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Стоянки каменного века, расположенные на берегах озер центральной 

части Урала (Среднее и Южное Зауралье) исследуются уже более 100 лет. 

Проведенный не так давно анализ имеющихся материалов позволил сде-

лать ряд выводов и обозначить основные проблемы в изучении этого свое-

образного типа археологических памятников [1]. Сложность изучения 

озерных стоянок заключается в отсутствии ярко выраженной стратиграфии 

культурных отложений, поскольку берега предгорных озер центральной 

части Урала использовались как места для сезонного проживания в тече-

ние нескольких тысячелетий. Одна из задач, поставленных перед началом 

исследования стоянки Кедровый мыс 1 – попытаться, за счет применения 

скрупулезной методики разборки культурного слоя, разделить разновре-

менные культурные слои.   

Стоянка Кедровый мыс 1 расположена в горно-лесной зоне Южного 

Зауралья, на площадке в основании мыса Кедровый, полуострова (острова) 

Сайма, разделяющего озера Большое и Малое Миассово. Более горизон-

тальная в южной части и наклонная в северной площадка памятника зани-

мает участок между двумя каменными грядами. Северная часть выходит к 

скалистому обрыву берега озеру, южная – к заболоченной полосе вдоль 

юго-западного края острова. Площадь раскопа составила 250 кв. м, охватив 

практически всю площадку памятника. Культурный слой разбирался одно-

временно на всей площади раскопа зачистками с применением ножей, со-

вочков и шпателей. Все находки фиксировались индивидуально в трех ко-

ординатах, кроме того, отработанный грунт просеивался. 

Обобщенно стратиграфия стоянки представлена следующей последова-

тельностью слоев: дерн – 5–10 см без находок; темная гумусированная су-
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песь или суглинок – 10 см с артефактами раннего железного века и средне-

вековья иткульского, гамаюнского, бакальского и кушнаренковского обли-

ка; слой желто-серой или желто-коричневая супеси или суглинка с вкрап-

лениями гумуса (пестроцвет) – 15–25 см, вмещал в себя перемешанные на-

ходки неолита и энеолита; сохранившийся отдельными пятнами, в основ-

ном, по краям площадки слой ярко-желтого или желто-коричневого суг-

линка с комплексом артефактов позднего неолита – 5–15 см; материк – 

желтая глина, рухляк или скала. 

В слоях каменного века каких-либо остатков сооружений обнаружить 

не удалось. В позднем слое зафиксированы остатки конструкции похожей 

на жилище в южной части раскопа и остатки двух конструкций в север-

ной и южной частях, связанных с металлургическим производством и из-

готовлением бронзовых наконечников стрел. Во время проведения иссле-

дований на стоянке Кедровый мыс 1 было обнаружено 12 бронзовых нако-

нечников стрел (два представлены в виде фрагментов). Все наконечники 

треугольные в сечении. Встречаются как наконечники с выступающей 

втулкой, так и базисные. Предлагаемая датировка конец V – начало III ве-

ков до н.э.  

Планиграфия распространения находок показывает, что наиболее ак-

тивно использовалась северная часть площадки, приуроченная к берегу 

озера. Здесь наблюдается утолщение культурного слоя и сосредоточение 

находок, большей частью в перемешанном слое. Только по краям этой 

площадки сохранились не тронутыми участки неолитического слоя. 

Коллекция памятника составляет 14015 экз. находок, из которых ка-

менная индустрия нео-энеолитического времени, а также изделия из не-

кремнистых пород камня – 6335 экз.; 7680 экз. – фрагменты керамики раз-

личных эпох: около 1300 фрагментов относятся к неолитическому перио-

ду, около 3400 – к энеолитическому, 2980 – керамика раннего железно-

го века и средневековья, а также неопределимые фрагменты. Также 

3482 фрагмента керамики собраны в просеве; размер до 1 см и отсутствие 

орнамента не позволили уверенно соотнести их с каким-либо хронологи-

ческим комплексом стоянки. 

Коллекция изделий из камня неолитического слоя составила 621 экз. 

Нуклеусы – 8 экз.; один – одноплощадочный на плитке, со скошенной 

площадкой; три нуклеуса конические; один – торцово-фронтальный, со 

скошенной площадкой; два нуклеуса в обломках. Один пренуклеус на 

плитке фтанитоида.  

Пластины без обработки – 214 экз., среди них: целые – 33 экз., прокси-

мальные – 75 экз., медиальные – 60 экз., дистальные – 46 экз. Пласти-

ны с ретушью – 49 экз., среди них: пластинки с ретушью по одному краю 

со спинки – 14 экз., пластинки с ретушью по двум краям со спинки – 

14 экз., пластинка с притупленной спинкой – 1 экз., с ретушью по одно-
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му краю с брюшка – 5 экз., по двум краям с брюшка – 1 экз., с противо- 

лежащей ретушью со спинки и брюшка – 1 экз., по двум краям со спин-

ки и брюшка – 2 экз. В семи случаях присутствует крутая и полукрутая  

ретушь, на остальных пластинках мелкая краевая обработка. Пластины  

с ретушью утилизации – 9 экз. Следы работы фиксируются как отдельные 

нерегулярные фасетки, заломы и зазубренность по краям пластинок. 

Резцы угловые – 7 экз., среди них: с одним резцовым сколом – 6 экз., 

с двумя лезвиями – 1 экз. Два резца на продольных сколах. Пластинки с 

выемками – 2 экз. Неглубокие выемки оформлены крутой ретушью со 

спинки. Геометрические микролиты – 1 экз. представлены обломком или 

заготовкой асимметричной трапеции или треугольника. Длинная скошен-

ная грань оформлена крутой ретушью со спинки, короткая – без ретуши. 

Пластина с обработанным крутой ретушью торцом и мелкой ретушью по 

двум краям со спинки. Острия – 7 экз., из них 3 экз. – на микропластинках 

с притупленной вертикальной ретушью спинкой и выведенным на острие 

необработанным краем; 5 экз. – симметричные, среди которых одно обра-

зовано крутой ретушью со спинки, другое ретушью со спинки и брюшка, 

два – ретушью с брюшка. Одно острие на тонком мелком отщепе с рету-

шью по двум краям со спинки. Сверла – 3 экз. на пластинах с рабочим лез-

вием, обработанным характерной ретушью и разворотом рабочего края. 

Развертки (перфораторы) 2 экз. с характерной противолежащей ретушью 

на верхней части пластинки возле ударного бугорка. Наконечники стрел – 

6 экз. Два экземпляра – на пластинах: один целый, с обработанными со 

спинки и брюшка плоской приостряющей ретушью пером и насадом; дру-

гой с обломанным пером, обработанным крутой ретушью со спинки и пло-

ской ретушью с брюшка и насадом, оформленным плоской прилежащей 

ретушью. Двустороннеобработанные наконечники – 4 экз. Один почти це-

лый, только с обломившимся кончиком пера, два обломка пера и часть те-

ла наконечника с насадом. Скребки концевые – 17 экз. на средних и удли-

ненных проксимальных и медиальных сечениях, рабочий край прямой – 

9 экз., округлой – 5 экз. и скошенной – 3 экз. формы. Один скребок дубли-

рованный, один выполнен на продольном сколе с нуклеуса. Дополнитель-

ную подработку ретушью по одному краю со спинки имеют 7 экз., по од-

ному краю с брюшка – 1 экз.; по двум краям со спинки – 5 экз., подработка 

прилежащей ретушью – 1 экз. 

Скребки на отщепах – 6 экз. Формы скребков подчинены конфигурации 

отщепов – заготовок, среди них: концевой – 1 экз., концевой-боковой – 

2 экз., боковые – 3 экз., один из них выполнен на вертикальном сколе 

с нуклеуса. Ретушеры – 2 экз. с рабочим краем, содержащим характер-

ные заломы и смятости. Отщепы с ретушью – 9 экз. Деревообрабатыва-

ющие орудия – две заготовки небольших топориков, а также три ско-

ла со шлифованных орудий. Отбойник на крупной кварцитовой гальке 
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с характерными забитыми краями и сколами с поверхности. Абразивы – 

5 экз. на плитках песчаника, сланца, хлорита. 

Отходы производства орудий, представленные отщепами и чешуйками, 

составляют 91 экз. из халцедона (36,3 %), 132 и фтанитоидов и яшм (53 %), 

26 – сланец (10,4 %), 1 – кварцит, 1 – горный хрусталь. Все нуклеусы вы-

полнены на плитках фтанитоидов, за исключением одного аморфного и 

обломка, которые изготовлены из халцедона. Пластины почти все, за ред-

ким исключением – из фтанитоидов и яшм. Среди орудий из халцедона 

выполнены отдельные отщепы с ретушью, две пластинки с ретушью, ос-

тальные орудия из фианитоидов и яшм. 

Комплекс изделий из камня неолитического слоя демонстрирует харак-

терный для зауральского неолита пластинчатый характер индустрии. Об-

щее количество пластин – 303 экз. – почти втрое превышает общее число 

отщепов – 104 экз. Количество орудий на пластинах (35) также превышает 

число орудий на отщепах (13) почти втрое; 30 % пластин являются ору-

диями и вкладышами, среди отщепов доля орудий от общего числа состав-

ляет 13 %. Преобладающие параметры ширины пластин находятся в диа-

пазоне 0,8–1,2 см; для пластин без обработки наиболее частый параметр – 

0,8 см, для орудий 1–1,2 см. В половине случаев пластины обработаны по 

спинке – по одному и двум краям в равной степени, с преобладанием мел-

кой краевой ретуши. Набор орудий комплекса отражает весь спектр хозяй-

ственной деятельности обитателей стоянки. 

Керамический комплекс эпохи неолита представлен 1300 фрагментами, 

из которых по венчикам и крупным фрагментам стенок можно выделить 

36 сосудов. Археологически реконструировать возможно 31 сосуд. По тех-

нике декорирования коллекцию керамики неолитического слоя можно раз-

делить на две традиции: гребенчато-прочерченную (полуденскую) и про-

черченно-накольчатую (козловскую).  

Принципиально важно отметить, что остатки нескольких сосудов полу-

денской традиции вместе с каменным инвентарем были зафиксированы в 

сохранившихся неолитических слоях или же залегали прямо на скале. Со-

хранность сосудов этого комплекса значительно лучше, чем козловских: 

развалы крупных форм насчитывают сотни фрагментов; 8 сосудов рекон-

струированы полностью, 5 – на половину или две трети. Тесто сосудов с 

примесью талька, иногда с очень крупными фракциями, поверхность сосу-

дов гладкая. Среди форм сосудов данной традиции можно выделить как 

крупные яйцевидные, так и прямостенные. Встречены миниатюрные сосу-

дики открытой формы. О форме дна можно говорить как о предположи-

тельно круглодонной, три сосуда имеют конусовидные или близкие к ним 

очертания донцев.  

Среди сосудов полуденской традиции можно отметить: 2 прочерченно-

гребенчатых, покрытых следами «шагающей» гребенки и прочерчивания 
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палочкой с широким концом; 10 волнисто-гребенчатых, орнаментирован-

ных преимущественно движущимся гребенчатым штампом в техниках 

прочерчивания, отступания, «шагания»; 2 сосуда, покрытых только оттис-

ками гребенчатого штампа. Орнаментация сосудов усложненная: чередо-

вание прочерчивания гребенкой с оттисками или «шаганием» штампа, на-

клонных и горизонтальных оттисков для штампованных сосудов, у миниа-

тюрных сосудов горизонтальная орнаментальная схема дополняется или 

сменяется вертикальной. Также к комплексу позднего неолита относятся 

два сосуда боборыкинской традиции, для которой характерен накольчатый 

и прочерчено-накольчатый орнамент, вертикальная или диагональная ори-

ентация орнамента, в том числе и скрещивающиеся линии. Кроме того, два 

миниатюрных сосудика, возможно, отражают связи с лесостепной зоной 

Западной Сибири.  

К козловской традиции можно отнести 16 сосудов с прочерчено-

накольчатой орнаментацией, среди которых выделяются: 5 сосудов с про-

черчиванием приостренной или двузубой палочкой, два неорнаментиро-

ванных (отнесены в группу по сходному составу теста), 4 сосуда со сме-

шанной техникой: прочерчивание, отступающие наколы треугольной фор-

мы, оттиски гребенчатого штампа. Орнаментальная схема проста и связана 

с горизонтальным зонированием, состоит из прямых либо волнистых ли-

ний. Срез венчика нередко орнаментирован наколами, насечками, вдавле-

ниями; также в половине случаев наблюдается орнаментация сосудов с 

внутренней стороны венчика волнистым прочерчиванием или наколами. 

Форма сосудов закрытая, округлодонная; наплывы как треугольные, сгла-

женные или хорошо выраженные. В тесте визуально фиксируются песок и 

дресва, возможно, являются естественными примесями глины, реже – 

тальк; поверхность большинства сосудов шероховатая.  

Коллекция изделий из камня из смешанного слоя составила 5940 экз. и 

по набору практически повторяет ассортимент неолитического времени, за 

исключением большего количества крупных пластин, двусторонне обрабо-

танных орудий и изделий из некремнистых пород камня. Такое содержа-

ние коллекции полностью соответствует ранее изученным комплексам из 

смешанных слоев озерных стоянок. 

Керамика энеолитического комплекса отличается от неолитического 

большей многочисленностью и лучшей сохранностью материала. Были 

выделены не менее 50 сосудов по венчикам и оригинальным фрагментам 

стенок. Около 80 фрагментов и целых изделий представляют собой резуль-

тат вторичного использования керамики: керамические изделия типа пряс-

лиц с отверстиями и без, а также изделия иных форм. Имеются три фраг-

мента придонной части сосудов со сточенным верхним краем, превра-

щающие их в небольшие миски. Один из таких фрагментов ошлакован, что 

дает возможность предполагать его использование в качестве тигля. Кера-
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мика представлена гребенчатой и накольчатой техниками декорирования, 

с преобладанием отступающее – накольчатой (ложношнуровой). Гребенча-

тая традиция демонстрирует большее разнообразие как в выборе орнамен-

тира: широкий и узкий штамп, короткий и длинный, «гусеничный», так и в 

орнаментальном оформлении. В целом, орнамент разреженный, геометри-

ческий, представленный многочисленными зигзагами, ромбами, треуголь-

никами. Отсупающе-накольчатая керамика характеризуется большей 

плотностью орнамента, но в целом опирается на те же принципы – элемен-

ты геометризма в виде ромбов, треугольников, прочерченных волнистых 

линий в качестве разделительной зоны. Фрагменты сосудов этой группы 

более единообразны, менее различимы по использованному орнаментиру 

или манере орнаментации, что затрудняет восстановление целых форм или 

распределение фрагментов по сосудам. 

Заключение. В результате исследований стоянки Кедровый мыс 1 бы-

ли получены новые, принципиально важные результаты. Во-первых, была 

отработана методика одновременной разборки культурного слоя по всей 

площади стоянки, только мелким шанцевым инструментом без употребле-

ния лопат и за счет этого снятие культурных отложений практически без 

метрических горизонтов, слоями в несколько миллиметров. Примененная 

методика позволила понять характер залегания различных хронологиче-

ских комплексов и связать их с определенными почвенными горизонтами. 

Во-вторых, исходя из этого, были выделены не разрушенные участки не-

олитического культурного слоя, чего ранее не удавалось сделать при рас-

копках озерных стоянок Зауралья. В-третьих, получен комплекс каменного 

инвентаря и керамики позднего неолита классической для Зауралья полу-

денской традиции, ранее выделявшейся большей частью типологическим 

методом и не связанной с конкретным набором каменного инвентаря. 
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