
1986). А поступления в бассейн Средней Вятки в период разразившегося на 
Востоке “серебряного кризиса” (Рябиновский клад 977/978 гг.) (Спицын А.А., 
1905; Марков А.А., 1910. 6) монетного, вещевого валютного металла показывает 
привлекательность ВКА в качестве рынка сбыта этих и иных престижных вос
точных ценностей.

Изложенное выше, безусловно, нуждается в дальнейшей конкретизации, как впро
чем, и выяснение роли и значения ВКА в качестве торгово-посреднического центра 
в широтном направлении. Однако, как уже сейчас представляется, ВКА выступал в 
качестве конечного потребителя и первого поставщика на евразийский рынок раз
личных товаров, а также посреднических и транспортно-экспедиторских услуг. Аре
ал был сферой торгово-экономических интересов самых разных раннегосударствен
ных и государственных образований. Здесь складывалась своя, имеющая к тому же 
внутриареальные особенности финансово-экономическая культура.

НМ. ЧАИРКИНА (Екатеринбург)
ТОРФЯНИКОВО-САПРОПЕЛЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ УРАЛА

Своеобразие почвообразовательных процессов Зауралья затрудняет использова
ние традиционных типолого-стратиграфических методов в анализе археологичес
ких источников. В этой связи несомненный интерес представляют памятники, распо
ложенные в торфе и сапропеле. Торфяники Урала, содержат достаточно полные 
разрезы осадконакопления эпохи голоцена, дают четкие стратиграфические позиции 
археологических комплексов, позволяют с большей степенью надежности использо
вать радиоуглеродный, палинологический и иные методы. Велика роль источников 
этого типа в палеогеографических, палеоэкономических реконструкциях, в воссозда
нии мировоззренческих представлений древних уральцев.

Первые сведения об уральских торфяно-сапропелевых памятниках относятся к 
XIX в. Они ограничивались разрозненными данными, отдельными находками, собран
ными в процессе золото и торфодобычи. Стратиграфические позиции этих комплек
сов, их хронология не всегда известны. В 1879 г. поступили сообщения о находках на 
Шигирском торфянике. Первые исследования на Молебском прииске провел М.В.Ма
лахов. Позднее Д.Н.Анучин, Ф.А.Уваров, В.Я. и Н.Я.Толмачевы, А.Ф.Теплоухов по
пытались выяснить условия залегания находок, осуществляли сбор материала, прове
ли небольшие раскопки. Результаты исследований обобщены В.Я.Толмачевым. [1] 
В конце XIX в. Н.А.Рыжников обнаружил культурный слой в торфе у стоянки на 
Листвяном или Разбойничьем острове Карасьеозерского торфяника близ Екатерин
бурга. [2]

В 1908 г. в УОЛЕ поступили первые сведения о находках на Горбуновском торфя
нике "остатков деревянного моста”, керамики и других предметов. В августе того 
же года Горбуновский торфяник осмотрел М.О.Клер, результаты поездки были изло
жены им в Записках УОЛЕ. [3] В 1909 г. небольшие раскопки на этом торфянике 
проведены А.И.Колмогоровым, командированным Московским обществом ЛЕАиЭ. 
В 1926 г. экспедицией ГИМ под руководством Д.Н.Эдинга, а в 1927 г. - совместной 
экспедицией с Нижнетагильским краеведческим музеем проведены раскопки на VI 
Разрезе Горбуиовского торфяника. [4] В 50-х гг. VI Разрез исследовался А.Я.Брюсо
вым и В.М.Раушенбах, [5] в 80-х гг. -В.Ф.Старковым. [6]
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В 50-х гг. В.М.Раушенбах проведены небольшие раскопки торфяниковой части 
стоянки Разбойничий остров. [7] В 1951 г. Е.М.Берс провела небольшие исследова
ния на заторфованной части памятника на Еловом мысу на озере Мелком. [8]

В последние годы Ю.Б.Сериковым, С.Н.Погореловым и Н.М.Чаиркиной выявлены 
и частично исследованы более двух десятков археологических объектов в торфе и 
сапропеле: отдельные местонахождения и сезонные специализированные стоянки. 
Памятники концентрируются в Свердловско-Тагильском районе, что, вероятно, явля
ется результатом лучшей изученности этой территории: на озерах Шувакиш, Поло
винном, Вашты, Ельничном, Шигирском, Горбуновском, Карасьеозерском и Кокшаров- 
ском торфяниках.

Органо-сапропелсвыс отложения Урала содержат культурные слои эпох мезолита, 
неолита, энеолита и бронзы. По предварительным данным лишь три памятника - VIII 
Разрез Горбуновского торфяника (бронза), (9] Кошаровско-Запроточная стоянка (ме
золит, бронза) [10] и Юрьинское (болотное) поселение (неолит) [11] не содержат 
слой эпохи энеолита. На остальных памятниках материалы этой эпохи доминируют.

Слои эпохи мезолита обнаружены на Кокшаровско-Запроточной, Кокшаровско- 
Юрьинской 2 и 3 стоянках. [12] На Кокшаровско-Юрьинской стоянке в мезолити
ческом слое помимо изделий из камня обнаружены обломок биконического костя
ного наконечника и вкладышевого ножа. Вероятно эпохой мезолита можно датиро
вать большую часть костяных изделий из Шигирского торфяника.

Слои эпохи неолита содержат стоянки Шувакиш VIII-Г, Шигирский исток I, II, Ваш
ты VI-A, Кокшарово I и поселении Шигирское А. [13] На памятниках помимо изде
лий из камня и глины обнаружены отходы деревообработки, обломки трудноопреде
лимых изделий из дерева; на поселении Кокшарово I - обломок биконического нако
нечника стрелы, отжимник из рога.

Слои эпохи бронзы прослежены на поселениях Вашты Vl-А, стоянке Разбойничий 
Остров, VI и VIII Разрезах Горбуновского торфяника, Кокшаровско-Запроточной сто
янке. [14] Изделия из органики на этих памятниках представлены стволами деревь
ев со следами затесов, отходами деревообработки.

Отдельные артефакты эпохи железного века были найдены в верхних горизонтах 
VI Разреза Горбуновского торфяника и на памятнике у оз.Мелкого. [15]

Таким образом, большая часть предметов из органики, найденных на торфянико- 
вых памятниках Урала, происходит из слоев, относящихся к эпохе энеолита. По дан
ным палинологического и радиоуглеродного анализов слои энеолита-раннего метал
ла сформировались в III - начале II тыс. до н.э., в эпоху позднего атлантика-раннего 
субореала. В процессе исследования слоев эпохи энеолита получен обширный ас
сортимент изделий, выполненных из глины, камня, органики, отдельные предметы из 
металла.

Основная масса деревянного инвентаря утилитарного назначения. Транспортные 
средства - фрагменты лодки, обнаружены на ст.Разбойничий Остров. Найдена часть 
борта длинной 2.1 м. Лодка, вероятна, была выдолблена из целого ствола лиственного 
дерева. Весла (VI и Поперечный Разрезы Горбуновского торфяника, Шувакиш 1, 
Разбойничий Остров) изделия длиной до 1,2 м с лопастью подовальной формы 
шириной 10-15 см. Единичны составное весло, состоящее из двух частей и весло со 
следами рисунка, выполненного черной краской (Шувакиш 1). Деревянная посуда 
представлена ковшиками ладьевидной формы, ложками, берестяным кузовком, свер
нутым из цельного куска, обшитым по краю крапивным волокном (Разбойничий
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Остров). Остатки рыболовных сооружений обнаружены на пос.Шувакиш 1 и Горбу- 
новском торфянике. Изделия состояли из дранок длиной около 1 м, шириной 1-2 см, 
соединенных лыковыми нитями. Остатки сетей в торфяниках Урала пока не обнару
жены, однако имеются косвенные свидетельства их широкого использования: грузи
ла, поплавки, вентели (деревянные составные части сетей). Распорки-вентели широ
ко распространены, представлены практически на всех памятниках. Представляют 
собой деревянные стержни слегка изогнутого профиля длиной не более 40 см, по 
краям - вырезы для привязывания. Грузила. Обнаружены изделия подромбической 
формы в плане, выполненные из камня или глины, обернутые в бересту. По краям и 
в центре грузил фиксируются негативы перетяжки крученной веревки. Поплавки 
представлены двумя типами: из сосновой коры из овальной или трапециевидной 
формы в плане с отверстием на узком конце; второй тип - трубчатые, выполненные 
из кусков скрученной бересты. К орудиям охоты отнесены многочисленные облом
ки деревянных древков - изделия округлого или овального сечения, диаметром 0,7- 
1,2 см. Находки луков на Урале немногочисленны: почти целый лук обнаружен на 
старом прииске Шигирского торфяника. Он представлял собой пластину сегменто
видного сечения, утонченную по краям с небольшим углублением в центре. Дати
ровка изделия не ясна. О нескольких луках Горбуновского торфяника упоминает 
Д.Н.Эдинг.

Деревянные скульптуры птиц обнаружены на VI разрезе Горбуновского торфяни
ка, на пос. Шигирское-А, на ст. Разбойничий Остров, на Коюцаровско-Юрьинской 
стоянке. Скульптуры представляют собой серию деревянных ковшей и ложек с 
рукоятями, выполненными в виде голов водоплавающих птиц. Как правило, отсут
ствует моделировка глаз, носовых отверстий, не показан разрез клюва. В иной стили
стической манере выполнены деревянные скульптуры птиц со ст.Разбойничий Ост
ров. Форма предметов близка изображениям летящих, ныряющих (?) птиц. Дере
вянные скульптуры лосей (VI Разрез Горубуновского торфяника, Кокшаровско-Юрь- 
инская стоянка, Разбойничий остров) представляют собой сосуды, емкость которых 
расположена на спине животного. Своеобразна форма фигур, положение ног, что 
придает скульптурам трапециевидные очертания с меньшим основанием внизу. 
Деревянная антропоморфная скульптура Урала известна по материалам Горбу
новского и Шигирского торфяников, со ст.Разбойничий Остров. Характерна вари
ативность общей формы скульптур: голова - личина, столб, доска с высеченным 
изображением, целая фигура с проработкой ног. Преобладает подчеркнутая моде
лировка головы, канонизм изображения лица (глаза и щеки оформлены одной 
плоскостью, выступающий нос подтреугольной формы, рот намечен неглубокой 
выемкой).

Значительная часть изделий из дерева, происходящих из уральских торфяников, 
находит аналогии в материалах Балтийского региона.
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Ю.П.ЧЕМЯКИН (Екатеринбург)
ПИСАНИЦЫ РЕКИ НЕЙВЫ

В декабре 1984 г. юные археологи Свердловской областной станции юных турис
тов под руководством В.И.Стефанова и Ю.П.Чемякина совершили первый поход на 
р. Нейву. Его целью являлось знакомство с наскальными рисунками Урала. В окре
стностях Алапаевска на правом берегу Нейвы были известны три скалы с писани
цами. Существуют их зарисовки и копии, выполненные Литуевым, Г.Масловой, П.И.- 
Чернавиным, Д.Н.Эдингом. В 1958 г. изображения копировал В.Н.Чернецов, посетив
ший эти места в составе Западносибирского отряда Института археологии. Тем 
неожиданнее для нас явилось открытие не только новых сюжетов на уже известных 
памятниках, но и двух новых скал с рисунками. (Стефанов, Чемякин, 1986) Автору 
удалось скопировать на полиэтилен все писаницы. Поскольку история открытия, опи
сание и сами рисунки, известные до наших походов, опубликованы В.Н.Чернецовым 
(1964. С .12, 14; 1971. С.23-27. Табл. Ill, IV), охарактеризуем лишь вновь открытые 
изображения.

С 1984 по 1987 гг. мы совершили четыре похода в зимних, весенних и летних 
условиях. Они начинались от дома отдыха “Солнечный" в 5,5 км к югу от Алапаев
ска и заканчивались у дома отдыха “Нейва" (“Старики") в 3,5 км на юго-запад от 
дер.Алапаихи (окраина города), либо в самой деревне. Протяженность маршрута 
составляла от 9 до 17 км река на этом участке имеет много петель (меандров). 
Были осмотрены все выходы скал на обоих берегах. Следует отметить, что скалы 
в окрестностях Алапаевска сложены из известняка. Дом отдыха “Солнечный" 
расположен у скалы Шайтан-камень на правом берегу Нейвы. Метрах в 300-400 
ниже по течению, на правом же берегу, находится одиночная скала Коптелов 
Камень. С южной стороны она несколько напоминает голову человека в про
филь. Рисунки находятся на уровне 2,5 м и выше от подножья скалы. В.Н.Черне
цовым описана “сильно разрушившаяся композиция, состоящая из ромбической 
решетки, в которую вписано изображение, возможно, зверя, несколько выше 
остатки параллельно расположенных косых черточек" (1971. С.26, табл.1У-6). В 
действительности оказалось, что это центральная композиция (1), а выше и правее
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