Ручей слабо 
обводненный в нижней части течения, с запрудой ниже пос. Гогино.

В верховьях данного ручья расположен одиночный курган Гогино I; при его пере-
обследовании на левом «берегу» ручья, на ровной площадке у подножия скальных вы-
ходов была выявлена кратковременная стоянка Гогино 1. Культурный слой памятника 
маломощный, слабонасыщенный артефактами, но в шурфе был зафиксирован прокал, 
а также следы предполагаемой слабоуглубленной конструкции. Курган предварительно 
датируется средневековьем, стоянка – неолитом-энеолитом. Обследование долины водо-
тока обнаружило еще один пункт подъемных сборов артефактов с широким диапазоном 
датирования – эпохой камня, – у устья ручья.

Ранее целый ряд памятников – стоянок эпохи камня и курганных могильников, 
приуроченных к элементарным водотокам, в том числе на водоразделах рек, был вы-
явлен в Кизильском районе: стоянки Грязнушенская, Горное озеро и Разбейка, место-
нахождения Бутобай I и II и ряд других [Петров, Полякова, 2002; Пушкарев, 2002; Зда-
нович и др., 2003]. Также в пределах Челябинского городского округа на берегу ныне 
Шершневского водохранилища известны одиночный курган Челябинский городской 
бор [Приказ № 273…, 2018], предположительно, средневекового времени, и разновре-
менное поселение Шершни 1 [Виноградов и др., 1993]; оба памятника приурочены к 
левому берегу р. Чикинки – малого правобережного притока р. Миасс, протяженностью 
до 3 км.

Таким образом, элементарные водотоки как элемент ландшафта представляют 
собой самостоятельный интерес в рамках археологических исследований. По крайней 
мере две хронологических группы памятников имеют не частую, но регулярную топо-
графическую привязку к ручьям – кратковременные стоянки каменного века и курганы, 
предположительно, средневекового времени. При этом, что примечательно, памятники, 
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в том числе стоянки, располагаются не только в приустьевой части ручьев, но и в верхо-
вьях, на водораздельных пространствах крупных рек. Возможно, в случае со стоянками, 
такие объекты могут маркировать маршруты перемещений по водораздельному про-
странству, а также быть связанными с охотничьими местами на небольших сезонных во-
допоях. Также по результатам полевых работ коллег на смежных территориях, к малым 
водотокам, в том числе на участках водоразделов, нередко тяготеют памятники Нового 
времени – казахские зимники [Жолдасбаев, 2017, с. 149, 154].

Продолжение целенаправленных исследований в предпринятом направлении по-
зволит составить более целостное представление о закономерностях распространения 
памятников археологии разных эпох.
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Коллективом авторов была проделана работа по уточнению границ и относительной хро-
нологии поселения позднего бронзового века Куйсак I (Победа), находящегося в непосредствен-


