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НЕСКОЛЬКО ПОЯСНЕНИЙ
И СОВЕТОВ ДЛЯ ТЕБЯ

Наконец-то мы встретились: ты с новым учебником в ру-
ках и я, написавший его для тебя. До того, как ты присту-
пишь к изучению «Страниц древней истории Южного Ура-
ла», нам нужно обсудить несколько вопросов.

Первый вопрос: что такое история? Это слово может
иметь много значений. Сейчас нас интересует история как
наука, изучающая жизнь людей в прошлом, то есть уже
прожитые жизни отдельных людей, целых народов и все,
что некогда случилось. Ученые изучают древние письмена
(если они были), разнообразные следы и остатки прошед-
шей жизни и восстанавливают ее картину для нас.

Второй вопрос: где начало истории? Стало ли историей
слово, произнесенное тобой минутой раньше? - Конечно. А
прошлогодняя поездка к друзьям? - Тем более. Всякий
твой поступок становится историей. Как и поступки каж-
дого из нас. Ушла в историю жизнь самых первых на зем-
ле людей. И древних народов. Там и искать ее начало. Мы
сегодня делаем современную историю. Жизнь наших древ-
них предшественников - это древняя история.

В нашей обычной жизни мы не ощущаем на себе влияния
древних времен. Мы иногда совершаем поступки или при-
нимаем решения, не задумываясь над тем, что они продик-
тованы правилами и обычаями, которые возникли многие
сотни лет назад. Ученые убеждены в том, что существует
неразрывная связь времен через поколения людей, переда-
ющих друг другу язык, образ жизни и многое другое при
помощи тех самых правил и обычаев.
Третий вопрос, связанный со вторым: зачем тебе знать

историю? Сама по себе история, как и любая другая наука,
бесполезна. Она приобретает ценность для человека толь-



ко тогда, когда помогает ему в решении каких-либо жиз-
ненных проблем.

Учебник состоит из «страниц», то есть разделов. Каждая
из них поведает тебе о каком-нибудь замечательном откры-
тии наших предшественников. Какие из древних секретов
откроются тебе, зависит только от тебя.

Эта книга унесет тебя далеко от твоего рабочего стола. Я
зову тебя в путешествие к давно потухшим кострам. Древ-
ние люди оставили достойное наследство - свои гениаль-
ные открытия и изобретения. Ты и сейчас используешь не-
которые из них, не подозревая об их почтенном возрасте.

Следы жизни древних людей в разных местах сохрани-
лись по-разному и изучались неодинаково долго. Поэтому
не удивляйся тому, что о древних тайнах одних мест уче-
ные знают много, а о других - пока почти ничего.

По страницам древней истории Южного Урала тебя, ко-
нечно, поведет учитель. Но будет лучше, если и ты будешь
во всеоружии и учтешь некоторые пояснения.

Слова, которые нуждаются в объяснении, важные положе-
ния и выводы в тексте выделены разными способами: на-
клонным шрифтом (курсивом), КРУПНЫМИ или жирны-
ми буквами, разрядкой и отступами.

Каждую страницу - путешествие завершают вопросы. Не
нужно удивляться тому, что в большинстве они начинают-
ся со слов «Почему?» и «Как ты думаешь?». Ведь история
родного края, изучение которой ты начинаешь, в конечном
счете состоит из множества размышлений над тем, что бы-
ло когда-то в тех местах, где сейчас твой дом.

Если тебе захочется продолжить обсуждение вопросов,
над разрешением которых бьются ученые, поразмышлять
самостоятельно, обратись к дополнительным книгам, ука-
занным в начале разделов. К сожалению, большинство из
них предназначено для более старших детей или для взрос-
лых. Но пусть это тебя не смущает. Никто не заставит те-
бя читать их от корки до корки. Но никто и не откажется
помочь тебе одолеть непонятные места. Не забывай справ-
ляться о значении непонятных слов, о людях, чьи имена
упомянуты, о географических названиях.

Удачи!



Любишь ли ты путешествовать? Конечно,
да! Значит, э т а книга для тебя. Мы пригла-
шаем тебя в путешествие по удивительной и
неизвестной стране, в путешествие... по род-
ному краю. И здесь нет ошибки: удивительное
и неизвестное в самом деле рядом! Пробовал
ли ты, скажем, слоеный т о р т ? Безусловно.
Вспомни: пока мы не приступили к торту,
мы видим лишь то, что снаружи, - поверх-
ность, украшенную кондитером. И только
когда т о р т разрезан, выясняется, что он
слоеный.

Так и здесь. Люди, занятые своими бесконеч-
ными проблемами, живут и не замечают в ок-
ружающем — городах, селах, полях, горах и
реках - никаких тайн. Будто все они приня-
ли какое-то лекарство, отучающее удивлять-
ся и делающее человека как бы слепым.

А ведь неизвестная страна т а к близко. Мы
будем открывать вместе с тобой ее тайны и
отгадывать ее загадки.

Мы живем на Южном Урале, в самом цент-
ре России. Южным Уралом называют терри-
торию, которая включает, кроме нашей, еще
Оренбургскую и Курганскую области, а так-
же Башкирию. Все они расположены по со-
седству, у южных отрогов Урала. А теперь
найди на карте нашу Челябинскую область.
Не беда, что ты пока не побывал во всех ее
уголках. На колесах не в каждый из них до-
берешься. А пешком... для такого путешест-
вия ты еще не совсем силен. Ведь она протя-



нулась от края до края на 400-500 километ-
ров. Так что, по прямой, никуда не сворачи-
вая, делая в день по 25 километров, ты бу-
дешь идти... дней (подсчитай сам).

Мы предлагаем лететь на маленьком само-
лете. Ты будешь штурманом и проложишь
курс. Для начала вспомни, что на картах се-
вер всегда находится вверху, юг - внизу, за-
пад - слева, а восток - справа. Проверь себя:
найди на карте административный центр об-

ласти, город Челябинск. А теперь вспомни, в
каких городах или селах тебе приходилось
бывать, и постарайся их отыскать, определив
положение относительно Челябинска: южнее,
севернее, юго-восточнее и так далее. Обрати
внимание: на картах указан масштаб. Он
подсказывает, сколько километров действи-
тельного расстояния умещается в одном сан-
тиметре на карте. Возьми линейку и в соот-
ветствии с масштабом твоей карты определи



расстояние от Челябинска до какого-нибудь
города области. Нетрудно? Конечно, нет. Тог-
да - в путь!

Летим ранним летним утром. Запели пти-
цы, взошло солнце. Наш самолет начинает
полет с крайнего северо-запада области (по-
смотри рисунок). Проплывают внизу Ураль-
ские горы с их каменистыми вершинами и
непролазными лесами в долинах, где петляют
горные речушки. Мы летим на восход солн-

ца. Вот, наконец, горные хребты остаются по-
зади, уступая место холмистой равнине. Бе-
резовые леса весело соседствуют с зеленею-
щими полями.

Десятки голубых озер в каменных берегах с
многочисленными мысами и заливами блес-
тят под утренним солнцем. Это знаменитый
зауральский озерный край. Протянулись
родниковые озера вдоль восточных хребтов
гор Южного Урала. Ученые считают, что эта



холмистая равнина - тоже остатки гор, но
сильно разрушенных древним морем, плес-
кавшимся здесь миллионы лет назад.

Самое время повернуть к югу. Посмотри в
окошко самолета на восток. Там, вдали, начи-
нается самая большая на Земле равнина -
Западно-Сибирская, где между березовыми
лесками (колками) видны бескрайние ноля,
болота и озера, похожие на круглые или
овальные блюдца.

Холмистая равнина, над которой мы летим,
называется лесостепью. Вот промелькнула
внизу долина реки Уй. Южнее начинаются
открытые пространства - степи. Склоны не-
больших горок и долины между ними распа-
ханы. Рощицы берез и древние сосновые бо-
ры тянутся по холмам к югу и упорно не хо-
тят уступать степям.

Ты заметил, как много в нашем крае рек и
озер. С глубокой древности реки поили лю-



дей и их стада, служили дорогами. Как ру-
чейки с большого холма во время дождя, сте-
кают реки с наших гор и холмов в разные
стороны. Посмотри на карту: реки Юрюзанъ,
Ай, Сим, Уфа и еще несколько текут на запад,
впадая затем в Белую, Каму, Волгу и, нако-
нец, в Каспийское море. В южноуральских
горах, недалеко друг от друга, начинают свой
разбег реки Миасс и Уй. Обе они, временами
меняя направление, текут на восток и впада-
ют (уже не в нашей области) в реку Тобол
(Тобол - в Иртыш, Иртыш - в Обь, а Обь -
в Северный Ледовитый океан). Из того же
района гор, где начинаются реки Миасс и Уй,
берет начало и река Урал. Постепенно наби-
рая силу, стремится она все дальше к югу. С
гряд возвышенностей стекают к ней Гумбей-
ка, Зингейка, Большая Караганка и другие ре-
ки. Но тут же, на возвышенностях, когда-то
покрытых лесами, берет начало немало речек,
текущих на восток. Они сливаются с реками
Уй и Аят, а те, в свою очередь, с Тоболом
(найди эти реки на карте).

Так что наши реки текут в трех направле-
ниях.

«Полет» закончен. Предвижу закономерный
вопрос: «При чем здесь география? Мы же
решили изучать науку историю?» Все пра-
вильно. Но невозможно представить себе ис-
торию людей без этих рек, озер, гор, степей и
лесов, животных и... всей природы, которая
нас окружает. Окружает? Нет, мы в ней жи-
вем, мы часть этой природы. И чем дальше от
наших дней мы погружаемся во тьму времен,
тем яснее осознаем зависимость людей от
природы.

СЛЕДЫ ИСТОРИИ
И ИСТОРИЧЕСКИЕ СЛЕДОПЫТЫ

Знаешь ли ты, что такое Время? Его можно
сравнить с рекой, текущей из прошлого. Ре-
ки, за очень редким исключением, никогда не



текут вспять (разве что в сказках). И люди,
становясь взрослыми, никогда уже не превра-
тятся вновь в детей. Так устроены мы и мир.
Людям остается лишь мечтать о машине вре-
мени, переносящей современников в далекие
от наших дней времена. Ты даже не представ-
ляешь, как были бы счастливы ученые-архео-
логи, раскапывающие древние стойбища и
крепости, могильники (древние кладбища) и
святилища, если бы могли сами попасть,

хотя бы ненадолго, в древнее прошлое наше-
го края! Скорее вырастай, изобретай машину
времени и помогай нам. Пока такой машины
нет, ученые «собирают» историю Южного
Урала, как складывают вдребезги разбитое
когда-то зеркало из множества осколков.

Ученые установили, что история людей в
нашем крае началась около 200 тысяч лет
назад!



Около 7 тысяч лет назад наши далекие зем-
ляки познакомились с домашними жи-
вотными.

Около 5 тысяч лет назад начались здесь ме-
таллургия и обработка меди. А древнейшие
следы земледелия появляются на Южном
Урале около 3 тысяч лет назад. Что это мы
все «около» да «около»? Да просто потому,
что точнее пока указать время мы не можем.

Век металлов начался на Южном Урале

лишь 5 тысяч лет назад. То есть до этого вре-
мени южноуральцы изготавливали орудия
труда, оружие, украшения из различных по-
род камней, дерева, костей животных и их
рогов... Получается, что почти вся наша исто-
рия приходится... на каменный век?

Обычно, когда на первом уроке мы с учени-
ками начинаем рассуждать о том, что такое
археология, самый распространенный ответ
таков: «Археология - это раскопки». Это, ко-



нечно, правда, но далеко не вся. Раскопки ос-
татков жизни древних народов сегодня мож-
но сравнить лишь с... добычей руды в шахте.
Сколько людей должны к этой руде прило-
жить усилия, чтобы она превратилась в свер-
кающие новизной металлические предметы!
Так и в археологии. Добытые в раскопах ос-
татки древней жизни заговорят, когда их бу-
дут изучать... не только археологи. Посколь-
ку жизнь древних людей была разносторон-
ней, - в ней были дом, одежда, орудия труда
и оружие, украшения, различные хозяйствен-
ные занятия, семья, взаимоотношения с сосе-
дями, болезни, свадьбы, похороны, переселе-
ния и так далее, - вполне естественным
выглядит привлечение для разгадывания
тайн древней жизни ученых, работающих в
самых различных областях науки. Об этом
также будет речь в нашей с тобой книге.

Ученым, которые воссоздают историю фак-
тически по следам и остаткам, приходится
очень нелегко. Они пользуются новейшими
достижениями в своих научных областях, для
того чтобы вырвать у Времени древнюю ис-
торию, казалось, навсегда утраченную для по-
томков...

У степных озер и в долинах гор, в холмис-
тых степях и среди вековых лесов - всюду
находим мы на Южном Урале следы древней
жизни: поросшие степными травами курганы,
рисунки в глубине пещер, правильные ряды
ям, оставшихся от древних домов в поселени-
ях по берегам рек, и развалины гигантских
гробниц древних вождей. Все это есть не где-
то далеко, а у нас, в родных местах.

Было бы любопытно взглянуть на древнюю
карту Южного Урала, если бы такая сущест-
вовала. Интересно, как назывались тогда
наши реки, озера, горы? Для ответа на этот
вопрос нужно совершить небольшое путе-
шествие.



ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

Давай повнимательнее всмотримся в карту
области. Какое множество надписей на ней!
Названия отдельных гор и горных хребтов,
озер и рек, разнообразных человеческих се-
лений - от миллионного Челябинска до до-
мика лесника в горах.

Представь: все эти названия однажды взле-
тели с карты, подобно стае уток с глади озе-
ра, и... исчезли из нашей памяти. Попытайся
представить нашу жизнь после этого. Она
невозможна. Так же невозможно, чтобы гео-
графические названия всех времен заполни-
ли карту области одновременно. Вот это и
важно для нас в новом путешествии по стра-
не географических названий.

Мы можем с уверенностью предположить,
что уже первые люди, поселившиеся в юж-
ноуральских горах и рядом с ними, как-то
назвали те места, где жили. До наших дней
эти названия не сохранились. Но иногда гео-
графические названия живут дольше, чем
народы, их создавшие. Или остаются там,
где те народы больше не живут.

Близ озера Иткуль, на севере нашей обла-
сти (смотри карту), находятся истоки реки
Чусовой (Чусьвы). Ее название, а также еще
многих рек нынешней Свердловской обла-
сти: Сосьвы, Лозьвы и других, оканчивающи-
еся на «-ва», - переводится учеными с язы-
ков народов хантов и манси, которые живут
сейчас в Приобье и на Северном Урале.
Оказывается, их далекие предки в древно-
сти обитали намного южнее: названия рек
говорят об этом.

Большинство географических названий в
нашем крае даны предками современных
башкир, казахов, татар, обживших эти мес-
та гораздо раньше других современных юж-
ноуральцев: русских, украинцев и представи-
телей других народов.



В географических названиях непременно
отражается жизнь народов, их создавших.
Известно, например, что несколько веков на-
зад предки башкир и казахов занимались
преимущественно кочевым животноводством.
Они передвигались со стадами и семьями с
одного сезонного пастбища на другое: лет-
нее - осеннее - зимнее - весеннее. Подоб-
ный образ жизни оставил след на карте. Вот
откуда название поселка Каштак — он на ок-

раине Челябинска. Переводится оно с баш-
кирского как «место стоянки». Второе слово
названия поселка Малый Куйбас в Агапов-
ском районе переводится с казахского языка
как «овечья высота». На крайнем юге облас-
ти - река Бирсуam, что по-казахски значит
«единственный водопой». Вода для животно-
водов всегда имела большое значение. Поэто-
му башкиры и казахи в прошлом всегда под-
черкивали ее количество или свойства. Так,



Куросан, название притока реки Уй, перево-
дится как «сухая, пересыхающая». А речка
Бурсунка, приток реки Течи, самой водой
плоха - «река с запахом гнили».

В башкирских, казахских и татарских на-
званиях отразился не только образ жизни, но
и поэтическая душа этих народов.

Ну разве не здорово названо: Аргаяш -
«солнечный берег» или Куяш - «солнце»! А
вот гора Ицыл, что у города Златоуста, -

«гора вечного ветра». Но, пожалуй, самое
известное из подобных названий - Тага-
най - «подставка для луны». И в самом деле,
похожа эта гора на такую подставку!

Многие озера, горы, реки получили свои на-
звания за какие-то особенности: Узункуль-
«длинное (продолговатое) озеро»; Кумкулъ -
«песчаное озеро» и так далее. Много башкир-
ских, татарских, казахских названий в нашей
области даны по именам людей.



Хочешь совет? Учи языки! Не только анг-
лийский, но и башкирский или татарский.
Жить будет гораздо интереснее. Но все надо
делать хорошо, в том числе и учить языки.
Вот что произошло от того, что люди плохо
знали языки. В Челябинской области очень
много Черных речек. Их десятки в разных
уголках области. Иногда разделяют их лишь
несколько десятков километров. И ничего в
этих небольших речушках, почти ручейках,
черного нет: ни в воде, ни на берегах. Поче-
му же они так названы? Некоторые ученые
считают, что названия «черная речка» не
только в нашей области - это буквальный,
дословный перевод башкирского или татар-
ского словосочетания «карасу»: «кара»-
«черный», «су» - «вода». Отсюда, мол, «чер-
ная вода» или «черная река». Но это непра-
вильный перевод. «Карасу» на башкирском
означает небольшую речушку или ручеек, ис-
текающие из родника или питающиеся род-
никовыми водами. Так и получились десятки
Черных речек. С этим же башкирским слово-
сочетанием связан и вообще фантастический
случай, который как нельзя лучше говорит о
том, что происходит с названием, когда оно
переходит к другому народу. Есть в Чебар-
кульском районе два села - Верхние Караси
и Нижние Караси. Но разве могут караси
быть верхними или средними? Оказывается,
да. Только это никакие не караси, а все тот
же «карасу» — ручей, на котором стоят эти
села. Одно - у истока, а второе - около ус-
тья. Карасу стало Карасями из желания рус-
ских людей сделать башкирское слово понят-
ным...

Чуть более 250 лет назад наш край уже был
частью России, ее границей, как и сейчас.
Вдоль пограничной реки Уй тогда построили
русские солдаты и казаки небольшие дере-
вянно-земляные крепости, а между ними еще
меньшие крепостцы - редуты и наблюдатель-
ные посты - для защиты от кочевников. На-



зывали эти крепости и редуты, как умели:
крепость Степная, редут Подгорный...

В 40-х годах XIX века на карте Оренбург-
ской губернии, а в нее в то время входила
почти вся современная Челябинская область,
появилось несколько десятков «военных» на-
званий: Париж, Берлин, Лейпциг, Фершампе-
нуаз, Бородино, Наваринское, Чесма, Варна,
Рымникское...

Все они даны в честь побед русских войск
на суше и на море над различными неприяте-
лями в разные времена. Близ новой границы
государства были основаны казачьи стани-
цы - пограничные военные поселения. Каза-
ки и солдаты не выбирали себе место жизни
и службы. Это сделало за них правительство
и император Николай Первый. Так военная
история России навсегда оставила свои сле-
ды на карте нашей области.

Ученые определили, что более 4 тысяч лет
Уральские горы кормят южноуральцев «с ме-
талла», то есть наши далекие земляки очень
давно занимались добычей руд, выплавкой
металлов, переработкой их в изделия, обме-
ном... Это не могло не оставить след на кар-
те. В северной части Миасской долины есть
поселок со странноватым названием Север-
ные Печи - не Крыши, не Ворота, а именно
Печи; в Кусинском районе - Ковалевские Пе-
чи; в горах у Златоуста - Киолимские Печи.
Подозрительно много Печей! Опять тайна?
Она рассеивается, когда мы узнаем, что
200-300 лет назад для плавки металла в
больших количествах требовался древесный
уголь. Его-то и выжигали в глухих тогда юж-
ноуральских лесах углежоги для горных заво-
дов. Только в окрестностях Миасса было
больше десятка поселков углежогов. Оттуда
же идут и названия некоторых гор: Доменная
в Ашинском районе, Горновые горы близ го-
рода Верхний Уфалей (в них добывали ка-
мень, нужный для устройства плавильных
печей).



Для работы на горных заводах Южного
Урала 200-250 лет назад, как и сейчас, тре-
бовалось много рабочих рук. Край же был от-
носительно малолюден. Проблему тогда ре-
шили с помощью переселения на Южный
Урал подневольных крепостных людей - в
основном крестьян из центральных областей
России. От этого переселения остались следы
в названиях, прежде всего, сел: Серпиевка в
Катав-Ивановском районе, Кузнецкого - в

Аргаяшском. Это были переселенцы из Ка-
лужской и Саратовской губерний. А вот в
Златоусте есть или были поселки с такими
названиями: Балашиха, Ветлуга, Демидовка,
Татарка. В них отразилась целая история пе-
реселений из Подмосковья, с берегов Волги и
Камы, с заводов, принадлежавших известным
уральским промышленникам Демидовым.

Готовый металл в слитках или изделиях
тогда отправлялся не только по суше, но и по



таким рекам, как Ай, на специально постро-
енных больших лодках - барках. Следы это-
го опасного занятия можно найти в названи-
ях поселков Старая и Новая Пристань в
Саткинском районе.

Многообразна была история нашего края в
последние столетия. Неотрывна она от исто-
рии всей России!

В 1773-1775 годах здесь бушевала Кресть-

янская война под предводительством Емель-
яна Пугачева. Ты еще о ней узнаешь на уро-
ках истории. Для нас же сейчас важно то, что
она оставила многочисленные легенды о пу-
гачевских кладах, бочонках с золотом, утоп-
ленных в южноуральских озерах, и... геогра-
фические названия: Пугачевская пещера на
озере Тургояк, близ города Миасса; Пугачев-
ские горки, валы, кладбища в разных местах
Южного Урала. Людская молва связала их с



именем предводителя восстания, хотя на де-
ле большая их часть относится совсем к дру-
гим временам. Не только с именем Пугачева,
но и с именами его соратников связывали
южноуральцы названия: например, утесы и
пещеры Салавата Юлаева - башкирского во-
ина, соратника Пугачева.

Шли столетия... Вот уже и начало XX века
«на дворе». Прогремела бесславная война с
Японией в 1904-1905 годах, которая закон-
чилась поражением России. Она оставила на-
звания целых районов в южноуральских го-
родах: Порт-Артур в Челябинске и Троицке.
Сейчас, правда, в Челябинске вторая часть
названия исчезла и район называется стран-
новато - Порт. Вдовы погибших на той вой-
не получали участки земли в определенных
местах. И до недавних пор в одном из сел
Октябрьского района они так и назывались -
Вдовьи Пашни.

А в начале нынешнего века многие тысячи
крестьян в поисках лучшей доли двинулись
за Урал, в Сибирь. Для выполнения плана
[гереселения правительство устроило вдоль
только что протянутой через всю Сибирь же-
лезной дороги специальные переселенческие
пункты... Сейчас даже маленькие челябинцы
знают район у железнодорожного вокзала,
который в народе до сих нор называется Пе-
реселенка. Это отзвук событий почти столет-
ней давности.

И последующие десятилетия истории на-
шей страны тоже оставили след на карте об-
ласти. Это город Магнитогорск и село Ок-
тябрьское, прииск Ленинск, деревни Пяти-
летка, Правда и многие другие.

Ты удивляешься, почему до сих пор не ска-
зано ни слова о значении названия Челя-
бинск? Так вот. Некоторые ученые считают,
что этим названием город обязан... сосновому
бору, остатки которого ты видишь во время
прогулок со взрослыми. В документах време-
ни основания Челябинска это место называ-



ется Селяби Карагай, что означает Господский
(Хозяйский) сосновый лес. Надо отметить, что
есть и другие объяснения этому названию.
Не удивляйся, если встретишь их.

Теперь ты понимаешь, что за любым назва-
нием на карте может скрываться тайна. Для
того, чтобы ее раскрыть, иногда приходится
заглянуть в прошлое, порой очень далекое.

Первую «страницу» книги пора перевер-
нуть. Но прежде чем ты это сделаешь,
ответь на несколько вопросов:

1. Учитывая разнообразие природы Южного
Урала, ответь, могла ли жизнь древних людей
в разных местах нашего края быть одинако-
вой? Почему?

2. Южноуральские реки т е к у т в три разные
стороны. Как э т о обстоятельство влияло на
жизнь древних народов?

3. Зачем историкам нужно изучать геогра-
фические названия?

4. Почему может быть несколько объясне-
ний одному и тому же названию? Как ты счи-
таешь, легко ли ученым определять, из каких
языков пришли к нам те или иные названия?
Почему?

5. Посмотри внимательно на карту своего
района, города. Расспроси взрослых о названи-
ях ручьев, полей, ложбин, горок, отдельных до-
мов, городских районов, населенных пунктов.
Тебя ждут замечательные открытия. Сделай
в классе небольшое сообщение о своих наход-
ках.

6. Названия некоторых городов неоднократ-
но менялись. Как ты думаешь, хорошо ли это?
Обсуди э т о т вопрос с друзьями, родителями
и, конечно, с учителем.



ЧЕРЕДА НАРОДОВ
ИЗ ТЬМЫ ВЕКОВ

Мы начинаем очень важный разговор. Тебе из-
вестно, что каждый человек на Земле отно-
сит себя к какому-либо н а р о д у . Почему т а к
случилось? Это очень длинная история, пол-
ная тайн и загадок. Началась она в далекой
древности. Тогда в мире, полном опасностей,
ж и т ь человеку в одиночку было невозможно.
Люди жили родственными группами — общи-
нами. Общины поддерживали между собой
разнообразные связи: сватали невест, обмени-
вались товарами, объединялись для борьбы с
врагами. Постепенно складывались общий
язык, обычай одинаково одеваться, строить
похожие дома, одинаково хоронить умерших
соплеменников.

Так в древности возникали народы - груп-
пы общин со сходным языком, обычаями и
традициями.

Случается, что люди, говорящие на разных
языках, относят себя к одному и тому же на-
роду. Иногда представители одного народа
живут в нескольких отдаленных друг от дру-
га районах земли. И в том, и в другом случа-
ях отразилась их сложная история. Народы,
как и отдельные люди, рождаются, живут и
умирают. Но очень редко они исчезают без
следа. Чаще дают жизнь новым. Так что в
каждом человеке, если разобраться, виден от-
свет древней истории.

Сейчас, на исходе XX века, в нашем крае
живут люди, относящие себя к самым разным
народам: есть русские и т а т а р ы , башкиры и



украинцы, белорусы и казахи, мордва и немцы
и многие-многие другие. Всегда ли было так?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, спу-
стимся, как на лифте, к началу истории на-
шего края.

КАМЕННЫЙ ВЕК

Первые люди появились на Южном Урале
около 200 тысяч лет назад.

Скорее всего, они пришли с юга, постепен-
но перемещаясь вдоль берегов полноводных
рек вслед за животными, на которых охоти-
лись. Уже тогда люди жили родственными
общинами в стойбищах, откуда группы
охотников-разведчиков отправлялись на по-
иски добычи. Остатки древнейших на Юж-
ном Урале стойбищ ученые раскопали на ре-
ке Урал, у села Богдановского в Кизилъском
районе, и у озера Карабалыкты, западнее го-
рода Магнитогорска (найди на карте).

Около 80 тысяч лет назад началось послед-
нее в истории земли большое оледенение. На
Южном Урале ледника не было. Древнейшие
люди охотились на диких лошадей, северных
оленей и мамонтов. Остатки стойбища этого
времени найдены на реке Уй у города Троиц-
ка (смотри карту).

Мы знаем сравнительно мало о древнейших
народах нашего края: как и какие каменные
орудия они делали, как жили, на кого охоти-
лись. Знаем, что население нашего края было
очень немногочисленным. Но мы никогда не
узнаем, на каком языке они говорили, как се-
бя называли.

Позднее, между 14 и 7 тысячами лет назад,
новая волна переселения пришла на Южный
Урал с юга, из Казахстана и Прикаспия.

Об этом археологам «рассказали» каменные
орудия. К этому времени ледники на севере
Урала стаяли, широко раскинулись хвойные
и лиственные леса. Люди стали жить неболь-



шими родственными общинами. Они охоти-
лись в горах и лесах, впервые стали ловить
рыбу в южноуральских реках и озерах.

В конце каменного века (7-6 тысяч лет на-
зад) на Южном Урале жило несколько на-
родов.

Ученые считают, что охотники-рыболовы,
жившие тогда в лесостепях Урала, говорили
на языках, похожих на языки современных

народов - хантов и манси. В то же время юж-
нее, в степях Южного Урала, уже появились
общины людей, которые занимались разведе-
нием домашних животных. Но так считают
не все ученые.

Около 5 тысяч лет назад наши земляки на-
учились добывать и использовать медь.

Но месторождения медной руды были не
повсеместны. Медные предметы считались



большим богатством, как, впрочем, и домаш-
ние животные. Тем, кто не имел металла или
достаточно скота, приходилось их вымени-
вать у соседей или... отбирать силой. Так или
иначе, с появлением древнего животноводст-
ва и металлов необходимость людей в обще-
нии значительно выросла. Размышляя над
остатками жизни той эпохи, археологи при-
шли к выводу, что степные народы, познако-
мившись с животноводством и металлами,

стали более склонными к перемене мест
обитания, чем их лесные современники.

БРОНЗОВЫЙ ВЕК

В бронзовом веке (4-3 тысячи лет назад) на
Южном Урале жило несколько народов.

Степных обитателей Южного Урала тех
времен ученые называют андроновцами
(по месту первой находки остатков их жиз-



ни). Андроновцы были потомками местного
населения, смешавшегося с пришельцами из
Казахстана и Поволжья.

Сначала они жили в добротно построенных
поселках по берегам рек и пасли на приреч-
ных берегах стада коров, отары овец и табу-
ны коней. К концу бронзового века климат
изменился - стал очень теплым и сухим.
Чтобы прокормить животных, людям прихо-
дилось их перегонять летом на дальние паст-
бища. Около трех тысяч лет назад они и во-
все перешли к кочевому образу жизни.

В лесах жили другие народы. Среди них бы-
ли черкаскульцы, которых называют так,
поскольку первые остатки их культуры бы-
ли найдены на озере Черкаскуль на севере
Челябинской области.

Черкаскульцы занимались охотой, рыболов-
ством и переняли от своих южных соседей
навыки разведения домашних животных. По-
томки черкаскульцев из-за наступивших пло-
хих климатических условий частично пересе-
лились на запад, в Башкирию, а в южно-
уральские степи двинулись скотоводческие
народы из Казахстана.

Ученые считают, что степные и лесные на-
роды тогда говорили на разных языках, но
общались между собой.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК

Около 3 тысяч лет назад началась новая
эпоха в древней истории - железный век.

В степях Южного Урала исчезли постоян-
ные поселки. Семьи кочевников со стадами
передвигались по сезонным пастбищам. Ов-
цы и кони кормились зимой сами, разгребая
ногами снег до травы.

Огромные степные просторы Казахстана,



Южного Урала, Поволжья были населены в
этот период кочевыми народами.

С переходом к кочевому животноводству у
жителей степей увеличились возможности и
поводы для дальних путешествий. И не толь-
ко потому, что у них был свой транспорт и не
было постоянных поселков. Представь, если
засуха или другое несчастье погубят скот, что
тогда делать людям? Чем жить? Одно из
двух - погибнуть или... переселиться, значит,
завоевать новые пастбища и скот. Конечно,
сегодня нам это трудно понять и принять. Но
люди того времени думали иначе. Археологи
находят оружие не только в могилах взрос-
лых мужчин-воинов, но и в местах захороне-
ний мальчиков и некоторых женщин.

Впервые мы можем сказать, как именова-
лись тогда степные народы их современника-
ми - саками и сарматами. Эти названия со-
хранились благодаря рукописям древних гре-
ков и китайцев, надписям древних иранцев, у
которых уже была письменность.

Саки и сарматы говорили на языках, похо-
жих на современные таджикский и осе-
тинский.

Севернее, в лесостепях и лесах нашего
края, в этот период жило несколько наро-
дов. Мы знаем их только под условными
именами: иткульцы (впервые остатки их
культуры были раскопаны на озере Иткуль,
на севере области), гороховцы, жившие в
лесостепях там, где сейчас расположена
Курганская область.

Они оставили после себя многочисленные
укрепленные поселения - городища на возвы-
шенных мысах рек и озер. Гороховцы занима-
лись скотоводством, земледелием и охотой.
Иткульцы, помимо этого, были искусными
мастерами по обработке бронзы - сплава ме-
ди с оловом. Раскапывая эти городища, уче-
ные узнали, что иткульцам довелось пере-



жить нашествие северного лесного народа.
Значит, и лесные народы в древности могли
передвигаться.

Народы степей и лесов нашего края разго-
варивали на разных языках и в этот период.
Но это обстоятельство не мешало им общать-
ся.

Народы перенимали друг у друга различные
достижения, смешивались друг с другом.

Издалека, из степей Монголии и предгорий
Алтая, по степям на запад устремлялись
один за другим людские потоки. Они завое-
вывали кочевые народы.

Не обошли они стороной и наши степи.
Знаешь ли ты, что далекие предки венгров,
населяющих сейчас одну из европейских
стран, когда-то были кочевниками и какое-то
время жили в наших степях? Ученые раско-
пали здесь их погребения. А язык венгров по-



хож на языки народов хантов и манси. Ви-
дишь, какие далекие «родственники»!

Большинство кочевых народов, переселяв-
шихся по степям 1600-700 лет назад, гово-
рили на языках, родственных тем, на кото-
рых говорят сейчас татары, башкиры, каза-
хи, узбеки, азербайджанцы.

С одной из волн переселения в степи Юж-
ного Урала около тысячи лет назад пришли

далекие предки б а ш к и р и к а з а х о в . Они
также были кочевниками. Здесь они обрели
родину и постепенно осели, то есть стали
жить оседло. Жившие здесь раньше народы
постепенно слились с предками башкир и ка-
захов.

Более 700 лет назад эти места пережили на-
шествие монголов. С монголами на Южный
Урал пришли народы, известные затем как
с и б и р с к и е т а т а р ы . Но в большинстве



своем современные татары переселились в
наш край позднее из Поволжья.

После монгольского завоевания случилось
так, что на несколько веков башкирские пле-
мена оказались на территориях разных госу-
дарств, таких, как Казанское и Сибирское хан-
ства. Только с вхождением Башкирии в со-
став России в середине XVI века и присоеди-
нением Зауральской Башкирии к России уже
в XVIII веке это разделение было преодо-
лено.

НОВЫЕ НАРОДЫ
ОБЖИВАЮТ КРАЙ

Около 250 лет назад русские люди и пред-
ставители целого ряда других народов Евро-
пы появились в Южном Зауралье.

Солдаты и казаки построили здесь погра-
ничные крепости и редуты. Часть из них, та-
кие, как Челябинск, Чебаркуль, Троицк,
Верхнеуральск, позднее превратилась в го-
рода.

Около 250 лет назад у гор Южного Урала
задымили металлургические заводы. Рабочих
не хватало, поэтому крестьян насильно пере-
селяли издалека для того, чтобы они строили
заводы и работали на них.

Почти двести лет назад на Южном Урале
появились и первые группы немецкого насе-
ления. Немецкие мастера положили начало
знаменитой гравюре на стали, которой сла-
вится Златоуст. Две центральных улицы Зла-
тоуста в прошлом веке назывались Немецки-
ми (Большая Немецкая и Малая Немецкая).
Более ста лет назад в нашем крае появились
села немцев-крестьян. До сих пор в Октябрь-
ском районе живут их потомки. Но ты дол-
жен знать и другое. В начале Великой Отече-
ственной войны, в 1941 году, по приказу
И.В.Сталина жившие на протяжении веков в
Поволжье немцы были выселены из родных
мест, в том числе и на Южный Урал, только
за то, что они были немцами и якобы могли



помогать нашим врагам-фашистам. Часть
немцев и после окончания войны осталась
жить на Южном Урале.

С появлением чуть более ста лет назад на
Южном Урале железной дороги переселение
сюда людей заметно увеличилось. Измени-
лась и сама жизнь. В первой половине наше-
го века появилось много новых промышлен-
ных предприятий: заводов, электростанций,
шахт. Есть в нашем крае города, которым все-
го но нескольку десятков лет: Магнитогорск,
Озерск, Снежинск, Трехгорный.

Во время Великой Отечественной войны на
Южный Урал, подальше от линии фронта,
были перевезены многие заводы. Вместе с
ними переехали и рабочие с семьями. После
окончания войны часть этих людей осталась
здесь жить.

Теперь ты видишь, что на протяжении мно-
гих тысячелетий в нашем крае жили вместе
различные народы. Они могли говорить па
разных языках, поклоняться разным богам,
но жили рядом, общались друг с другом.
Долгие тысячелетия разделяют нас. Но одно
осталось неизменным:

Южный Урал - наш общий дом.

Кстати, как ты считаешь, изменения в со-
ставе населения нашей области закончились?
Или это движение вечно?

Для того, чтобы это понять, нужно обер-
нуться назад, в прошлое.

А теперь ответь на несколько вопросов:

1. Зачем в древности люди, принадлежавшие
к одному народу, стремились одеваться оди-
наково?

2. Как ты думаешь, узнаем ли мы когда-ни-
будь, на каких языках разговаривали наши
древнейшие земляки?

3. Почему в древности степные скотоводы,
знакомые с металлом, были более склонны к
переселениям, чем лесные охотники?



ЖИЛИЩА ЛЮДЕЙ -
ИСТОРИЯ НАРОДА

У любого древнего или современного народа во
все времена существовали писаные или непи-
саные правила, представления о том, как дол-
жен выглядеть отдельный дом и все селение.
Так что история, в том числе и история на-
шего края, может быть прочитана не только
по книгам, но по облику домов, в которых дав-
но и не очень давно жили наши земляки.

Обратимся к самому началу.

ЖИЛИЩА
ДРЕВНИХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

Когда около 200 тысяч лет назад первые
люди только-только стали обживать наш
край, они уже знали, как обустроить свое жи-
лье. Раскапывая одну из древнейших стоянок
людей на Южном Урале - Мысовую (на озе-
ре Карабалыкты, западнее города Магнито-
горска), археологи пришли к заключению,
что наши древнейшие предшественники при-
способили под убежище от непогоды с к а л и -
стую р а с щ е л и н у на берегу озера.

Охотники ледникового периода (40-12 ты-
сяч лет назад), когда выслеживали или пре-
следовали охотничью добычу, коротали ночи
и пережидали непогоду в пещерах недалеко
от выхода или у костров на площадках перед
ними. Об этом рассказали находки в пещерах
Бурановской, Ключевской у города Усть-Ката-
ва, Смеловской иод городом Магнитогорском.

Уже тогда люди заботились о долговремен-
ном жилье.



Постройки той далекой эпохи хорошо ис-
следованы учеными в других районах нашей
большой страны. На охотничьих стойбищах
этого времени дом начинали строить с выка-
пывания ямы - котлована, над которым ша-
лашом устанавливали длинные кости или
бивни мамонтов. Они служили основой -
каркасом жилища, на который набрасывались
шкуры животных. Для того, чтобы сильные
ветры зимой не сдули кровлю, ее нижний
край придавливали камнями или тяжелыми
черепами животных.

Внутри жилища разжигали костер. Из-за
холодного климата деревья в нашем крае тог-
да росли плохо. Их было очень мало, и люди
подбрасывали в костер кости животных.

* * *

...Археологи едва не заплакали от огорчения,
увидев лежавшие вдоль забора тепличного
хозяйства пригородного совхоза под Троиц-
ком кости ног и обломки лопатки... мамонта.
Все было кончено. Возможность исследовать
древнейшее в нашем крае человеческое жи-
лище была потеряна. А дело обстояло так.
Местные жители вырыли на высоком берегу
при слиянии рек Санарка и Уй на площадке
зернотока глубокую яму для зерносушилки.
В ковше экскаватора то и дело попадались
кости диковинных животных. Их было мно-
го. Наконец работы остановили и вызвали
ученых из Троицкого ветеринарного институ-
та. Те заметили на одной из костей следы ра-
боты человека и предположили, что найдено
стойбище древних людей. Находку перевезли
в институт и передали тем ученым, которых
она интересовала не как остатки древнего
жилища, а как кости ископаемых животных.
Археологи узнали о находке лишь несколько
лет спустя. Так что придется ждать следую-
щего случая, чтобы восстановить, как выгля-
дело жилище древнейших обитателей нашего



В конце каменного века (10-6 тысяч лет на-
зад) по берегам южноуральских рек и озер
появились поселки рыболовов-охотников.

По ряду причин ни один из них пока не ис-
следован полностью. Поэтому возможно опи-
сать только отдельные сооружения того вре-
мени. Юго-западнее Магнитогорска на мысе,
образованном речкой Янгелькой и озером
Сибаркуль, археолог Г.Н.Матюшин исследо-

вал остатки постройки, сооруженной около
10 тысяч лет назад. Камни ограничивали пря-
моугольную площадку. Как выглядели стены
и, тем более, кровля - сказать невозможно.
Внутри остатков постройки археологи расчи-
стили несколько очагов и огромное количест-
во каменных орудий. Скорее всего, здесь оби-
тали несколько близких родственников, а
очаги принадлежали отдельным семьям.



Природа и климат, образ жизни, традиции,
связи с другими народами, мода, нако-
нец, - вот далеко не полный перечень при-
чин, влиявших на то, как и какими строили
свои дома наши далекие и не очень предше-
ственники.

6-7 тысяч лет назад на берегах озер Юж-
ного Урала можно было видеть стойбища не-
больших групп живших здесь рыболовов-

охотников. Как же они устраивали свое жи-
лье? На укрытой от пронизывающих ветров
площадке, за скальными грядами, на вдаю-
щемся в озеро мысе сооружали они свое жи-
лище. Для этого жерди каркаса слегка вкапы-
вали, ставя шалашом. Затем каркас обтягива-
ли шкурами животных или пластами берес-
ты. Вход закрывался пологом. В холодное
время обитателей жилища согревало тепло



костра. Подобный поселок состоял из
нескольких построек.

Охотничье-рыболовецкий быт требовал от
озерных жителей каменного века частой
смены места обитания.

Этому требованию должны были соответст-
вовать «дома» того времени. Мужчины тогда
большую часть времени проводили вне по-
селка: на охоте или на рыбной ловле. В лесах
и по берегам озер они оставляли следы сво-
их временных стоянок, где варили пищу и со-
гревались в непогоду у костров. Чтобы дождь
и ветер не загасили костер, с наветренной
стороны путешественники устраивали засло-
ны из растянутых шкур. Именно такую кар-
тину представила себе археолог Л.Я. Крижев-
ская, изучив следы подобных стоянок на бе-
регах озера Большое Миассово у подножия
Ильменских гор.

ДОМА И ПОСЕЛКИ СКОТОВОДОВ
БРОНЗОВОГО ВЕКА

Следующая страница родной истории «в
камне и дереве» — бронзовый век
(4000-2700 лет назад). Ученые лучше изучи-
ли жизнь степных народов Южного Урала,
живших в это время. О них и пойдет речь.

Это было время великих скотоводов, искус-
ных ремесленников: металлургов, кузнецов,
знатоков гончарства, ткачества.

В конце бронзового века в истории Южно-
го Урала произошло еще одно очень важное
событие. Около 3 тысяч лет назад по доли-
нам рек появились засеянные пшеницей по-
ля - сюда пришло земледелие.

Большая потребность в воде заставляла
южноуральцев бронзового века располагать
поселки по берегам рек. Пастушеский народ,
условно названный учеными алакульцами,
жил родами в добротно отстроенных носеле-



ниях на возвышенностях рядом с глубокими,
никогда не пересыхавшими речными пле-
сами.

Южноуральские степняки той поры жили
большими семьями из нескольких поколе-
ний близких родственников, где счет родст-
ва велся по отцу.

В строительстве дома, видимо, принимала
участие вся семья. Для сооружения дома сна-
чала отрывали котлован. Он был прямо-
угольным, неглубоким (до полуметра от по-
верхности), но обширным: часто более 200
квадратных метров. После того, как котло-
ван был готов, вдоль его краев вкапывали
вертикальные столбы с развилкой на верхних
концах. Затем эти столбы соединяли поверху
горизонтально положенными бревнами. На
этом каркасе крепили выполненные из гори-
зонтальных бревен стены. Для того, чтобы
крыша дома была прочной, в средней части
котлована ставили один или несколько рядов
вертикальных столбов. Количество сторон у
крыши было, вероятно, разным, но в ней не-
пременно устраивали отверстие - окно. Че-
рез него в постройку проникал свет, поступал
свежий воздух, отводился наружу дым из
очагов. На крышу часто укладывали, как
утеплитель, слой золы. Дверь в современном
виде вряд ли была. Скорее можно говорить о
плотном пологе или деревянном щите, кото-
рым закрывался вход. О потолках и чердаках
данных нет, зато можно с уверенностью пред-
положить, что в алакульских домах были де-
ревянные полы. Внутри каждого из «боль-
ших» домов обязательно был колодец, края
которого от обрушения предохраняла дере-
вянная облицовка. Сверху колодцы также за-
крывались. Они использовались и как холо-
дильники.

Внутреннее пространство алакульских
«больших» домов было разделено на отсеки,
в каждом из которых, вероятно, жила малая



семья. Скорее всего, суровыми зимами в до-
мах находились и маленькие телята.

Ближе к концу бронзового века климат
стал засушливым. Уровень воды в реках зна-
чительно понизился по сравнению с предше-
ствующими столетиями.

В степях Южного Урала в то время жили по-
томки алакульцев - племена алексеевской
культуры, или просто алексеевцы.

Подойдем к их поселению поутру. Конные
пастухи с собаками уже выгнали стада. Дымы
поселка перевиваются с речными туманами.
Улица тянется, как и у алакульцев, вдоль бе-
рега реки. Дома поставлены торцами к бере-
говому обрыву. Но как они не похожи на ала-
кульские! Огромные, просторные, почти на
всю высоту стен, они «спрятаны» в глубокие
котлованы. Стены котлованов облицованы



деревом. И пол также деревянный. Сухо и
тепло.

В отличие от алакульцев, у алексеевцев не
было обычая утеплять крышу слоем золы.
Скорее, они укладывали на деревянное по-
крытие крыши пласты бересты, а на них -
дерновые «кирпичи». Крыша была, скорее
всего, четырехскатной, но обязательно со све-
тодымовым окном в центре. Под этим окном
располагался и очаг. По стенам находились

лежанки, ниши-углубления для домашней
утвари. Выход из подобных домов был обра-
щен к реке. Он выглядел как глубокая... ка-
нава от берега реки до входа в сам дом. Стен-
ки его укреплялись деревом, и, возможно,
выход также имел крышу. Так что хозяйкам
и детям было не очень обременительно бе-
гать с глиняными сосудами за водой.

Так выглядели дома южноуральцев бронзо-
вого века. Конечно, им далеко до современ-



ных но качеству удобств. Пронизывали их, к
примеру, сквозняки. Ученые, специально
изучавшие кости людей этого времени, счи-
тают, что южноуральцы бронзового века час-
то простужались и болели.

Ученым известно, что в бронзовом веке на
Южном Урале были дома и поселки не толь-
ко животноводов, охотников и рыболовов.
Десятки укрепленных поселений, где жили
металлурги, кузнецы, литейщики бронзового
века, раскапывают в степях восточнее гор
Южного Урала археологи. Но о них речь
пойдет в одной из следующих глав.

В то время как по рекам у предгорий Ура-
ла алексеевские племена конца бронзового
века еще строили поселки, похожие на опи-
санный только что, южнее, в степях Казах-
стана, жившие там народы уже перешли к
новому, более целесообразному в ту пору об-
разу жизни - к кочевничеству.

КОЧЕВНИКИ
ИЗОБРЕТАЮТ ЮРТУ

В период с 2700 года от наших дней и сов-
сем до недавнего времени (где-то чуть бо-
лее 250 лет назад) южноуральские степи че-
редой заселяли кочевые народы.

Это были: саки, сарматы, гунны, уг-
ры, различные тюркоязычные народы,
череду которых замкнули предки башкир-
ского, казахского народов.

Конечно, это были разные народы, каждый
со своей культурой и обычаями. Но, помимо
кочевничества, их роднило и многое другое.
Прежде всего их жилище - юрта, великое
изобретение степных народов. «Это войлоч-
ный-то дом - гениальное изобретение?» -
может возразить несведущий. Именно так.
Представь себе машину или какое-нибудь
приспособление настолько совершенное, что



его невозможно улучшить. Именно такова
юрта. Знаменитый средневековый путешест-
венник Марко Поло писал о жилищах кочев-
ников: «Дома у них деревянные, и покрыва-
ют они их веревками; они круглы; всюду с
собой их переносят; переносить их легко, пе-
ревязаны они прутьями хорошо и крепко, а
когда дома расставляют и устанавливают,
вход всегда приходится на юг. Телеги у них
покрыты черным войлоком, да так хорошо,
что хоть бы целый день шел дождь, вода ни-
чего не подмочит в телеге». Можно добавить,
что не только в дождь в юрте сухо, но и в мо-
роз тепло, а в жару прохладно. Почему? За
счет чудесных свойств природного материа-
ла - шерсти, из которой, как говорят, «сва-
лян» войлок.

Юрты различных кочевых народов кон-
структивно схожи. На деревянный каркас из
гнутых жердей и дощечек при помощи вере-
вок крепились пласты войлока. Двери были
деревянными или заменялись пологом. В
центре крыши, над очагом, оставлялось
отверстие. По необходимости оно также
прикрывалось войлоком. Внутреннее про-
странство застилалось или завешивалось
кошмами или коврами. При сходстве конст-
рукции, тем не менее, есть несколько разных
типов юрт. Одни имеют крышу в форме ку-
пола, другие - островерхие. Часто даже у од-
ного народа, например у башкир, бытовали
различные тины юрт. Но любую из них мож-
но было за час-другой собрать или разобрать.
В юрте у большинства кочевых народов ле-
вая сторона от входа принадлежала мужской
половине семьи, а правая - женской. В цент-
ре располагался очаг.
Сочетание удивительной простоты возведе-
ния с относительной комфортностью сдела-
ли юрту одной из вершин культуры кочевых
народов.



ВОЗНИКНОВЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ

Чуть более 300 лет назад на северо-востоке
современной Челябинской области появи-
лись первые поселения русских кресть-
ян - Бродокалмак, Русская Теча и другие.
Так случилось, что раньше русские люди ста-
ли заселять территории нынешних Свердлов-
ской и Курганской областей. Около 250 лет

назад стала обустраиваться граница России с
казахскими племенами.

По реке Уй, которая являлась естественной
границей, была выстроена линия крепостей.

Посмотри на карту области. Многие ее на-
звания хранят память о той далекой поре.
Вот, например, Степное. 260 лет назад это
была крепость Степная. А вот село Подгор-
ное. Тогда здесь был один из редутов (вид



маленького укрепления между крепостями).
Вот что писал об этом историк ПА. Словцов:
«В Указе 20 августа 1739 года насчет линий
по рекам Ую и Тоболу повелено строить кре-
постцы и их населять. В случае дальнего рас-
стояния между ними, например 40-50 верст,
но неудобству грунта, делать среди них не-
большие редуты для караулов и для убежища
проезжающих от неприятеля; ставить при тех
редутах на высоких столбах высокие карауль-

ни, дабы с одной до другой видеть часовых и
усматривать издали неприятеля... Редут реду-
ту давал повестки выстрелом или зажжением
маяка».

Все крепости строились по заранее разрабо-
танным планам. Если подняться над линией
крепостей по реке Уй в воздух, то сразу ста-
нет заметно, что архитекторы расположили
крепости но левому берегу реки. Они рассчи-
тывали, что река будет не только естествен-



ной границей с кочевниками, но и препятст-
вием для противника.

К сожалению, от тех крепостей на границе
России почти ничего не осталось. Но сохра-
нились их планы и описания, из которых
видно, что оборонительные сооружения по-
граничных крепостей ограничивали квадрат-
ную или прямоугольную площадку. Укрепле-
ния состояли из рва, земляных и деревянных
препятствий. Стены имели по углам своеоб-
разные башни. В крепостях располагались
пороховые погреба, склады, канцелярия, цер-
ковь, жилые помещения - казармы для вои-
нов. В каждой из крепостей по реке Уй были
размещены но две роты драгун. Под защитой
крепостей, рядом с ними, начинали селиться
и невоенные люди: крестьяне, торговцы. Час-
то их дома (а то время было неспокойное)
также обносились заграждениями. Так воз-
никли некоторые южноуральские села, на-
пример село Миасское.

200-170 лет назад граница России была
вновь перенесена дальше в степи.

На новой границе, совпадающей в целом с
современной, были построены новые крепо-
сти, в том числе и каменные (в селе Никола-
евка Варненского района и в селе Наследниц-
ком Брединского района). Их стены имели
башни по углам, а в центре внутреннего про-
странства находилась церковь. С наружной
стороны вдоль стен были сооружены рвы. На
прикрытой крепостями территории возникли
десятки новых казачьих станиц и поселков...
Многие степные села до сих пор хранят сле-
ды прежней жизни. В бывших казачьих ста-
ницах сохранилась застройка улиц под
прямым углом друг к другу, кварталами. В
центре таких сел находится большая площадь
с церковью на ней. Здесь казаки на общем со-
брании решали вопросы устройства своей
жизни, проводили ежегодные военные
смотры. Отсюда их провожали на много-



численные войны, которые вела Россия.

Многим городам в нашем крае дали жизнь
заводы, первые из которых были построены
около 250 лет назад.

И здесь следы минувших времен заметны
до сих пор. Тогда машины и механизмы при-
водились в движение силой падающей воды
при помощи системы передач. Поэтому-то
при строительстве заводов учитывалось на-
личие не только руды, но и леса (древесного
угля) и воды. Пруд с плотиной - также не-
пременное условие существования завода.
Такие пруды до сих пор сохранились в неко-
торых наших городах - Златоусте, Миассе,
Каслях, Кыштыме. Центром города всегда
была призаводская площадь. Как и люди,
южноуральские древние города разнолики.
На них наложила печать история: «золотая
лихорадка» в Миассе, художественное литье
в Каслях, сталеварение и гравюра на стали -
в Златоусте. Примеры эти можно продол-
жать.

Мы уже говорили о том, что большинство
наших предков переселились на Южный
Урал из разных районов России со своими
представлениями о том, как должны выгля-
деть дома. Вот один пример. Поедем по шос-
се из Челябинска в Екатеринбург. Дорогой
смотри внимательно на деревянные дома в
селах, через которые будем проезжать. У Че-
лябинска и чуть севернее дома чаще стоят
вдоль улицы. Но в селах севера Челябинской
области и особенно Свердловской области
дома чаще повернуты к улице торцом. Уди-
вись, пожалуйста, этому и спроси: почему?
Архитекторы считают, что это связано с
тем, что территорию нынешней Свердлов-
ской области и северо-восток нынешней Че-
лябинской столетия назад заселили выход-
цы из северных районов тогдашней России,
где привычным было подобное расположе-
ние домов в улице. Да и силуэты крыш здесь



не такие, как на юге нашей области, заселен-
ном преимущественно выходцами из цент-
ральных и южных районов России. На севе-
ре крыши более островерхие и высокие. И
это тоже напоминание о прошлом.

Все в наших домах интересно. Интересно,
почему квартал домов в центре Челябинска,
который в народе зовут кварталом МВД, так
напоминает крепость. Интересно, зачем по-
требовались разнообразные лепные украше-
ния наружных стен домов, которые были по-
строены в конце сороковых - начале пятиде-
сятых годов нашего века, скажем, в Миассе.

Дома и улицы в наших городах и селах мо-
гут многое рассказать о времени, когда они
были построены. «Спрашивайте» их об этом
чаще.

А вот и вопросы для тебя:

1. Подобно тому, как люди не похожи друг
на друга, такими же непохожими должны
быть и их дома. Но каким причинам этого не
происходило в древности, да и сейчас быть не
может?

2. Почему около 250 лет назад строители
возводили пограничные крепости преимущест-
венно на левом берегу реки Уй?

3. Подумай, каковы могли быть причины су-
ществования у одного кочевого народа не-
скольких типов юрт?

4. Как ты думаешь, если старинный дом об-
ветшал и в нем уже нельзя жить, надо ли его
сразу ломать?



Путешественники отправляются в далекие
земли не в последнюю очередь потому, что хо-
т я т увидеть чудеса. Помните, какие рассто-
яния и трудности преодолел герой известной
сказки, прежде чем вернулся издалека домой с
драгоценной «живой» водой? Но вот что
занимательно: древние индейцы искали
источник с живой водой в Китае, а древние
китайцы — в Индии! Не поступаем ли и мы
так же?

Тебе повезло родиться и жить на Южном
Урале. Это сказочно богатый край. В наших
горах и предгорьях есть почти все минералы
планеты. Пройдут годы, и ты побываешь в
других местах, сравнишь их с нашими и убе-
дишься в справедливости сказанного. Что ка-
сается камня, ехать далеко не надо. Всего в
каких-нибудь ста километрах восточнее Че-
лябинска трудно какой-нибудь камешек в по-
ле найти. Пусть не покажется это тебе
странным. Мир так устроен. В тех мес-
тах - другие богатства, а вот камня нет. А
вот если отправиться на запад от областно-
го центра, то непременно вспомнишь извест-
ного уральского писателя П . П . Б а ж о в а , его
Данилу-мастера: «Тут и зашумело что-то,
как осыпь земляная. Глядит Данилушка, а
стен никаких нет. Деревья стоят высочен-
ные, только не такие, как в наших местах, а
каменные. Которые мраморные, которые из
змеевика-камня... Ну всякие... Только живые, с
сучками, с листочками. От ветру-то покачи-
ваются и голк дают, как галечками кто-то



подбрасывает. По низу трава, тоже камен-
ная... Лазоревая, красная... Разная...»

Помнишь, как Данила-мастер попал к Хо-
зяйке Медной горы?

СОКРОВИЩА
ПОД НОГАМИ

Южноуральцы издавна стали «загляды-
вать» в каменную сокровищницу гор. Точнее,
и заглядывать в нее зачастую не было необ-
ходимости. Камни-сокровища лежат на по-
верхности, под ногами. Один из них - яшма.
Известный ученый А.Е. Ферсман писал о ней:
«Яшмовые месторождения Южного Урала
начинаются на севере, в районе Миасса, и
уходят на 500 километров на юг, в Казахские
степи; в Мугоджарских горах они вновь по-
являются из-под почвенного покрова. Поло-
сой в 40-50 километров тянутся эти порази-
тельные и единственные в мире месторожде-
ния яшм, обнажаясь на берегах притоков
Урала». Как фантастика, звучат слова ученых
о целых горах, сложенных из яшмы, об озе-
рах, лежащих в яшмовых берегах. Десятки
разновидностей яшмы уже сотни лет исполь-
зуются людьми как поделочный материал.
Тебе еще предстоит увидеть в музеях яшмо-
вые вазы и чаши.

Но мало кто из школьников знает, что на
протяжении десятков тысячелетий яшмы бы-
ли основным материалом, из которого наши
далекие земляки изготовляли орудия труда и
вооружение. Почему? На этот выбор повлия-
ли чудесные свойства яшмы. Их несколько.
Во-первых, она очень тверда. Это один из са-
мых твердых минералов. Во-вторых, она об-
ладает способностью слоиться при умелом
ударе, раскалываясь не на бесформенные
куски, а на пластины с острыми тонкими
краями. Приходилось ли тебе видеть лежа-
щие на каменистом озерном пляже обломки
толстого зеленоватого бутылочного стекла?
Если да, то тебе должно быть известно, что



края этих стеклянных обломков, неоднократ-
но прижатые подошвами обуви людей к кам-
ням, как бы шелушатся: от краев стеклышек
отскакивают маленькие частички, чешуйки,
похожие на маленькие раковинки. Примерно
таким же свойством обладает и яшма.

Уральские яшмы невозможно перепутать с
другими: у них особенная окраска, свое со-
отношение цветов. Древние мастера более
всего предпочитали использовать черную и
красно-зеленую яшмы.

Археологи утверждают, что уже в каменном
веке наши земляки экспортировали камен-
ное сырье. Изделия из уральских яшм най-
дены при раскопках древних поселений в
далеких от Южного Урала землях.

Конечно, древние южноуральцы использо-
вали и другие породы, которые обладали
примерно теми же свойствами, что и яшма.
Теперь представь себе огромный склад, на-
полненный крайне необходимыми для людей
предметами и... с открытыми дверями. Такой
же «кладовой» являлись для древних южно-
уральцев многочисленные выходы яшмовых
месторождений на поверхность. Помимо ме-
стных жителей, к ним стремились и «экспе-
диции» соседних древних народов каменного
века, не имевших собственных залежей ка-
менного сырья. Можно предположить, что
отношения пришельцев с хозяевами здешних
мест не всегда были мирными.

СЕКРЕТЫ МАСТЕРОВ
КАМЕННЫХ ДЕЛ

Археологи отмечают: в районах с выхода-
ми яшмы на поверхность берега озер ме-
стами усыпаны отходами древнего камнеоб-
рабатывающего дела - каменной «струж-
кой» (отщепами). Особенно это характер-
но для озер Башкирского Зауралья, что за-
паднее Магнитогорска.

Что такое мастерская каменного века? По-



рой это достаточно небольшая, метр на метр,
площадка, на которой - множество каменных
отщепов. Иногда - камень, служивший для
мастера наковальней, а также сломанные ору-
дия. Ученые находят их как в поселениях,
так и за их пределами. Опыт изучения древ-
них народов убедил ученых в том, что экспе-
диции за каменным сырьем возвращались не
с кусками поделочной породы в кожаных
мешках, а уже с заготовками, которые можно

было легко превратить в орудия. Первона-
чальная обработка проводилась непосредст-
венно около месторождений.

А сейчас скажи, как можно отличить ка-
мень, побывавший в руках древнего мастера
от камня, который раскололся сам по себе?
Может быть, археологи все путают? Нет, они
знают такие признаки, присутствие которых
на камне позволяет утверждать: это дело че-
ловеческих рук.



Каменный век на Южном Урале длился
около 200 тысяч лет. Это означает, что у на-
ших земляков было достаточно времени для
отменного изучения свойств минералов, из
которых изготавливались орудия.

Чем ближе было окончание каменного века,
тем искуснее становились приемы обработ-
ки камня.

Несколько технических идей того времени

в деле камнеобработки оказались чрезвычай-
но эффективными. Одна из них связана с
нуклеусом. В переводе с латинского языка это
слово означает «ядро». От нуклеусов, пользу-
ясь особыми приемами, отделяли пластинки,
а из пластинок изготавливали разнообразные
орудия. О том, какие известны виды нуклеу-
сов и как с них скалывали пластинки, лучше
всего расскажут рисунки.

Пластины с параллельными краями за сход-



ство с лезвиями ножей называют ножевидны-
ми. По ряду соображений древние южно-
уральцы предпочитали использовать средние
части этих пластин. Их параллельные края
позволяли изготовлять кинжалы и наконеч-
ники копий с так называемыми составными
лезвиями. Для этого делалась костяная или
деревянная основа. В ее пазы при помощи
смолы или специального животного клея за-
креплялись предварительно подобранные
друг к другу пластинки. Подобный предмет
был найден в могиле древнего человека у де-
ревни Пеган в Курганской области. Ему не
менее 8 тысяч лет.

Каменные пластинки были, конечно, не без
недостатков. Их нельзя было сгибать. Нель-
зя было и сильно ударять по ним.

Для того, чтобы из сколотых с нуклеуса
пластинок изготовить различные по назначе-
нию орудия, древние мастера должны были
соответственно обработать их лезвие, или,
как говорят археологи, рабочие поверхности.

Основным способом обработки рабочих
краев орудий в каменном веке была ретушь.

Не удивляйся, ретушь бывает не только в
фотографии или косметике, есть она и в ар-
хеологии. Специальным каменным инстру-
ментом-ретушером мастер надавливал или
легко ударял по обрабатываемой кромке, де-
лал рабочую поверхность такой, какой он ее
задумал (острой или притуплённой, прямой
или вогнутой).

Вот, например, как выглядит вкладыш со-
ставного лезвия кинжала. С одного края пла-
стинка обработана очень крутой ретушью для
лучшего сцепления с клеем пластинки, по-
ставленной в паз костяной или роговой осно-
вы.

Л вот каменное сверло поднято с поверхно-
сти разрушенного поселения каменного века
на берегу Шершневского водохранилища в
Челябинске. Оно должно убедить тебя, что



открытие принципа работы сверла (две про-
тиволежащие рабочие поверхности, последо-
вательно входящие в дерево, кость, рог или
мягкий камень) произошло задолго до того,
как появились стальные сверла, - в камен-
ном веке. Рабочие поверхности сверла обра-
зованы все той же ретушью.

Для создания резца мастер слегка скалывал
часть боковой грани пластинки.

Большинство перечисленных орудий зача-
стую употреблялось с деревянными или ко-
стяными рукоятями.

Незаменимым орудием для охотников и
рыболовов был скребок. Его рабочий край,
предназначенный для очистки шкур живот-
ных, чешуи рыб, обработки деревянных или
костяных предметов, испытывал большие на
грузки и должен был как можно меньше вы-
крашиваться.

Заканчивая рассказ о ретуши, нельзя не
упомянуть о каменной ретушированной
скульптуре. Лесные жители Урала каменного
века ретушью создавали на плоских отщепах
или ножевидных пластинах скульптуры,
изображавшие лесных зверей: лосей, медве-
дей, а также птиц.

В самом конце каменного века и в начале
века металлов южноуральцы отказались от
использования орудий, изготовленных из
ножевидных пластин, и перешли к технике
изготовления каменных орудий на отщепах.
Ретушь наносилась не только но краю ору-
дия — ею с двух сторон покрывалось все ору-
дие, оно как бы «строгалось» ею, делалось
той формы и той толщины, какие задумал
мастер.

Если внимательно присмотреться к
каменному кинжалу, то увидишь, что поверх-
ности покрыты как бы струйками быстроте-
кущей воды. Это и есть двусторонняя ре-
тушь. Ученые так и не смогли ее повторить в



наши дни! Секрет утерян, может быть, на-
всегда.

И в бронзовом веке продолжали бытовать
каменные наконечники стрел, выполненные в
древней даже для того времени технике дву-
сторонней ретуши.

Археологи изредка встречают их вместе с
бронзовыми в одном и том же колчане, как,
например, при раскопках Синташтинского
могильника эпохи бронзы в Брединском
районе.

Наконечники крепились к древку стрелы с
помощью сухожилий животных.

В конце каменного века у южноуральцев,
как и у других народов, распространяются
шлифованные орудия и украшения. Они ис-
пользовались и позднее, в медно-каменном
веке. Шлифованные топоры и тесла были
сделаны из мягких пород камня и
закреплялись в деревянных рукоятях. Они
служили основными орудиями для обработки
дерева у древних южноуральцев.

В ЧЕМ УБЕЖДАЕТ
ТРАСОЛОГИЯ

Насколько можно верить утверждениям ар-
хеологов о назначении каменных орудий?
Давай познакомимся с разработанным уче-
ным С.А. Семеновым методом изучения древ-
них предметов, который называется трасо-
логией. По древним образцам Сергей Ари-
стархович с учениками изготавливал камен-
ные орудия. Поскольку они были новыми,
никаких следов работы на них еще не было.
Сделанными орудиями ученые рубили, пили-
ли, жали, сверлили. Затем разглядывали сле-
ды работы под микроскопом, фотографирова-
ли и сравнивали с древними, «узнавая» их.



Исследование следов работы помогает архе-
ологам узнать былое назначение каменных
орудий.

Зададимся вопросом: насколько эффектив-
ными были орудия каменного века? Ученые
в разных странах выясняли это опытным пу-
тем. И вот что получилось: копье с кремне-
вым наконечником пробило деревянную дос-
ку и несколько слоев оленьей кожи. Стрелы
с каменными наконечниками - железную
кольчугу. Поле площадью в 25 квадратных
метров каменными серпами сжали за один
час. Кожу барана каменными скребками об-
работали за пять часов. А почти полуметро-
вой толщины сосну срубили каменным топо-
ром за 21 минуту.

Зачем все эти цифры? Из них можно сде-
лать несколько выводов.

Основной вывод - каменный век не был ди-
ким веком. Гениальных людей тогда, види-
мо, было столько же, сколько в наши дни.
Просто у южноуральцев каменного века бы-
ло намного меньше возможностей, чем у
нас. Но они их использовали гораздо пол-
нее, чем мы - свои.

Вопросы по теме:

1. Какие свойства должен был иметь ка-
мень, чтобы древние мастера попытались
сделать из него орудие?

2. Почему изобретение нуклеуса можно на-
звать талантливой технической идеей?

3. Какие из видов современных орудий тру-
да и инструментов были открыты в камен-
ном веке?

4. Почему в бронзовом веке южноуральцы
продолжали изготовлять наконечники стрел
из камня? Докажи свою правоту.

5. Насколько справедливо выражение «дика-
ри каменного века»-? Давай поразмышляем.



Более 170 лет прошло с тех пор, как в неболь-
шом городке Златоусте, затерянном среди
южноуральских гор, работал замечательный
художник - гравер Иван Бушуев. На гравиро-
ванных им клинках он ставил свое клеймо —
изображение коня. Это не было бы удиви-
тельно, если бы конь не был... крылатым. Где
видел художник летающих коней?

Крылатые кони - фантазия не только ху-
дожников и поэтов. У многих народов, живу-
щих ныне, в том числе и на Южном Урале, со-
хранились предания о крылатых конях. У
башкир и казахов такой чудесный конь назы-
вался т у л п а р о м . Вот строчки из казах-
ского предания о богатыре Кобланды и его
верном крылатом коне по имени Бурыл:

Не дал поймать себя конь Бурыл.
Когда смертельная угроза прошла,
...Он с шумом взлетел на небеса.
Коль, окружив, не смогли поймать на земле,
Кто же поймает его в небесах?

А эти строчки из башкирского предания по-
священы волшебному коню, имя которого -
А к б у з а т :

Горы, достигающие до облаков,
С ходу перескакивал Акбузат.
Там, где касалось его копыто,
Озера создавал Акбузат.
Там, где проносился он,
Горы громоздил Акбузат.

Боевые кони из древних преданий могут не
только летать. Они обсуждают со всадником
предстоящие битвы, а затем сражаются



вместе с ним на равных — конь и человек как
единое целое. А теперь вспомни предания
древних греков о кентаврах. Кентавры имели
туловище коня и голову человека. Ученые по-
лагают, что предания о кентаврах возникли у
народов, впервые столкнувшихся с конными
воинами. Первоначально они считали их, вои-
на и коня, одним существом.

Откуда же взялись волшебные кони в сказ-
ках и преданиях? Красивая придумка? Не сов-
сем. Крылатые и говорящие кони зовут нас в
далекие времена, к самому началу знакомства
человека с лошадью.

СТЕПНЫЕ НАРОДЫ
ПРИРУЧАЮТ ЛОШАДЕЙ

Когда и где произошло это знакомство?
Смотря что считать знакомством. Еще в лед-
никовые времена южноуральцы охотились на
диких лошадей.

Предком современных домашних лошадей
считается тарпан ~ вымерший к нашим дням
вид диких лошадей. Тарпаны были не высо-
ки - до 130 см в холке. Миллионы их обита-
ли в древности в степях нашей страны. Еще
менее ста (!) лет назад тарпанов можно было
изредка встретить в оренбургских степях.

Ученые считают, что история коневодства в
степях Северного Казахстана и Южного
Урала началась 6-5 тысяч лет назад.

Это был конец каменного века, начало эпо-
хи металлов - медно-каменный век (5-4 ты-
сячи лет назад). Именно тогда в степях ны-
нешнего Казахстана, Оренбуржья и в предго-
рьях Южного Урала жило несколько наро-
дов, с чьими именами связано начало коне-
водства в нашем крае. Их история была раз-
ной, как и образ их жизни. Североказахстан-
ский народ имел как постоянные большие
поселения, так и сезонные, временные. Пле-
мена Оренбуржья этого времени оставили



после себя только кладбища, из чего можно
заключить, что они не жили подолгу на од-
ном и том же месте. На берегах озер западнее
современного города Магнитогорска учеными
были открыты и изучены поселения народа
древнейших коневодов на Южном Урале.

Конечно, сейчас трудно представить, как
начиналось здесь коневодство. Археологи
В.Ф. Зайберт и Г.Б. Зданович предполагают,
что поначалу древние обитатели североказах-

станских степей охотились на диких лоша-
дей, в том числе и верхом. Для этого они на-
чали приручать захваченных на охоте моло-
дых коней. Об этом поведали найденные ко-
стяные детали упряжи верхового коня.
Истребление лошадей в больших количест-
вах и изменение климата подтолкнули древ-
них жителей степей к одомашниванию коня.
Лошадь тогда стала основным видом домаш-
них животных.



Не только в древности, но и в более позд-
ние времена коневоды часто не ограничивали
свободу своих табунов загонами и не готови-
ли для них сено на зиму. Почитай, как опи-
сывал 240 лет назад коневодство у башкир
Южного Урала ученый тех лет П.И. Рычков:
«Башкирцы как зимой, так и летом все свои
табуны содержат на степи, ибо как бы ни глу-
бок был снег, однако лошади их привыкли
разгребать, а по их названию, тебенить но-

гою, и так, под снежной травою, имея на се-
бе довольно жиру, содержатся».

Можно предполагать, что и в древности та-
буны домашних лошадей паслись, возможно,
недалеко от диких. За исключением немно-
гих, приручавшихся для верховой езды, ло-
шади содержались как запасы «живой» пищи.
П.И.Рычков описывает случаи, когда наезд-
ники-казахи ловили диких лошадей, привя-
зывали арканами к своим лошадям и так, на



аркане, водили за собой в течение долгого
времени, приучая повиноваться человеку.
Стоит ли после этого удивляться, почему
ученые, изучающие кости древних лошадей,
часто спорят, каким же лошадям они принад-
лежат - домашним или диким. И упорно
продолжают поиски надежного способа опре-
деления этого. Не без успеха, например, ис-
следуют под микроскопом зубы лошадей. Де-
ло в том, что если конь использовался для
верховой езды или возил повозку, на его зу-
бах обязательно останутся характерные сле-
ды стертости.

Верховая езда в те времена была связана с
рядом сложностей. Еще не были изобретены
ни жесткое седло, ни стремена. Они по-
явятся вместе с саблей потом, всего около
1400 лет назад. А до тех пор всадники обхо-
дились попоной и ременной, часто с одной
стороны, петлей - стременем.

ДРЕВНЕЙШИЕ НА ЗЕМЛЕ
КОЛЕСНИЦЫ

Одомашнив коня, жители степей Казахста-
на и Южного Урала постоянно стремились
улучшить его породы.

Уже в бронзовом веке (4000-2700 лет на-
зад) южноуральские степные и лесостепные
народы имели в своем распоряжении не ме-
нее трех пород коней (ростом от 136 до 160
сантиметров).

Около 4 тысяч лет назад наши земляки од-
ними из первых в мире создали колесницу, в
которую запрягали коней. Конечно, никто не
возьмется указать место для памятника со-
здателям первой на земле колесницы. Но ар-
хеологи соглашаются с тем, что

древнейшие из когда-либо найденных на
планете колесниц, запряженных конями,
найдены у нас, на Южном Урале.



Впервые это обнаружилось в 1974 году.
Экспедиция, которой руководил известный
археолог В.Ф.Генинг, исследовала могильник
бронзового века у села Рымникского на реке
Синташте в Брединском районе. Именно там
и были впервые найдены остатки шести древ-
нейших в мире колесниц. Впоследствии толь-
ко в могильниках, раскопанных в нашей об-
ласти, их обнаружено до полутора десятков.

Ты спрашиваешь, каким образом они сохра-
нились, ведь дерево так недолговечно?

Дело в том, что колесница (или колеса от
нее) опускалась в могильную яму и устанав-
ливалась в заранее отрытые в дне ямы парал-
лельные углубления. Затем колеса присыпа-
лись глиной или песком, которые, скорее все-
го, утрамбовывались. Благодаря этому архео-
логи получили через 4 тысячи лет... отпечат-
ки-пустоты примерно одной четверти диаме-
тра колес. Плотная глина сохранила их, не-
смотря на то, что дерево, из которого были
изготовлены колеса, истлело. А в одном слу-
чае, в могильнике Кривое Озеро, у современ-
ного села Чернореченского на реке Уй, коле-
са закопали чуть глубже, на половину высо-
ты, и археологи впервые увидели, как устро-
ены ступицы колес, детали оси, кузова.

Так как же выглядели древнейшие на пла-
нете колесницы, запряженные конями?

Они имели колеса диаметром примерно в
один метр. Колеса состояли из обода и 8-12
спиц, которые крепились в массивных ступи-
цах. На оси, соединявшей колеса, строился
легкий и, видимо, высокий кузов. Он был
кожаным на деревянном каркасе либо
плетеным из гибких ивовых ветвей. Вся
конструкция выполнялась без единого
гвоздя. От середины длины оси под прямым
к ней углом выдвигалось так называемое
дышло - достаточно длинная жердь. По обе
стороны от дышла и ставились две специаль-
но обученные для этой работы колесничные
лошади.



Какой была упряжь колесничных коней?
Тебе приходилось видеть упряжь современ-

ного коня, который возит повозку? В нее
входят хомут, ременная узда с железными
удилами, поводья.

В древности колесничных коней запрягали
несколько иначе.

Роль хомута исполняло ярмо. Центральной
частью системы управления колесничными
лошадьми были костяные или роговые на-

щечники - псалии. Обращенные шипами к
мягким губам лошади, эти костяные диски
или сегменты крепились при помощи ремеш-
ков. Через рот пропускались мягкие ремен-
ные удила, которые подводились к централь-
ным отверстиям псалиев. Здесь же крепи-
лись и концы вожжей.

В могильниках с остатками колесниц архе-
ологи находят и сохранившиеся части узды.
Поскольку в колесницу запрягалось по две



лошади, в могилах оставлялось по два ком-
плекта узды, от которых до наших дней со-
храняется по две пары костяных псалиев. В
углах могилы, противоположных расположе-
нию колесницы, почти обязательно находи-
лись черепа и кости ног двух лошадей.

Расстояние между колесами колесниц брон-
зового века не превышало 120 сантиметров.
Некоторые ученые считают, что подобная
повозка могла быть рассчитана лишь на од-

ного человека. В таком случае, если воину во
время езды на колеснице требовалось взять в
руки лук или копье, он должен был обмотать
поводья вокруг тела и управлять лошадьми
так: если надо было остановиться, он откиды-
вался назад; если нужно было повернуть в
сторону - отклонялся. О таком способе уп-
равления поведали ученым древние рисунки
и надписи. Конечно, управление колесничны-
ми конями должно было быть очень умелым.



Кони должны были быть послушными. Не
только успех боя, но и жизнь воина-колесни-
чего зависела от этого. Возможно, древней-
шие колесницы применялись на войне, на
охоте, во время торжественных праздников.
Мнения ученых здесь расходятся.

Традиция помещать колесницы в могилы у
степных народов, в том числе и на Южном
Урале, прекратилась примерно 3500 лет
назад.

По одной из гипотез, это произошло пото-
му, что всадники, вооруженные короткими
луками, на поверку оказались боеспособнее,
и колесницы потеряли свое военное значе-
ние. Управление верховым конем потребова-
ло новой конструкции узды. В конце бронзо-
вого века появилась узда с бронзовыми уди-
лами, а псалии приобрели другую форму
(стержней) и другое назначение.

Около 2500 лет назад, как считают ученые,
именно в степях кочевые народы «изобрели»
тяжелую кавалерию. Полагают, что она со-
ставлялась из знатных людей кочевых пле-
мен, которые способны были приобрести
принадлежности тяжело вооруженного всад-
ника: пластинчатую броню, длинный меч и
тяжелое копье.

Иногда железными пластинками защища-
лась и грудь коня. Тяжелая кавалерия сосед-
ствовала с легкой. Ее всадники и кони не
имели металлических защитных доспехов,
воины были легко вооружены: лук с колчаном
стрел, короткий меч, кинжал.

КОНИ ИЗМЕНЯЮТ
ЛЮДЕЙ И МИР

Если учесть, что почти 3 тысячи последних
лет степи нашего края занимали кочевые на-
роды, несложно определить, как велика в их
жизни была роль коня. И все-таки, где же



здесь волшебство? Откуда взялись крылатые
кони?

Приручение коня многократно увеличивало
возможности людей.

Например, взрослый человек способен без
серьезных последствий для здоровья пройти
пешком за день 20—25 километров. Конь уве-
личил это расстояние в три раза. Невероятно
возросли возможности воинов, охотников.

Упрочились связи между народами. Сами на-
роды, при необходимости используя коней,
оказались способны совершать тысячекило-
метровые путешествия и менять район обита-
ния.

Со времен одомашнивания коня несколько
раз изменялась карта расселения народов.

Конь оказался удивительно умным, легко
обучаемым животным. Восхищение им у



многих степных народов вылилось в покло-
нение. Ко времени начала истории домашних
коней в оренбургских степях относят камен-
ную скульптуру головы коня, венчавшую по-
сох вождя. В погребальных обрядах южно-
уральцев бронзового века широко известны
захоронения жертвенных коней или их час-
тей. Древние кочевники-южноуральцы по-
клонялись солнцу в образе коня.

Часто ли мы встречаемся сегодня с лошадь-
ми на улицах наших городов да и сел? Если
приведется, погладь коня, посмотри в его ум-
ные глаза, и пусть тебе вспомнится то, о чем
мы сейчас говорили.

Ответь на несколько вопросов:

1. Почему ученые с трудом различают кос-
ти диких и древнейших домашних лошадей?

2. Неужели древние южноуральцы «экономи-
ли», помещая в могилу вместе с умершим
лишь головы, ноги и шкуру коня?

3. Опиши древнейшие колесницы на планете,
запряженные лошадьми?

4. По каким причинам и когда на Южном
Урале колесницы сменили конные воины?

5. Почему люди в древности поклонялись
лошадям?



Почти 300 лет назад железо, чугун, медь, вы-
плавленные из уральских руд на уральских за-
водах, впервые помогли русской армии стать
непобедимой. С тех пор почти любой уралец
знает о Демидовых - целой династии за-
водчиков. Но мало кто знает, что русские за-
водчики получили в наследство от древних
обитателей Урала... месторождения руд. Поч-
ти все заводы той поры работали на руде из
месторождений, открытых по «чудским ко-
пям» — следам древних горных разработок.
Русские рудознатцы отмечали их по всему
Уралу. Вот что писал около 230 лет назад
ученый-путешественник И.П.Фальк о древ-
них горных разработках в Оренбуржье: «Вся
холмистая страна между каргалинскими ру-
чьями... исполнена обвалившимися копями
древней чуди и оставленными горными рабо-
тами, состоявшими по большей части или в...
ямах... или в порядочных горных копях, со
штольнями, штреками». Современные ученые
считают, что древние рудокопы добыли здесь
не менее миллиона тонн медной руды. 160 лет
назад историк П.А.Словцов со слов уче-
ных-путешественников писал о следах древ-
них горных работ на севере современной Че-
лябинской и юге Свердловской областей: «При
открытии Гумешевского рудника [у современ-
ного города Полевского. — Н.В.] в 1731 году
были найдены старинные выработки, рвы и
углубления, а в них полусгорелая лучина, в
стену воткнутая, рукавица и сумка из лоси-
ной кожи, кайлы, молоток и тому подобные,



из меди сделанные. В 1770 году... на т о м же
руднике найдена круглая шапка с собольим
околышем... При соединении речек Багарык и
Синары замечены старинные копи на левом
берегу последней». Часть этих медных место-
рождений разрабатывалась только в древнос-
ти. Археологи до сих пор находят карьеры,
оставшиеся от них. Один из таких карьеров
недавно был изучен учеными у поселка Зингей-
ского в Кизильском районе. Другие древние ко-
пи уничтожены более поздними горняками за
последние 300 лет. Древние горняки и метал-
лурги предпочитали получать медь из содер-
жащих э т о т металл минералов — бледно-зе-
леного малахита и ярко-синего азурита.

Если ты думаешь, что месторождения этих
минералов есть везде, ты ошибаешься. Сосед-
ние с Южным Уралом древние народы не име-
ли своего металла. Так что горы Южного Ура-
ла - поистине кладовая. «Малахитово-азури-
товый пояс» месторождений, протянувшихся
вдоль восточных отрогов южноуральских гор,
более 5 тысяч лет назад был замечен людьми
и оказал большое влияние на их жизнь.

ЗАГАДОЧНЫЕ
УКРЕПЛЕННЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Около 50 лет археологи изучают в степях
нашего края укрепленные рвами и оборони-
тельными стенами древние поселения. Их
относят ко времени бронзового века
(4000—3500 лет от наших дней). Археологам
очень помогли... специалисты по расшифров-
ке фотоснимков, сделанных геологами с са-
молета. Рассматривая их через специальные
приборы, археологи увидели, казалось, на-
всегда потерянную в веках страну, население
которой имело странное обыкновение жить
исключительно за оборонительными стенами.

К настоящему времени известно примерно
20 поселений. Полосой с севера на юг распо-
ложились они вдоль восточных предгорий



Южного Урала: от реки Уй до севера Орен-
бургской области. Одно из них, Аркаим,
приобрело мировую известность.

Уже первые раскопки выяснили, что боль-
шинство из этих поселений обживалось и пе-
рестраивалось по меньшей мере дважды. Са-
мые древние из них - с оборонительными
сооружениями, которые ограничивали круг-
лую или овальную площадку. По месту пер-
вой находки они названы археологами синта-
штинскими. Часто после разрушения синта-
штинских поселений на их месте строились
подобные, но прямоугольной формы. Пред-
меты, оставленные в них, убедили ученых в
том, что прямоугольные поселения были по-
строены уже известными тебе алакульцами.

Ученые думают, что синташтинцы были
предками алакульцев. В устройстве их посе-
лений много общих черт.

Каждое из них строилось по заранее разра-
ботанному плану.

Использовались разнообразные строитель-
ные материалы: дерево, камень, глина, земля.
Во рвах этих поселений имелись проходы к
воротам. Сами стены устраивались по-разно-
му. В качестве их каркаса применялись дере-
вянные или глинобитные конструкции. Затем
каркасы засыпались землей. Хотя верхняя
часть стен ни на одном таком поселении не
сохранилась, можно предполагать, что вверху
находились площадки, предназначенные для
защитников-воинов.

Вдоль стен изнутри пристраивались дома.
Их справедливее было бы назвать помещени-
ями, потому что они не стояли отдельно друг
от друга. Их разделяли засыпные стены, а со-
единяли проходы в этих стенах. Помещения
были перекрыты общей кровлей. Если укреп-
ления описывают круг, то и помещения рас-
полагаются также по кругу вдоль стены или
в два круга с незастроенной площадкой в
центре. Если укрепления ограничивают пря-



моугольную площадку, то два ряда прямо-
угольных помещений пристраиваются с вну-
тренней стороны вдоль длинных стен. Между
ними располагалась центральная улица. Если
ряды помещений ориентировались вдоль ко-
ротких стен, то улиц было несколько. Для со-
оружения каждого из подобных помещений
отрывался неглубокий котлован. Вдоль его
краев вкапывались вертикальные столбы, ко-
торые удерживали горизонтальные бревна

стен. Из помещений можно было выйти на
внутреннюю улицу. Выходы не имели ступе-
нек и выглядели как некрутые подъемы. По-
лы выполнялись из дерева, стены в жилой
части, возможно, штукатурились. Кровля над
этими помещениями, скорее всего, была
плоская, с наклоном внутрь поселения. Вряд
ли можно представить помещение без свето-
вых окон в кровле, легких перегородок, де-
ливших помещение на отсеки. Предполагает-



ся, что в каждом помещении жила большая
семья из нескольких поколений близких род-
ственников.

В подобных поселениях жило, вероятно, по
нескольку сот человек.

Почему археологи считают, что эти поселе-
ния сооружались по предварительному пла-
ну? Вот некоторые из доказательств. Разме-
ры помещений в пределах одного поселения

практически одинаковы. Колодцы, имевшие-
ся в каждом помещении, находятся в строго
размеченном месте, и если встать перед од-
ним из них, все они окажутся на одной ли-
нии. Этого достичь можно было только при
том условии, что линия колодцев размеча-
лась до строительства стен.

По разным причинам и в разное время эти
укрепленные поселения были оставлены
людьми. Аркаим, например, пришел в запус-



тение вскоре после сооружения. В других по-
селениях, существовавших дольше, остались
следы обычной жизни. Люди, жившие здесь
тогда, занимались скотоводством. В их ста-
дах был крупный и мелкий рогатый скот, ло-
шади. Тысячи костей домашних животных
подтверждают это. Обломки керамики, костя-
ные и каменные изделия повествуют о жиз-
ни, обычной для степных народов того време-
ни. Но до сих пор над развалинами этих по-
селений витает дух колдовства. Раскапывая
похожее на Аркаим поселение Устье, ученые
встретили странные скопления костей до-
машних животных. Представь себе уложен-
ные под полом помещения в глубокой яме по
кругу 12 черепов коров, лошадей и овец. Вну-
треннее пространство круга было заполнено
плотно уложенными костями ног тех же жи-
вотных. Конечно, перед нами жертвенник,
остатки ритуальной трапезы обитателей посе-
ления, а кости принадлежали жертвенным
животным. По древним верованиям в этой
трапезе незримо участвовали и боги. Подоб-
ные жертвенники многочисленны и имеют
различный вид. Это может быть захоронен-
ная перед входом в помещение собака. Внут-
ри помещений, рядом с входами, под полами
были найдены погребения детей. Это также
остатки обрядов, при совершении которых
какие-то дети, умершие при определенных
условиях, должны были быть похоронены
именно здесь.

ОГНЕННОЕ РЕМЕСЛО
В БРОНЗОВОМ ВЕКЕ

Археологов удивило огромное количество
находок, связанных с металлургией и обра-
боткой бронзы: куски малахита и азурита, ме-
таллургические шлаки, слитки металла, заго-
товки и разнообразные готовые орудия - об-
ломки рудотерок, каменные песты и молотки
разных размеров, керамические льячки и



другие предметы. Во всех помещениях рядом
с колодцами они постоянно находили округ-
лые выкладки из прокаленных камней. Ино-
гда от них к колодцам прослеживались ка-
навки. Оказалось, что это остатки печей, где
не только готовили пищу, но и плавили ме-
талл. В последнем случае печь загружалась
древесным углем. Там же размещались гото-
вый к расплаву слиток либо порция руды.
Для достижения необходимой температуры в
печь вдували воздух при помощи специаль-
ного меха. Воздух мог поступать в печь и из
колодца. Да, из колодца! Археологи выясни-
ли, что при определенных обстоятельствах
это было возможно.

Итак, в каждом помещении - по металлур-
гической печи. Древние мастера умели ко-
вать бронзовые предметы, отливать их в ка-
менных или керамических формах, свари-
вать. В раскопанных около этих поселений
кладбищах найдены отдельные погребения
мастеров-металлургов.

В окрестностях этих поселений найдены и
древние рудники. Геологи сравнили добытую
из них руду с образцами руды из поселений.
По составу они оказались очень близкими.

Так что уже 4 тысячи лет назад в нашем
крае жили народы, которые занимались не
только животноводством, земледелием, охо-
той и рыболовством, но и металлургией и
обработкой бронзы.

Древнейшие из них, синташтинцы, до сих
пор продолжают удивлять археологов. По-
мнишь, мы уже говорили, что любой древний
народ имел свое «лицо», то есть определен-
ным образом обустраивал жилье и могилы,
использовал одни и те же по форме и орна-
менту глиняные сосуды и так далее? Синта-
штинцы, обитатели укрепленных поселений,
будто решили посмеяться над археологами! В
орнаментах их глиняной посуды переплелись



традиции нескольких народов. Некоторые
ученые объясняют это тем, что описанные
поселения были оставлены переселявшимися
в то время с запада на восток народами с раз-
личной керамикой. Но есть и другое предпо-
ложение. Дело в том, что древние металлур-
ги и кузнецы передавали тайны своего ремес-
ла по наследству, из поколения в поколение.
Ученые, изучавшие, как живут и работают
кузнецы у народов, чей образ жизни еще не-

давно был близок к древнему, установили,
что даже жен кузнецы предпочитали брать из
семей кузнецов соседних народов, чтобы тай-
ны ремесла не стали известны непосвящен-
ным. Перейдя жить в поселение мужа, жена
продолжала изготовлять глиняную посуду,
как это было принято у женщин ее народа.

Может быть, этим и объясняется разнооб-
разие орнаментов на посуде из загадочных
поселений?



Знаешь ли ты, чем отличается ремесло от
волшебства? Подумаем вместе. Конечно, вол-
шебство предполагает власть колдуна над
кем-то или чем-то, общение с духами, богами.

Именно волшебством и были в глазах со-
временников древняя металлургия и обра-
ботка металлов.

В самом деле, как можно спокойно отно-
ситься к превращению зеленого камня в сле-

пящее расплавленное «солнце», а затем - зо-
лотистую бронзу! Конечно, это сплошное
волшебство, колдовство. Так и воспринимали
кузнецов-литейщиков народы, которые еще
сравнительно недавно жили жизнью, похо-
жей на жизнь древних людей. Вот почитай,
например, какой была 200 лет назад жизнь
зулусских кузнецов в Южной Африке:

«Нгоньяма был одновременно плавильщи-
ком и кузнецом. Подобно всем своим собра-



тьям, он построил себе крааль в дикой пус-
тынной местности. Соплеменники обходили
стороной краали плавильщиков, особенно ес-
ли те были также и кузнецами. Еще бы: ни
для кого не было секретом, что они пользу-
ются человеческим жиром для закалки клин-
ков, и всякий раз, как пропадал взрослый
или ребенок, виновными в том считали куз-
нецов. Чака [вождь зулусов. - В.Н.] потребо-
вал, чтобы кузнец изготовил для него зака-
ленный клинок... «В нем должно быть, конеч-
но, заключено все твое колдовство», - вну-
шительно добавил он, обращаясь к хозяину».

Зулусские металлурги, как и металлурги
других народов, считали металл «ребенком»,
родившимся от брака металлургической печи
с воздухом, который нагнетался в нее при по-
мощи мехов.

Волшебными и, конечно, живыми, равно-
правными с мастером участниками «колдов-
ства» считались и инструменты, особенно
литейные формы и сопла - глиняные тру-
бочки, соединявшие меха с печью.

Раскапывая укрепленные поселения брон-
зового века в нашем крае, археологи не пере-
стают удивляться тому, что среди многочис-
ленных следов работы с рудой и металлом
почти нет литейных форм и сопел. По рас-
копкам в других местах известно, что вышед-
шие из строя сломанные литейные формы
древние мастера хоронили, как людей. По-
добный «клад», относящийся, правда, чуть к
более позднему времени бронзового века,
был найден юным археологом Романом Кот-
ляровым на берегу Первого озера в Челя-
бинске (!).

Ученые считают, что уже в эту эпоху масте-
ра могли создавать различные виды бронзы:
один состав для изготовления оружия, дру-
гой - для украшений. Какие же это «дика-
ри»! Это сейчас у нас в распоряжении и кни-
ги, и приборы. Знания древних предшествен-



ников приобретались в ходе многочисленных
опытов. Так и возникали обряды. Огненное
ремесло и тогда было невозможно без мер и
весов, без знания пропорций. Это отразилось
не только во внешнем виде предметов той по-
ры, но и в правильности очертаний поселе-
ний в целом, в строгости внутренней
застройки.

Конечно, оборонительные укрепления
прежде всего использовались для защиты
поселений от врагов. Но было у них и дру-
гое назначение - выполнять роль своеоб-
разной магической черты, границы, которая
отделяла мир колдунов-металлургов от
обычных людей, смотревших на них со
страхом и поклонением.

Южноуральские мастера бронзового века не
только изготавливали бронзовые предметы,
но и участвовали в экспедициях к соседним
и весьма далеким народам. Откуда мы узна-
ем об этом? Наши земляки оставили могилы
своих сородичей далеко от родных мест, на
чужих кладбищах от Западной Сибири до
Подонья.

Почему эти могилы считаются могилами
наших земляков? У нас еще будет об этом
разговор, а пока знай, что каждый народ хо-
ронил своих умерших сородичей по-своему, и
археологи это учитывают, когда размышляют
над материалами раскопок.

Откуда взялись укрепленные поселения ма-
стеров-металлургов? Наиболее вероятно, что
из степей нынешнего Оренбуржья в наш
край около 4 тысяч лет назад переселился на-
род, обладавший секретами огненного ремес-
ла. Пришельцы нашли здесь «кладовые» мед-
ных руд и вместе с местными народами ста-
ли их разрабатывать.

Около 3500 лет назад строительство укреп-
ленных поселений металлургов-кузнецов
прекратилось и в бронзовом веке более не во-



зобновлялось. По каким-то причинам необхо-
димость в них отпала. Нет, огненное ремесло
не исчезло. Просто оно стало другим. Вряд
ли ученые придут к одному мнению, обсуж-
дая причины прекращения строительства
этих поселений. Но поразмышлять над этим
стоит. И последнее: по поводу назначения ук-
репленных поселений бронзового века в на-
шем крае существуют и другие точки зрения.
Не удивляйся, столкнувшись с ними. Поста-

райся сопоставить мнения и принять од-
но из них.

ИТКУЛЬСКИЕ МЕТАЛЛУРГИ
В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ

Прошла почти тысяча лет с тех пор, как по-
гас огонь в металлургических печах южно-
уральских укрепленных поселений бронзово-
го века. Один за другим сменялись народы.



Наступил новый период древней истории
нашего края - ранний железный век. Степ-
ные просторы Южного Урала тогда обжили,
как ты уже знаешь, кочевники: сначала саки,
а затем - сарматы. Вдоль хребтов Урала, в
лесах по берегам рек и озер, там, где сейчас
север Челябинской и юг Свердловской обла-
стей, в период с 2700 по 2300 лет назад жи-
ли иткульцы. «Имя» они получили по назва-
нию озера Иткуль на севере нашей области.

Археологам известны десятки иткульских
городищ, поселений и несколько погребений.
Городища располагались на возвышенностях
у озер, а также на высоких мысах у рек. При
этом рвы и стены либо пересекали мыс попе-
рек, либо «подковой» отсекали часть площа-
ди высокого берега. Особенность городищ
этого древнего уральского народа состоит в
том, что часто они располагались парами:
большое и совсем маленькое, с почти неза-



метным ныне рвом и валом. Некоторые из
этих городищ имели до четырех(!) линий
обороны. Земляные валы дополнялись дере-
вянной стеной.

Со стороны реки или озера площадки горо-
дищ надежно защищались обрывом. Извест-
ны и неукрепленные поселения.

Ученые считают иткульцев потомками мест-
ных лесных народов конца бронзового века,
говоривших на языках, близких языкам со-
временных хантов и манси.

Раскопки иткульских городищ дали не
только своеобразную глиняную посуду, но и...
огромное количество свидетельств плавки и
обработки меди-бронзы. Дело в том, что в
распоряжении иткульцев оказались богатый
рудой Гумешевский рудник у нынешнего го-
рода Полевского и много мелких месторожде-
ний. Представь себе удивление археологов,
когда они раскопали большую часть Иткуль-
ского-1 городища на озере Иткуль и обнару-
жили... около 30 (!) металлургических печей в
три ряда вдоль внутреннего края оборони-
тельной стены - целый металлургический
«цех»! Плавильные «цеха» иткульцев иссле-
дованы учеными также на Малом Вишневом
острове на Аргазинском водохранилище, на
Думной горе у города Полевского. Однако не-
известно, все ли иткульские городища были
подобными цехами или в какой-то части слу-
жили и жильем.

Ученые предполагают, что металлургиче-
ские печи у иткульцев были нескольких ви-
дов. Как и в эпоху бронзы, выплавка металла
производилась с поддувом в печь воздуха с
помощью мехов. Использовался древесный
уголь.

Но вот что, на первый взгляд, кажется
странным. Век-то называется ранним желез-
ным, а находки железных предметов у ит-
кульцев единичны и не сравнимы по количе-
ству с медными. Почему? Давай подумаем



вместе. Еще несколько сторон жизни иткуль-
цев удивили ученых. Во-первых, бронзовые
предметы иткульских поселений, прежде все-
го относящиеся к оружию, были как две кап-
ли воды похожи на бытовавшие в то время у
степных кочевников. Во-вторых, в стадах ит-
кульцев, лесных(!) жителей, преобладали...
лошади. Если бы это был степной народ, это
обстоятельство не удивило бы ученых. Но
иткульцы обитали по лесным озерам и рекам.
И вот что поняли ученые.

Как некогда, почти за тысячу лет до них,
народы бронзового века, иткульцы были на-
родом металлургов-кузнецов.

Археологи считают, что общины иткуль-
ских кузнецов-металлургов производили го-
раздо больше медных предметов, чем им бы-
ло необходимо. Значит, излишки они обме-
нивали. Догадались, с кем «торговали» ит-
кульцы? Правильно. Кочевники пригоняли к
стенам иткульских городищ табуны коней и
увозили в степь аккуратно завернутые брон-
зовые предметы, отлитые и откованные лес-
ными мастерами. Кстати, археологи, изучав-
шие иткульские поселения, пришли к выво-
ду, что и в «иткульское время» металлургия
считалась... колдовством. Одно из предполо-
жений о назначении маленьких городищ ря-
дом с большими гласит о том, что они были
святилищами. Рвы иткульских городищ вряд
ли могли выполнять роль оборонительных
рубежей, так как были слишком мелкими и
узкими. Скорее всего, это были уже извест-
ные нам «волшебные границы», отделявшие
мир, где колдуны-металлурги общались с ду-
хами, от мира обычных людей.

История народа великих плавильщиков ме-
ди прервалась около 2300 лет назад. Поче-
му? В то время распространились предметы
из железа. А их, вероятно, умели делать не
только иткульцы...



Так что не Демидовы первыми открыли лю-
дям богатства гор и предгорий Урала. Не бы-
ли они даже вторыми! Хочется, чтобы память
о безымянных, но очень талантливых наших
земляках, плавивших металл и торговавших с
соседними и дальними народами уже тысячи
лет назад, не изгладилась. Мы можем гор-
диться ими.

И последнее. Вероятно, именно со времени
появления на Южном Урале древних метал-

лургов нужно начинать и историю самой раз-
рушительной, самой длительной на земле...
войны - войны человека с природой. Мало
того, что древние шахты и карьеры иногда
покрывали большие участки земли; огненное
ремесло требовало огромных затрат леса.
Вплоть до времени, отделенного от нас полу-
тора веками, металл плавили, используя дре-
весный уголь. Один из ученых подсчитал:
для выплавки одной тонны меди требова-



лось превратить в уголь в специальных пе-
чах полтора-два гектара качественного леса!

В степных районах, возможно, с тех пор
стали безлесными долины рек около бывших
поселений металлургов бронзового века, а
плодородный слой земли оказался смытым.

Сейчас, при виде мертвых гор в окрестно-
стях медеплавильного завода в Карабаше,
почти мертвых рек после сброса в них стоков
металлургических комбинатов и многого дру-
гого, давай задумаемся над тем, как легко
сделать цветущую землю пустыней и стоит
ли это делать.

Ответь на несколько вопросов:

1. Подумай, не связаны ли как-то слова
«козни» и «кузня» (кузница). Если связаны,
то каким образом?

2. Почему укрепленные поселения древних
металлургов возникли именно в наших мес-
т а х ?

3. Можно ли верить археологам, называю-
щим древних металлургов волшебниками? Ес-
ли можно, докажи, почему?

4. Как археологи догадались, что иткульцы
торговали с сарматами?

5. Видишь ли ты связь между занятиями
южноуральцев бронзового века металлургией
и правильными очертаниями их укрепленных
поселений?

6. Почему прекратили существование посе-
ления металлургов бронзового века?



ТАЙНЫ
ДРЕВНИХ ГОНЧАРОВ

В конце каменного века, около 7 тысяч лет
назад, обитатели Южного Урала стали ис-
пользовать в быту обожженную на огне гли-
няную посуду, то есть керамику. «Ну и собы-
тие!» - скажешь ты. Стоит ли говорить о
горшках? Откуда это известно? И это
тайна?

Еще какая тайна! Попробуй-ка вскипятить
воду в... кожаном ведре. А именно так прихо-
дилось делать людям до изобретения керами-
ки. Нагревали в костре камни и раскаленными
опускали их в воду. Так что варить пищу
можно было и до распространения керамики,
но изобретение именно глиняной посуды умно-
жило возможности древних кулинаров и бла-
готворно отразилось на здоровье наших дале-
ких предшественников. Ведь вареная пища
лучше усваивается организмом человека.

Изобретатель керамики, найдись он, заслу-
живает памятника. Ведь он умудрился со-
здать первый искусственный материал! Да
еще какой! Вспомни, как мягкая глина легко
меняла форму под твоими пальцами. Но при
определенных условиях эта же глина способна
стать подобной камню — твердой, влагоне-
проницаемой, жаропрочной. Жаль, но персо-
нального памятника, видимо, не будет. Дело в
том, что глиняная посуда появилась почти в
одно и то же время у многих древних народов.



ЛЕГКО ЛИ ИЗГОТОВИТЬ
ГЛИНЯНЫЙ СОСУД?

Юные археологи в наших летних экспеди-
циях не раз пытались доказать, что сделать
посуду из глины можно и без особых знаний.
Они лепили сосуды, сушили, ставили в кос-
тер для обжига, где они с грохотом лопались
на мелкие кусочки, убеждая лишний раз в
том, что изготовление керамики без знаний
свойств глины, без навыков лепки, сушки, об-
жига ее - пустое занятие и что относиться
свысока к древним мастерам - неблагодарное
дело.

Опытные исследователи уже давно это по-
няли. В Институте археологии Российской
Академии наук есть даже специальная лабо-
ратория, в которой вот уже много лет изуча-
ют древнее гончарство.

Сосуды в древности изготавливались не из
любой глины, а лишь из глины с определен-
ными свойствами. Более того, древние гон-
чары использовали специальное глиняное
тесто.

Для этого в основное сырье - глину - до-
бавляли определенные примеси: песок, дроб-
леные камешки, измельченные куски стенок
глиняных сосудов, толченые слюду, тальк,
раковины, навоз, птичий помет... Делалось
это для того, чтобы получить посуду с зара-
нее заданными свойствами. Особенность
древнего гончарства была и в том, что гон-
чарные знания в письменной форме не пере-
давались, а о физике, химии и других науках
гончары, конечно, и не слышали. Просто они
много экспериментировали с глиной и резуль-
таты опытов передавали из поколения в по-
коление, точь-в-точь как сказки.

Современные гончары пользуются для со-
здания глиняной посуды вращающимся гон-
чарным кругом, «вытягивая» на нем из куска
глиняного теста сосуд. На современных кера-



мических заводах посуду отливают в специ-
альных формах. Древние гончары Южного
Урала не знали ни того, ни другого. Ученые
считают, что гончарством занимались в ос-
новном женщины и обучение гончарному
делу было частью воспитания девочек.

СОСУДЫ ПЕРВЫХ ГОНЧАРОВ

У каждого народа были свои представления

о том, как надо готовить глиняное тесто, ка-
кие примеси и в каком количестве добавлять,
каким способом надо лепить сосуды, загла-
живать их поверхности для большей влагоне-
проницаемости, как наносить на сосуды ри-
сунки (орнаменты) и на какие части сосудов,
как обжигать их, наконец. Поэтому-то для ар-
хеолога обломки древней керамики - желан-
ные находки. Они позволяют определить, ка-
кой древний народ здесь жил и когда.



Как выглядела древнейшая
глиняная посуда в нашем крае?

Раскопки стоянок конца каменного века по
берегам озер в окрестностях Миасса, Чебар-
куля, Магнитогорска дали немало обломков
древнейшей керамики. Археологи долго тру-
дились, чтобы составить из них сосуды. Что
же у них получилось?

Представь, что у куриного яйца аккурат-
но срезан тупой конец. Вот такую форму
имели первые глиняные сосуды в наших ме-
стах. Они были разной величины и на-
значения. Ученые пока не проводили специ-
альных опытов, чтобы понять, каким спосо-
бом наши земляки 7 тысяч лет назад изго-
товляли керамику.



Каким способом ее изготовляли?

Предполагается, что древнейшие гончары
использовали жгуты или ленты из глины, в
которую добавляли толченый тальковый ка-
мень или песок. Сначала окончание жгута
сворачивалось спиралью—«пуговкой». Затем
тем же жгутом по спирали гончар выводил
стенки будущего сосуда до верха. При этом
спирали жгута плотно слеплялись друг с дру-
гом. Жгуты могли выводиться и кругами,
круговым налепом. Стенки заглаживались и
затирались специальными инструментами.

Орнаменты на сосудах

Сосуд орнаментировался специальными
штампами наподобие расчески с небольшими
зубцами или палочкой. Излюбленными моти-
вами орнамента были редкие волнистые ли-
нии и геометрические фигуры.

Сушка и обжиг древнейшей керамики

Сосуды тщательно просушивались, перво-
начально в тени, и только после достаточной
просушки обжигались. Археологи считают,
что обжиг тогда проводился на открытом ко-
стре. Сначала сосуды ставились по краям ко-
стровой ямы, затем постепенно передвига-
лись все ближе и ближе к огню, чтобы нако-
нец на несколько часов оказаться среди пы-
лающих углей.

Описанные сосуды могли лепиться и ина-
че. Как? Давай подумаем вместе. Если бы ты
был древним гончаром, то...

В быту сосуды ставились в вырытые в зем-
ле ямки или на специальные выкладки из
камней. Для людей каменного века, охотни-
ков и рыболовов, часто менявших место сто-
янки, это было удобно.



О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ
ОТПЕЧАТКИ, ТРЕЩИНЫ

И ОРНАМЕНТЫ
Разрушительный эксперимент

...Те, кто заходил в тот день в лабораторию,
застывали от изумления. С явным удовольст-
вием археологи швыряли на пол глиняные
сосуды. Затем аккуратно собирали их оскол-
ки и, разложив на столе, что-то долго обсуж-
дали. Кто же в здравом рассудке ломает древ-
ние горшки?! Ведь они же бесценны для на-
уки! «А это вовсе и не древняя посуда», - от-
вечали хозяева.

В лаборатории вовсю шел эксперимент -
изучалось гончарство алакульцев. Сначала
археологи сделали по древней технологии со-
суды, а затем стали их разбивать для того,
чтобы сравнить «свои» осколки с найденны-
ми в раскопках алакульских поселений и мо-
гильников. Экспериментаторы исходили из
того, что сосуды, разбиваясь, ломаются пре-
имущественно по местам соединения частей,
из которых когда-то собирались. Если сосуд
изготовлялся ленточно-жгутовым способом,
то он и расколется прежде всего по местам
стыков этих лент. Но алакульская посуда
разбивалась какими-то кусками.

Внимательное обследование направлений
трещин на настоящих алакульских сосудах
показало, что все они, или почти все, верти-
кальные.

Отпечатки тканей на керамике

Другой особенностью алакульской керами-
ки были отпечатки ткани на внутренней сто-
роне сосудов, в нижней половине. Еще лет 60
назад археологи предположили, что эти отпе-
чатки связаны со способом лепки сосудов.
Как тогда предполагалось, алакульцы лепили
сосуды на заполненных песком мешочках,
сшитых особым образом. Их обмазывали
глиной, давали подсохнуть, а затем песок из



мешочка высыпали. Все это казалось правдо-
подобным объяснением, за исключением од-
ного: каким образом мешочек из ткани «дер-
жал форму»? Вся лаборатория билась над
этой загадкой.

Разгадка тайны отпечатков

Но не зря говорят: рано или поздно все тай-
ное становится явным. Повезло тому, кто, ви-

димо, больше всех хотел разгадать тайну. Это
был студент-археолог Сережа Марков. Пере-
бирая обломки сосудов из раскопок поселе-
ния Кулевчи, Сережа взял в руки обломки
двух сосудов из одного и того же жилища и
увидел, что на внутренней стороне левого со-
суда отпечатался орнамент, нанесенный на
наружную поверхность правого сосуда. Вот
он, ключ к разгадке! Как будто пелена упала
с глаз археологов. На сотнях других облом-



ков алакульских сосудов, помимо отпечатков
ткани, обнаружились оттиски орнаментов со-
судов-основ, на которых они лепились. Ткань,
таким образом, играла роль прокладки.

Последовательность изготовления
алакульского сосуда

Она показана на рисунке. Сначала сосуд
нужного размера оборачивался куском ткани.

Ее концы завязывались крест-накрест над
горловиной. Ткань смачивали водой, сосуд
переворачивали вверх дном. Затем из комка
глины оформлялось дно, после чего комочка-
ми, или лоскутами, глины выводились стен-
ки. Заготовка нового сосуда несколько часов
сохла в тени на сосуде-основе. После этого
глина на какое-то время обретала свойство
слегка растягиваться и возвращаться в преж-
нее состояние. Тогда-то и вынимался сосуд-



основа. А на внутренней стороне нового сосу-
да навсегда оставались отпечатки ткани-про-
кладки с проступающими через нее следами
орнамента сосуда-основы. Посмотри внима-
тельно: у алакульских сосудов диаметр по ту-
лову всегда равен или почти равен диаметру
горловины. Если горловина будет намного
уже тулова, новый сосуд просто не удастся
снять с сосуда-основы. После описанной опе-
рации сосуд можно было совершенствовать.

Во-первых, можно было его оставить таким,
каков он есть - тогда новый сосуд будет по-
ходить на большую банку.

Во-вторых, к готовому тулову можно было
подлепить изнутри широкую ленту, оформив,
таким образом, верхнюю часть сосуда.

В-третьих, можно было сделать сосуд ост-
рореберным. Именно эти формы и были ха-
рактерны для алакульского гончарства.

Ученые разбивали экспериментально изго-
товленные сосуды, чтобы проверить, пра-
вильно ли они разгадали секрет древних
гончаров. Так что трещины на старых сосу-
дах тоже могут о многом поведать.

Как передавались традиции

Посмотри на сосуды народов Южного Ура-
ла, живших в разные времена. Разве можно
их перепутать? В заблуждение археологи мо-
гут впасть лишь в том случае, если жившие
по соседству древние народы не только обме-
нивались товарами, но и создавали смешан-
ные семьи. Археологи считают, что, как и
сейчас, в бронзовом веке счет родства велся
по отцовской линии. После создания семьи
жена переселялась из рода родителей в род
мужа. Представь себе, что рядом живут два
народа. Они говорят на похожих языках. У
них одни и те же хозяйственные занятия и
сходный образ жизни. Но есть особенности,
характерные только для каждого из этих на-
родов. Одна из них - гончарство. Если жену



брали из поселения соседнего народа, то она
приносила с собой свои представления о
том, как лепить керамику и как должны вы-
глядеть сосуды. Через какое-то время она ус-
ваивала традиции гончарства, которые быто-
вали среди женщин в роде (и в народе) му-
жа. Но тем не менее сосуды, выходившие из
ее рук, частично были похожи на керамику
соседнего народа. Так произошло, например,
с известными тебе алакульцами и племенами
так называемой срубной культуры. Они
граничили по реке Урал. Поселки тех и дру-
гих размещались чересполосно. В этом райо-
не на сосудах археологи видят черты гончар-
ства обоих этих народов.

Загадочный язык орнаментов

Видишь, как много могут рассказать, ка-
залось бы, безгласные сосуды. Пройдет не-
сколько лет, и ты узнаешь тайны многих на-
ук: биологии, физики, химии, и, конечно,
поймешь, опираясь на эти науки, как мягкая
глина может превращаться в камнеподобный
материал.

Древним южноуральцам это казалось не-
объяснимым чудом, волшебством. Обладали
волшебными свойствами в представлении
древних людей и рисунки на керамике. Тебе
может показаться, что рисунки на древних
сосудах служили украшениями. Не спорю,
но - в последнюю очередь.

Археологи считают, что в древних орнамен-
тах зашифрованы заклинания, которые
должны были охранить содержимое сосудов
от злых сил.

Мы можем лишь догадываться, что они оз-
начали, но никогда их не прочтем. Вот, на-
пример, орнамент на дне сосуда бронзового
века: крест, вписанный в круг. Обрати внима-
ние на другой вариант креста, вписанного в
круг: четыре заштрихованных сектора факти-



чески означают несколько раз повторенное
изображение креста. Ученые единодушно оп-
ределяют крест как древний символ солнца,
плодородия, тепла, как и круг - колесо. За-
чем же надо было повторять несколько раз
один и тот же знак? Древние люди верили,
что сила заклинания увеличится во столько
раз, сколько раз повторен знак. Так что орна-
менты на древней керамике не просто укра-
шение. Очень редко наши далекие земляки

действительно рисовали по сырой глине со-
судов. Вот, к примеру, сосуд с рисунком ко-
лесницы из могильника у села Спасского в
Верхнеуральском районе.

* * *

Как загадочный древний язык, манят древ-
ние орнаменты археологов. Сколько тайн
хранят порой неказистые древние сосуды,



подтверждая истину: не все золото, что
блестит.

В древней истории Южного Урала далеко
не все народы славились тщательной отдел-
кой своей керамики и сложными орнамента-
ми. Поспешный ученик немедленно заявит,
что грубо выполненные сосуды без орнамен-
та были созданы менее развитыми народами.
И ошибется! Почему? Да потому, что закли-
нания у этих народов могли просто произно-
ситься вслух, а не изображаться в виде ор-
наментов.

Далеко в глубины истории нашего края за-
вела нас глиняная посуда. Вот и еще одно до-
казательство того, что тайны найдутся совсем
рядом, если захочешь их найти.

Ответь на эти вопросы:

1. Почему изобретение глиняной посуды бы-
ло важным событием в жизни древних южно-
уральцев?

2. Зачем древние гончары добавляли в глину
разные примеси?

3. Каким еще способом могли изготовляться
древнейшие южноуральские сосуды?

4. Каким образом на внутренней стороне со-
суда бронзового века мог отпечататься орна-
мент другого сосуда?

5. Может ли керамика поведать о смешении
двух древних народов?



ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ
ДРЕВНИХ ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ

Тебе, конечно, доводилось наблюдать, как
мелькают серебристые спицы в ловких мами-
ных или бабушкиных руках, уменьшается на
глазах клубок шерстяных ниток. А подумал ли
ты хоть однажды о том, что вязание - еще
одно из гениальных открытий, сделанных
людьми тысячелетия назад?

Мы начинаем разговор об одежде наших зем-
ляков в далеком прошлом.

Откуда наши знания о ней? Ведь материа-
лы, из которых она изготовлялась: кожа, ме-
ха, ткани - так недолговечны! Можешь ли
ты представить шерстяную ткань, которой
почти 4 тысячи лет и которая найдена не
где-то в далеких краях, а, может быть, не
так далеко от твоего дома?

ОТКУДА МЫ УЗНАЕМ
О ДРЕВНЕЙ ОДЕЖДЕ?

И ткани могут сохраняться
в течение тысяч лет

70 лет назад у села Верхнекизильского, что
под Магнитогорском, при земляных работах
местные жители случайно нашли... древний
клад. Там не было ни золотого шлема, ни
драгоценных камней. В кожаном мешке ле-
жали древние медные и каменные предметы
(наконечник копья, боевой топор, украше-
ния). А рядом, по словам находчика, - о чу-
до! - лежал комок истлевшей ткани, который
рассыпался при первом же прикосновении.
Археологи определили, что вещи были



спрятаны здесь около 4 тысяч лет назад.
Другой подобный пример связан с исследо-

ванием древнего могильника, оставленного
примерно 3 тысячи 500 лет назад людьми
бронзового века недалеко от поселка Бутаки
под Челябинском около Шершневского водо-
хранилища. При раскопках древней могилы
рядом с бронзовым украшением нашли со-
хранившийся кусочек шерстяной ткани. И
уж совсем невероятный случай произошел на
раскохгках Алексеевскою могильника на Сред-
ней Волге. В могиле, оставленной скорее все-
го выходцами из наших мест около 4 тысяч
лет назад, рядом со скелетом похороненной
здесь женщины ученые нашли клубок шер-
стяных ниток с бронзовой иглой в нем.

В чем причина столь почтенного долголе-
тия шерстяных нитей? Вспомни, как «зелене-
ют» сверкающие бронзовые предметы, попав
надолго в воду. Если эту «пыль» разрушения
металла счистить, он снова будет сверкать. А
если ее не убирать, то предмет может разру-
шиться полностью.

Если рядом с разрушающимся медным или
бронзовым предметом лежали шерстяные
или кожаные вещи, то они пропитывались
остатками разрушения бронзы и сохраня-
лись в течение тысячелетий.

Древние ткани попадают в руки ученых не
только сами по себе, но и в отпечатках.

Так, у нескольких народов Южного Урала
бронзового века в период от 4 до 3 тысяч лет
назад бытовал способ изготовления глиняных
сосудов с использованием прокладок из шер-
стяной ткани.

Способ был таким, что после изготовления
нового сосуда на его внутренней стороне
ткань отпечатывалась. После обжига сосуда
глина приобретала прочность и отпечатки
тканей хорошо сохранялись до наших дней.



Инструменты древних ткачих
и вязальщиц

О древнем ткачестве, вязании у южноураль-
ских народов «рассказывают» ученым также
инструменты и принадлежности. Наиболее
распространены пряслица. Они выглядят как
диски диаметром 4-6 см с отверстием в цен-
тре. В раскопках встречаются глиняные пряс-
лица, изготовленные из стенок разбитых со-
судов. Очень немного мы знаем каменных

пряслиц. Но мы никогда не узнаем, сколько
их было из дерева и кости, поскольку эти ма-
териалы сохраняются гораздо хуже. Ученые
недолго спорили об их назначении. У многих
народов вплоть до недавнего времени подоб-
ные предметы были в обиходе и применялись
при прядении. Основной инструмент пряде-
ния - веретено. Это деревянный стержень с
заостренным нижним концом, на который на-
матывалась нить, скручиваемая пальцами ма-



стерицы. Для того, чтобы нить была одинако-
вой по толщине, вращение веретена должно
было быть равномерным. Вот для этого-то и
было необходимо пряслице. Почитай, что пи-
сал о прядении у одного из уральских наро-
дов более 100 лет назад ученый И.С.Поляков:
«Остячки (остяками тогда называли хантов.
- Н.В.) употребляют такие кружки на верете-
нах, насаживая их на нижние их части». Та-
ким образом, пряслица служили как бы гру-

зиками-маховичками, придававшими враще-
нию веретена равномерную скорость. Многие
сотни пряслиц найдены при раскопках древ-
них поселений и могил в нашем крае.

Ткани из растительных волокон
Полагая, что древние ткани изготавлива-

лись лишь из шерсти овец, мы будем не
совсем правы. Шерстяные нити стали приме-



няться для изготовления одежды только тог-
да, когда люди занялись животноводством, а
это случилось в Южном Зауралье около
7 тысяч лет назад. До того времени люди ис-
[гользовали для изготовления одежды, охот-
ничьих и рыболовецких снастей волокна раз-
личных растений - конопли, крапивы, осоки.
Да и потом тоже. Прочти, что писал всего 230
лет назад ученый П. С. Паллас: «Толстый
холст на одежду они (башкиры. - Н.В.) ткут
сами, ибо не токмо прядут нитки из пеньки
(конопли), но и из простой большой крапи-
вы. Осенью вырывают ее, сушат, потом мо-
чат, былинки ломают руками и сдирают ко-
журину, а напоследок толкут в деревянной
ступе до тех пор, пока сделается мягкою». К
словам старинного путешественника надо до-
бавить, что после мягчения волокна крапивы
«трепали» специальной расческой и, смачи-
вая водой, пряли из них прочные нити. Ткань
получалась прочной, но жестковатой. Сход-
ным образом готовились волокна и из
конопли.

Использование кож
для изготовления одежды

С самого начала истории жизни людей в на-
ших местах для изготовления одежды, сосу-
дов южноуральцы использовали кожу и мех
животных, особенно широко в те времена,
когда еще не было глиняной посуды и шер-
стяных тканей. Редко в наши дни можно уви-
деть процесс обработки кожи, поэтому про-
чти отрывок из дневника двухсоттридцати-
летней давности путешественника-ученого
И.ИЛепехина. В нем описана выделка кож у
башкир: «Снятую сырую кожу, разостлав на
солнце, натягивают сколько можно со всех
сторон и прикрепляют небольшими колыш-
ками. Натянув, соскабливают шерсть облом-
ком горбуши (горбуша - старинный вид ко-
сы), вделанным в дерево, держат кожу, пока



она высохнет, и берегут до весны. Весной ко-
жу отправляют в коптильню недели на три.
Из такой кожи делают они не только обувь,
но и утварь: ведра, кадушки, бутылки. В бу-
тылки их входит одно-два ведра. Вместо ни-
ток употребляют жилы (сухожилия), отчего
обувь у них бывает носка (долговечна)».

Орудия для обработки кож

Народы Южного Урала каменного века
превосходно справлялись с обработкой кож,
используя каменные скребки. В бронзовом ве-
ке южноуральцы обрабатывали кожу специ-
альными бронзовыми ножами-скобелями.

Древние люди использовали различные ви-
ды кожи. Для изготовления ремней, покры-
тия щитов и многих других целей требова-
лась толстая. Для одежды и обуви необходи-
ма была тонкая, бархатистая, хорошо выде-
ланная, которую еще называют замшей. Кста-
ти, она широко используется и сегодня -
приведи, пожалуйста, примеры. Для выделки
кожи: мягчения ее и заглаживания - в древ-
ние времена употреблялись различные костя-
ные орудия. Особенно много их найдено в
местах поселений степных скотоводов брон-
зового века. Костяные диски, изготовленные
из головок длинных костей животных, слу-
жили лощилами-гладилками. Об этом «расска-
зывают» их сильно стертые поверхности.
Мягчение кожи проводилось также специаль-
ными орудиями, изготовленными из челюс-
тей крупных домашних животных.

Трасология объясняет
назначение орудий

Теперь самое время объяснить, почему ар-
хеологи считают, что эти орудия выполняли
именно такую работу. В определении их на-
значения археологам помогают ученые, кото-
рые ставят особые эксперименты. Они изго-
тавливают каменные и костяные орудия по



образцу древних, а затем работают ими: топо-
рами рубят деревья; каменными скребками
обрабатывают кожу, кость, дерево; серпами с
каменными лезвиями жнут пшеницу. Затем
они рассматривают рабочий край или поверх-
ность орудия под микроскопом и ищут следы
своей работы. Они обязательно будут: метал-
лические, каменные, роговые и костяные ра-
бочие поверхности истираются, выкрашива-
ются. Разные виды работ оставляют разные

виды следов. Ученые рассматривают их, фо-
тографируют, описывают, а затем начинается
самое интересное. Берутся найденные при
раскопках древние орудия. Следы работы на
их рабочих краях таким же образом изучают-
ся. Затем их сравнивают со следами на ору-
диях, сделанных самими учеными. Таким спо-
собом устанавливается не только назначение
орудия, но и материал, который им обрабаты-
вался.



ОДЕЖДА ЮЖНОУРАЛЬЦЕВ
В КАМЕННОМ ВЕКЕ

Самая древняя страница истории Южного
Урала - древний каменный век. Большая его
часть совпала с оледенением, когда зимы бы-
ли долги, суровы и малоснежны, а летние пе-
риоды коротки и прохладны. Это было время
охотников на диких лошадей и северных оле-
ней. Ученые пока не нашли в нашем крае ос-

татков одежды того времени. Несмотря на
это, можно предположить, какой она была.

Во-первых, в распоряжении древнейших
южноуральцев были лишь кожа, меха, сухо-
жилия.

Во-вторых, в то время ледники спускались
из приполярных широт не только в районе
Урала, но и на тысячи километров западнее
и восточнее его.

Климат в районах на всем протяжении юж-



ной кромки ледников был схож, то есть мы
можем в какой-то степени пользоваться дан-
ными по этой эпохе, найденными в других ме-
стах.

На стоянке древнего каменного века Сун-
гирь у города Владимира (найди на карте
России) археолог О.Н. Бадер обнаружил не-
сколько погребений. Именно там впервые об
одежде людей древнего каменного века архе-
ологам поведали не сохранившиеся кожаные
или меховые детали, а расположение украше-
ний на одежде - многих тысяч бус, вырезан-
ных из бивня мамонта.

Вот как исследователь описывает одежду
древних сунгирцев: «У мужчин и женщин это
были меховые или кожаные (замшевые) ру-
башки без разреза спереди, одевавшиеся че-
рез голову; длинные штаны; легкая обувь ти-
па мокасин, сшитая со штанами, и меховые
сапоги выше колен; на голове меховые шап-
ки или капоры (у девочки)... Кроме того, в
качестве верхней одежды носили короткий
плащ, застегнутый на груди длинной костя-
ной булавкой».

Нетрудно увидеть, что описанный костюм
похож на одежду современных народов, жи-
вущих и сейчас далеко на севере нашей стра-
ны.

Такой, видимо, была и одежда древнейших
южноуральцев.

ОДЕЖДА И УКРАШЕНИЯ ЖЕНЩИН
БРОНЗОВОГО ВЕКА

Из каких тканей
шилась одежда?

Женская одежда бронзового века в нашем
крае более всего известна по материалам из
раскопок поселений и кладбищ алакульцев.
Использование ими ткани в качестве про-
кладки при изготовлении глиняных сосудов
дало ученым возможность изучить тысячи



отпечатков алакульских тканей на керамиче-
ских обломках.

Ученые восстановили способ производства
древних тканей.

Особенно удачными были поиски, которые
предпринял И.Л. Чернай - археолог и исто-
рик ткачества. Для того, чтобы изучать тка-
ни, он заливал их оттиски на глине расплав-
ленным... сургучом. В итоге он получал как
бы воспроизведения самих тканей, но в сур-
гуче, и изучал их затем под микроскопом.

Прежде всего ученый установил, что ала-
кульские ткани были ш е р с т я н ы м и . П о
особенностям переплетения нитей был вос-
становлен облик ткацкого станка, которым
пользовались алакульские женщины. Это бы-
ли две деревянные планки с привязанными
для устойчивости внизу грузиками. На эти
планки наматывались, «сновались», как ска-
зали бы ткачи, вертикальные нити. С помо-
щью деревянного или костяного инструмента
(кочедыка) вертикальные нити особым обра-
зом переплетались с горизонтальными. Затем
это переплетение уплотнялось и приобрета-
ло вид настоящей ткани. Таким способом по-
лучали полосы шерстяной ткани шириной
до 60-70 см.
Ученые считают, что уже в ту пору изготав-
ливалось несколько разновидностей шерстя-
ных тканей. Они были либо естественного
цвета, либо окрашивались в различные от-
тенки красного. Красители южноуральцы
бронзового века добывали из корней кустар-
ника - марены.

Головные уборы
и украшения для кос

Алакульцы не случайно дарили первый
«большой» набор украшений девочкам в воз-
расте 6-7 лет. Именно тогда они проходили
испытания, которые завершались принятием
девочки в женскую половину рода.



Этот набор включал в себя и головной
убор - небольшую кожаную или вязаную ша-
почку, расшитую рядами бронзовых бляшек,
бронзовых или фаянсовых бус.

Алакульские девочки и молодые женщины
прятали косы под длинный прямоугольный
платок либо тканый «футляр» без дна с ук-
рашениями. Представь себе: на шапочку на-
девались широкий кожаный венец с нашиты-
ми на него бронзовыми бляшками или брон-
зовый, желобчатый, хорошо начищенный вен-
чик. К тыльной части этого венчика крепи-
лись кожаные ремешки в количестве, равном
количеству кос. Ремешки унизывались
сплошь бронзовыми скобками-обоймами. К
нижним окончаниям ремешков крепились
бронзовые привески — тонкие листики метал-
ла. При ходьбе они ритмично позванивали,
ударяясь друг о друга.

К головному убору крепились и височные
кольца с пружинным замочком (один, ост-
рый, конец входил в оформленный раструбом
другой).

Платье и обувь

Шерстяное платье было неприталенным,
крой - прямым. Длиной платья были не-
сколько ниже коленного сгиба, расшивались
узорами из фаянсового бисера, нанизанного
на сухожилия или на прочные шерстяные ни-
ти. Обшлага рукавов перехватывались брон-
зовыми браслетами. Платья украшались и
нашивными бронзовыми бляшками.

Обувь алакульских женщин была кожаной,
имела вид невысоких, чуть выше щиколотки,
сапожек на мягкой подошве. Сапожки иногда
расшивались рядами бляшек и бус. Почти
всегда по их верхнему краю нашивались на-
низанные бронзовые бусы.

Украшения сопровождали алакульскую
женщину в течение всей жизни. Но особен-
но богатым этот набор был у девушек и мо-



лодых замужних женщин. Одежда детей до
6-7 лет и мужчин этого народа практически
неизвестна ученым. Почему? Подумайте са-
ми. У каждого народа был свой набор жен-
ских украшений, во всяком случае, были ха-
рактерные только для этого народа виды.
Кроме того, почти у всех древних народов
одежда, и тем более украшения женщин, за-
висели от возраста и положения в семье
владелицы украшений. Так что, встретив в
те времена женщину, можно было и не спра-
шивать ее, кто она, откуда, сколько ей лет.
Одежда и украшения рассказывали об этом
без слов.

ОДЕЖДА ДРЕВНИХ
КОЧЕВЫХ НАРОДОВ

Жизнь в степях
определила облик одежды

На протяжении последних трех тысяч лет
через степи Южного Урала проходили либо
оставались на какое-то время здесь жить раз-
личные кочевые народы. Часто перед тем, как
попасть в наши места, кочевники преодолева-
ли путь длиной в тысячи километров, встре-
чаясь по дороге с различными народами. Это
не могло не отразиться на их одежде. Но
вряд ли она менялась значительно. Образ
жизни, связанный с открытыми стенными
просторами, с резкими перепадами темпера-
тур, с пронизывающими ветрами, с вечным
движением, требовал свободной и не мешаю-
щей движениям одежды. Поэтому так люби-
мы были различными народами длинные за-
пашные кафтаны, стеганые халаты, меховые
шубы, свободные в шаге штаны, обувь на
мягкой подошве, войлочные островерхие го-
ловные уборы и меховые шапки. Обрати вни-
мание: казаки, чей образ жизни был подвиж-
ным, в одежде в чем-то близки кочевникам.
Более 200 лет назад в Оренбурге для башкир,
несших тогда пограничную службу, сущест-



вовал специальный склад обмундирования. С
тех времен свободный длиннополый кафтан
называется у башкир кэзэкэем. Вчитайся еще
раз в название одежды. Какое слово слышит-
ся? Но вернемся к более древним кочевым
народам. Итак, какие-то традиции в одежде
завоеванных народов усваивались кочевни-
ками, но заимствовались чаще материалы
для шитья, сами ткани.

Ткани из далеких земель

Самый яркий из подобных примеров - на-
ходка в погребении воина-кочевника тысяче-
летней давности в черте Челябинска у озера
Синеглазово. Помимо сбруи коня, украшен-
ной серебряными бляшками, оружия и мно-
гих других вещей, археологи обнаружили ос-
татки халата, в котором умерший был поло-
жен в могилу. Халат скроен из шелковой тка-
ни коричнево-золотистого цвета, по которой
вытканы двумя цветами изображения конных
воинов в полном боевом снаряжении: в плас-
тинчатых доспехах, с копьем и мечом. Специ-
алисты по истории ткачества пришли к выво-
ду, что синеглазовская ткань была соткана,
скорее всего, в Иране (найди это государство
на карте и посмотри, насколько оно удалено
от наших мест). Как попала иранская ткань
на Южный Урал? На этот вопрос никто уже
не ответит.

Через 300-400 лет после сооружения сине-
глазовского погребения на склоне лесистого
холма у реки Миасс (сейчас здесь поселок
Федоровка, в черте современного Челябин-
ска) сородичи похоронили воина другого ко-
чевого народа - кипчаков. Он также был одет
в шелковую одежду, расшитую золотой ни-
тью. Ткань, конечно, также была привозной.
Вряд ли все воины-кочевники могли позво-
лить себе одежду из дорогих тканей. Простые
люди использовали преимущественно ткани
домашнего производства.



Лишь более века назад в наших краях фаб-
ричные ткани окончательно победили до-
машние. Но этр уже другая история.

Прочитав эту главу, ответь на следующие
вопросы:

1. Как ты думаешь, какие причины влияли
на характер одежды наших земляков в древ-
ности?

2. О чем могли бы рассказать одежда и ук-
рашения женщины древнего южноуральского
народа, если бы вы с ней встретились?

3. Подумаем вместе, как шелковые ткани из
далеких земель могли попасть к южноураль-
цам в древности?



ДРЕВНИЕ
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ

Многие считают, что со смертью человече-
ская жизнь заканчивается навсегда. Но есть
и другие точки зрения.

Древние народы полагали, что человек не
умирает. Это просто его душа меняет... т е -
ло и продолжает ж и т ь в другом человеке ли-
бо переселяется в иной мир, откуда нет воз-
врата.

Древние греки, например, считали, что «глу-
боко под землей царит неумолимый брат Зев-
са Аид. Полно мрака и ужасов его царство.
Бездонные пропасти ведут с поверхности
Земли в печальное царство Аида. Там проте-
кает все леденящая река Стикс, водами кото-
рой клянутся сами боги... К а т я т т а м свои
волны Коцит и Ахеронт. Суровый старый Ха-
рон, перевозчик душ умерших, не повезет че-
рез мрачные воды Ахеронта ни одну душу об-
ратно туда, где ярко светит солнце жизни.
На вечное безрадостное существование обре-
чены души умерших в мрачном царстве Аида»
(Цитируется по книге Н.А. Куна «Легенды и
мифы Древней Греции»). Древние индийцы
верили в существование «страны блажен-
ных» — страны вечного счастья, расположен-
ной на острове среди Молочного моря. Только
избранные, и то только после окончания жиз-
ни на Земле, попадают туда.

Реки, разделявшие миры

Среди тайн, связанных с историей народов
бронзового века Южного Урала, которых
ученые называют синташтинцами и алакуль-
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цами, одна имеет прямое отношение к теме
этой главы. Дело в том, что кладбища обита-
телей укрепленных поселений зачастую рас-
положены на противоположном берегу ре-
ки. И это при том, что на берегу, где находит-
ся поселение, более чем достаточно подходя-
щих для кладбища мест. Один такой пример,
два или даже три можно было бы назвать
случайностью. Но их больше, значит, перед
нашими древними земляками в этих случаях
была не просто река, разделяющая поселение
и кладбище, а, возможно, граница между ми-
рами. Такой границей была между укреплен-
ным поселением Устье и могильником Солн-
це река Нижний Тогузак, недалеко от совре-
менного села Великопетпровка в Карталин-
ском районе; река Карагайлы-Аят между ук-
репленным поселением Ольгино и могильни-
ком Каменный Амбар у современного села
Варшавского в том же районе.

Смысл обряда погребения
в древности

Представления о загробной жизни у древ-
них людей были связаны с представлениями
о душе. Ее нельзя увидеть, услышать или по-
трогать. Но она есть у всего живого, а зачас-
тую и у вещей. По представлениям древних,
душа, покинув тело человека, не сразу спе-
шит в иной мир, а делает промежуточную ос-
тановку. У многих древних народов сущест-
вовал обычай представлять душу в виде пти-
цы, изображение которой хранилось в святи-
лище в то время, когда душа уже покинула
тело человека, но еще не переселилась в иной
мир. По мнению ученых, таким «временным
пристанищем» для душ умерших людей у
большинства народов являлись и могилы.

Археологи единодушно считают, что обряд
погребения умершего сородича у древних
народов связан именно с представлением о



переводе души умершего из одного мира в
другой.

У большинства древних народов считалось,
что на том свете умершие люди будут жить
либо лучше, чем на этом, либо будут продол-
жать жизнь, какую вели до смерти. А это зна-
чит, что вожди будут вождями, воины - вои-
нами, мастера - мастерами и так далее. По-
этому по-разному выглядели могилы этих
людей и памятники над ними. Но очень важ-
ное правило необходимо запомнить, начиная
разговор о погребальных обрядах древних
земляков.

У каждого народа постепенно складывались
общие представления о том, как должна
быть организована церемония похорон, про-
щание с умершим, какие должны быть ска-
заны слова, «плачи» по умершему, как об-
ряжать тело, как и кому нести покойника на
кладбище в какое время года, месяца, дня,
каким должен быть «дом мертвого», как
разместить в могиле тело и вещи, передан-
ные умершему сородичами для жертв богам
и духам, для жизни в ином мире.

Погребальные обряды одного народа отли-
чались от подобных у других. Древние погре-
бения тоже позволяют археологам «узнавать»
древние народы. Археологи, к сожалению,
способны лишь частично изучить древние по-
гребальные обряды, точнее, лишь их следы,
которые можно увидеть, потрогать. Большая
часть погребальных церемоний древних зем-
ляков утрачена навсегда, ведь нельзя сегодня
услышать древние плачи или определить,
сколько дней прощались сородичи с умер-
шим родственником. И последнее: погребаль-
ная церемония и в древности, и сейчас - со-
бытие, но событие печальное.



ПОГРЕБЕНИЯ КАМЕННОГО ВЕКА
НА ЮЖНОМ УРАЛЕ

История людей в нашем крае насчитывает
около 200 тысяч лет.

Самые древние погребения, открытые уче-
ными здесь, относятся лишь к концу камен-
ного века (не ранее 8 тысяч лет назад).

А где же погребения более древних земля-
ков?

Надо учитывать то, что обряд погребения
мог и не предполагать захоронения тела
умершего в земле. Лесные народы Западной
Сибири, к примеру, оставляли тела умерших
на лесных полянах-кладбищах... в санях, в
лодках, на специально сооруженных помос-
тах. Шаманов, например, могли хоронить на
деревьях, привязав их тела, обернутые в ко-
ру, к ветвям. От подобных мест погребений
уже через незначительный промежуток вре-
мени мало что оставалось.

Самое древнее погребение в Зауралье было
случайно найдено у деревни Пеган в Курган-
ской области. Почти 50 лет назад местные
жители добывали глину для домашних нужд
в карьере на берегу небольшого озера. Здесь
они случайно наткнулись на человеческие ко-
сти. По словам находчиков, человек был по-
хоронен стоя. У костей его ног были обнару-
жены: каменный топор, костяной кинжал с
каменным, составленным из пластинок, лез-
вием, костяные орудия. Вполне возможно,
что захороненный человек был не просто
охотником, а более значимой фигурой в тог-
дашней общине родственников.

В нескольких тысячах километров западнее
есть Онежское озеро, а на нем - Олений ост-
ров. В раскопанном там древнем могильнике
примерно того же времени, что и Пеганское
погребение, среди десятков могил лишь в че-
тырех умершие были похоронены вертикаль-
но, с богатым набором вещей. Ученые счита-
ют, что это погребения старейшин, вождей.



Жаль, что у нас такое погребение единствен-
ное, и сравнить его не с чем. Будем искать?

ПОГРЕБЕНИЯ
МЕДНО-КАМЕННОГО ВЕКА

В медно-каменном веке (3-2 тысячи лет на-
зад) некоторые из южноуральских народов,
живших в степях, уже начали заниматься жи-

вотноводством. Жившие в лесах по горным
долинам общины продолжали традиции
предков, занимаясь охотой и рыболовством.

Образ жизни и сложившиеся представления
сформировали у степных и лесных народов
различные взгляды на то, каким должен
быть обряд.



Погребения
медно-каменного века в степях

Вот пример погребального обряда степных
обитателей Южного Урала этого времени.
Археологи исследовали поселение бронзового
века у поселка Дружный Варненского района.
Когда слой с остатками жизни бронзового ве-
ка был снят, обнажилась могильная яма, со-
оруженная задолго до начала истории поселе-

ния бронзового века. Археологи обнаружили
в яме скелет мужчины, которого при погребе-
нии положили на левый бок в скорченном
положении. Его ноги оказались настолько по-
догнуты, что возникло предположение о том,
что он был связан. Рядом с погребенным был
найден глиняный сосуд обычной для этого
периода формы, а в нем - два миниатюрных
колечка из медной проволоки. Еще в месте
погребения был найден каменный брусок.



«Скорченные» захоронения обычны для
степных народов этого времени и за предела-
ми Южного Зауралья.

Как жители гор хоронили сородичей
в медно-каменном веке

О погребальном обряде лесных народов
Южного Урала медно-каменного века дают
представление погребения в пещерах Усть-
Катавская-П, Бурановская, Старинный Гре-
бень у города Усть-Катава и в гроте «У Ка-
менного Кольца» у села Серпиевка в Катав -
Ивановском районе. Захоронения были совер-
шены в неглубоких ямах в положении «вытя-
нуто» на спине, в одежде, украшенной на-
шивными бусами, каменными каплевидными
привесками. К тому же тела умерших оказа-
лись посыпаны охрой.

Чем отличаются друг от друга погребения
степных и лесных народов? Так ли уж важ-
ны эти отличия? Да, важны.

Они показывают ученым, что и тогда, в мед-
но-каменном веке, на Южном Урале обита-
ли несколько народов.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ
БРОНЗОВОГО ВЕКА

От следующего периода древней истории
края - бронзового века, помимо поселений,
остались сотни кладбищ. Некоторые из них
раскопаны. Наиболее известны раскопки на
знаменитом Алакульском могильнике (Щу-
чанский район Курганской области) и на Фе-
доровском могильнике у одноименного посел-
ка в черте современного Челябинска. Оба эти
древних кладбища дали имя двум древним
народам.

Для каждого из народов бронзового века в
нашем крае был характерен свой погребаль-
ный обряд.



Алакульцы, сооружая индивидуальную мо-
гилу, укладывали празднично одетого умерше-
го сородича на левый бок, скорченным, головой
преимущественно на запад. Для захоронения
в могиле устраивали «дом для умершего» -
деревянную погребальную камеру из досок
или бревен. Набор вещей: орудия труда,
предметы вооружения, символы власти, укра-
шения, принадлежности для игр - зависел от
пола, возраста, положения умершего в общи-
не. Практически всегда в могилу помещались
сосуды с жидкой пищей, части туш домаш-
них животных.

«Дом мертвого» перекрывался «крышей» из
бревен или плах. Над ней возводилось надмо-
гильное сооружение из земли и дерновых
кирпичей. Археологи считают, что скорее
всего оно выглядело как низкий цилиндр или
усеченный конус. По основанию надмогиль-
ного сооружения в неглубокой кольцевой ка-
навке позднее помещали погребения детей.
Новые могилы взрослых людей и подростков
«пристраивались» к первоначальной.

Постепенно время и люди, грабившие эти
могилы уже в бронзовом веке, сделали свое
«дело». За тысячи лет эти сооружения пре-
вратились в обычные земляные холмы -
к у р г а н ы .

Археологи считают, что курганы, подобные
описанным, принадлежали большим семьям
алакульцев, состоявшим из нескольких по-
колений близких родственников.

О многом могут рассказать нам алакуль-
ские погребения. Погребения взрослых ала-
кульцев совершались с соблюдением строгих
правил: головой в одном направлении, с оп-
ределенным набором предметов погребально-
го инвентаря. А вот детей 6-7 лет хоронили
совсем по-другому: тоже на боку, но головой
в произвольном направлении. Из вещей в по-
гребениях алакульских детей археологи
встречают в лучшем случае лишь глиняный



сосуд да тонкие бронзовые браслетики.

Ученые считают, что в 6-7 лет алакульские
дети проходили важное испытание, связан-
ное с посвящением во взрослые. Такой ри-
туал существовал у всех древних народов. С
этого возраста они уже хоронились как
взрослые люди.

Археологи изредка раскапывают алакуль-
ские могилы, в которых погребены пары -

мужчина и женщина, положенные лицом
друг к другу: мужчина - на левом, женщи-
на - на правом боку. Так в древности хоро-
нили мужа и жену. Но есть погребения, где в
таком же положении уложены дети, иногда
6-7 лет. Почему? Ответ можно найти в сказ-
ках. Вспомни, в сказках взрослые клянутся
друг другу, что, когда у них появятся дети,
если это будут мальчик и девочка, впоследст-
вии поженить их. Но не зря же говорят:



«Сказка ложь, да в ней намек». У многих
народов в древности существовали «детские
браки»; и если по каким-то причинам пред-
назначенные друг другу дети умирали рань-
ше взрослого возраста, то их хоронили в
одной могиле, как мужа и жену. Возможно,
упомянутые только что погребения - остат-
ки подобной традиции.

По-особому в этот период хоронили масте-
ров-металлургов. Мест их погребений извест-

но несколько. Во всех - принадлежности «ог-
ненного ремесла».

Главам «больших семей» - старейшинам -
в могилы укладывали, помимо всего прочего,
знаки власти - булавы, изящно выполненные
из мягких пород камня и снабженные дере-
вянной рукоятью. Увидишь такую в музее -
не думай, что это оружие. Лучше вспомни
сказку о волшебной палочке. Булава, видимо,
обладала такой же силой в глазах сородичей.



В женских погребениях набор украшений
зависел от возраста и положения женщины в
семье.

Изучая погребения бронзового века в на-
шем крае, археологи отметили странный обы-
чай хоронить аккуратно сложенные горкой
кости погребенного. Например, при раскоп-
ках уже упоминавшегося Синташтинского
могильника. Скорее всего, это погребение со-
родича, чье тело не смогли сразу предать зем-
ле по обряду. Как только это становилось
возможным, сородичи собирали кости умер-
шего и аккуратно хоронили их с соблюдени-
ем всех остальных правил обряда.

Необходимо заметить, что по поводу этих
погребений есть и другие точки зрения. Не
удивляйся, если встретишь их.

Другие южноуральские народы бронзового
века также хоронили своих умерших по-осо-
бому:

- абашевцы — на спине, но с поднятыми в
коленях ногами;

- срубные племена - на боку, скорченными,
но головой всегда на север.

Так что погребения древних людей не сов-
сем безгласны.

Большинство народов этого периода в Юж-
ном Зауралье предавали земле именно тела
умерших сородичей. Но было и по-другому.

Федоровцы, например, предпочитали тела
умерших сжигать, а в могилу укладывать ос-
танки перегоревших в пламени погребального
костра костей человека и предназначенные
ему вещи.

Но странную картину представляли собой
федоровские могилы. Для того, чтобы захоро-
нить горстку обгоревших костей и два глиня-
ных сосуда (был у федоровцев такой обы-
чай), нужна была небольшая ямка. Но поче-
му-то федоровцы укладывали все это в мо-
гильной яме, по размерам вполне подходя-



щей для захоронения в ней тела умершего,
как у алакульцев.

Разгадка этой «несуразицы» случилась в
1980 году, когда наша экспедиция приступи-
ла к раскопкам небольшого кургана в могиль-
нике Кулевчи в Варненском районе.

Выяснилось, что пережженные кости умер-
ших федоровцы зашивали в специально из-
готовленные для погребальной церемонии
«куклы». Эти куклы обряжались в одежду,
обувь, на них надевались и украшения.

Как понимать эти обряды? Это еще пред-
стоит выяснить. Как и алакульцы, федоровцы
воздвигали над погребением курган. Но под
федоровскими курганами, как правило, одна
могила, а по основанию кургана - кольцо из
каменных плит.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ НАРОДОВ
РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА

В раннем железном веке (2700-1600 лет на-
зад) на Южном Урале жили несколько наро-
дов. Одни кочевали со стадами с юга на се-
вер и обратно, другие жили оседло. Могил
лесных обитателей наших мест этого периода
известно до обидного мало. Зато археологи
достаточно хорошо изучили кладбища кочев-
ников-саков и сарматов, расположенные на
открытых всем ветрам возвышенностях но
степным рекам и озерам.

Гробницы знатных кочевников

Кочевые народы в это время были вынуж-
дены объединяться в большие военные сою-
зы с единым вождем во главе. Именно тог-
да появляется и военная знать. Эти измене-
ния отразились и в погребальных обрядах.
Впервые в истории степей нашего края
здесь появились внушительных размеров
«памятники» - курганы вождей и знати. В за-
висимости от положения умершего в общест-



ве высота подобных курганов колебалась от
полутора до десяти метров, а основание их в
диаметре достигало ста метров. Часто они ок-
ружались кольцевым рвом с проходом в нем.
Подобные курганы сооружались из дерновых
«кирпичей», земли, камней и растительных
материалов. Иногда огромное количество лю-
дей трудились над их возведением. Ученые
считают, что первоначально подобные курга-
ны выглядели как ступенчатые пирамиды

или усеченные конусы.
По одному или группами рассеяны эти сви-

детели древности по возвышенностям в
междуречьях и у озер.

Часто внутри подобных курганов ученые
находят остатки склепов - некогда полых бре-
венчатых сооружений. В склепах на древней
поверхности или в яме совершались порой не
одно, а несколько захоронений, друг за дру-
гом. Каким образом это было возможно?



Склепы были снабжены выходами и по спе-
циальному коридору сообщались с поверхно-
стью. Конечно, такие сооружения предназна-
чались для захоронения родовой, военной
знати.

В нашей области они изучались в разных
местах. Например, в Чесменском районе у де-
ревни Климовки и у поселка Новотемирского.
Здесь в склепе были похоронены несколько
человек, как считают археологи, члены одной

семьи. Среди находок в кургане Темир - ке-
рамические сосуды, в том числе из далекого
Хорезма, железное копье, несколько колчанов
стрел с бронзовыми, железными и костяными
наконечниками, бронзовые котлы, бронзовое
зеркало в кожаном чехле и украшения. Кол-
чан со стрелами был найден и рядом со ске-
летом, принадлежавшим женщине. Это не-
удивительно. В то время, когда почти все
мужское население отправлялось в военные



походы, охрана имущества, стад, детей ложи-
лась на плечи женщин. Еще древние писате-
ли рассказали легенду о женщинах-воитель-
ницах, амазонках. Как видишь, для этого бы-
ли все основания.

Могилы простых людей

Простых воинов-кочевников и членов их
семей хоронили скромно. Вот пример одного
из таких мест погребения, раскопанного у по-
селка Солнце в Варненском районе. Развали-
ны надмогильного сооружения из земли и об-
ломков каменных плит в диаметре не превы-
шали и восьми метров, а в высоту этот кур-
ган был не более 40 сантиметров. Сравни с
курганами знати! В могильной яме под этим
курганом находился скелет взрослой женщи-
ны, положенной на спину. Рядом обнаружи-
ли каменную ступку — жертвенник и коро-
бочку из створок речной раковины, крупинки
синей краски. Вот и все, что можно сказать о
погребении простой женщины саков.

Недалеко от этого места был раскопан зем-
ляной курган также скромных размеров. Под
ним - четыре ямы. Три из них были соору-
жены последовательно вплотную друг к дру-
гу (возможно, хоронили родственников) и
образовали как бы одну большую яму. Здесь
были похоронены три человека в положении
«вытянуто» на спине, с керамическими сосу-
дами, бронзовыми зеркалами и их обломка-
ми, украшениями из бронзы и стеклянной
пасты. Попытайся объяснить, зачем потребо-
валось класть умершему обломки бронзовых
зеркал. В соседней могиле погребение было
совершено в небольшой подземной пещерке,
куда можно было попасть из входной ямы.
Носилки с лежавшим на них телом умерше-
го воина сородичи задвинули в эту пещерку.



Затем поставили рядом с носилками керами-
ческие сосуды с пищей и питьем, положили
длинный железный кинжал, лук, колчан
стрел с железными наконечниками. Затем за-
крыли деревянными жердями вход в пещер-
ку, засыпали входную яму и воздвигли кур-
ган.

Очень часто погребения знатных людей от-
крываются нам скромными, поскольку они
еще в древности были ограблены. Там было
что грабить. В Оренбуржье, у деревни Филип-
повки, раскопали несколько больших курга-
нов этого времени. В тайниках, которые не
сумели найти грабители, археологи обнару-
жили множество настоящих произведений
искусства из золота.

МОГИЛЫ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ КОЧЕВНИКОВ

Новые народы приносят новые обычаи

В средневековую эпоху население нашего
края несколько раз обновлялось, и каждый из
приходивших сюда народов из Западной Си-
бири или из степей Казахстана приносил сю-
да свои представления о том, как надо хоро-
нить сородичей. Однако были и общие тради-
ции хоронить умерших под едва заметным
(сейчас) возвышением из земли или камней,
в узких и длинных ямах, иногда с подбоем-
пещеркой в боковой стороне. Погребенные
лежат вытянуто на спине. Некоторые средне-
вековые кочевые народы вместе с умершим
хоронили коня или конскую голову с пропу-
щенными через рот железными удилами и
ноги. Их укладывали на деревянное перекры-
тие могилы. Другие считали возможным
обойтись лишь принадлежностями верховой
езды - уздой с железными удилами, седлом и
стременами. В воинских могилах - оружие:



луки с колчанами стрел, ножи и сабли, не-
хитрые бытовые предметы: кожаные поясные
кошели с гребнем или кресалом.

Ислам проникает на Южный Урал

Только около 500-600 лет назад среди
местного кочевого населения начинает проч-
но утверждаться ислам. Постепенно из обря-
да погребения исчезает традиция класть
умершим вещи. Погребенных теперь уклады-
вают на спину головой на запад, лицом на юг,
как это предписывает мусульманская погре-
бальная традиция. Каменные массивные вер-
тикально вкопанные плиты над могилами за-
меняют привычные и сейчас небольшие ка-
менные, а порой и деревянные столбики.

Мавзолеи на караванных дорогах

Известны и другие виды средневековых за-
хоронений в нашем крае. На древних кара-
ванных дорогах воздвигали средневековые
южноуральские кочевники, а иногда и при-
глашенные издалека мастера великолепные
мавзолеи. Впервые европейцы узнали о них
со слов П.И.Рычкова. Вот строки из его кни-
ги «Топография Оренбургской губернии»: «По
реке Увелке, по течению ее на левой стороне
от Троицкой (крепости. - Н.В.), в 27 верстах,
находится прежде живших здесь народов па-
латка (мавзолей. - Н.В.), кладена из немало-
го жженого кирпича квадратного, в которой
вместо связей положены сосновые брусья.
Поныне, как сказывают, большей частью она
разломана, и кирпич от обывателей троицких
в крепость перевожен. Такая же палата и в
киргиз-кайсацкой (казахской. - Н.В.) степи
находится, около вершин (верхнего течения.
- Н.В.) речки Таузака (реки Тогузак. - Н.В.),
от Троицка верстах в 50. О ней объявляют,
что без верха, а в прочем никакого поврежде-
ния не имеет».



Башня Тамерлана

Сегодня от первого сооружения осталось
лишь основание. Второй мавзолей хорошо
известен и сейчас под названием Башня Та-
мерлана. 15 лет назад строители восстанови-
ли разрушенные временем части этого зда-
ния. Мавзолей выстроен на возвышенности у
высохшего в наши дни озера недалеко от рай-
онного центра Варна. Вокруг мавзолея - сот-
ни небольших курганчиков.

Ученые выяснили, что курганчики скрыва-
ли погребения средневековых кочевников.
Археологи неоднократно приступали к рас-
копкам огромного средневекового кладбища
вокруг Башни Тамерлана: в 1960 году Влади-
мир Савельевич Стоколос раскопал здесь во-
семь подобных курганчиков, в 80-е годы Сер-
гей Геннадьевич Боталов раскопал их во мно-
жестве. По виду погребений и почти полно-
му отсутствию в них вещей исследователи
пришли к выводу, что среди кочевников тог-
да начал распространяться ислам.

Само здание мавзолея находится на прямо-
угольной площадке, ограниченной рвом и ва-
лом. Оно построено из плоского квадратного
обожженного кирпича, имеет вид двенадцати-
гранной пирамиды, водруженной на двена-
дцатигранную призму. Призма покоится на
невысоком цилиндре; ниже - основное зда-
ние мавзолея кубической формы. Вход с юж-
ной стороны украшен порталом.

Над башней Тамерлана витают легенды.
Они связаны с именем древнего завоевателя
Тимура (Тамерлана), жившего около 600 лет
назад, и его дочери, полюбившей простого
воина. Их женитьба в то время была невоз-
можна. Влюбленные бежали, но именно на
этом месте были настигнуты погоней... Тело
дочери Тамерлана и захоронили в этом мав-
золее. Есть ли здесь зерна правды? Проходил
ли Тамерлан с войсками через наши степи?
Мнения ученых разошлись, но большинство



считает, что это легенды, просто вымысел.
Тайна мавзолея вряд ли когда-нибудь будет

раскрыта.
Более ста лет назад археолог Э.Ю.Петри

произвел внутри мавзолея раскопки и обна-
ружил погребения не менее трех человек, в
том числе одно, «в лубке и досках, до неко-
торой степени обрисовывавших человече-
скую фигуру. В лубке, покрывавшем череп,
сделано было два отверстия для глаз и од-
но - для рта. По удалении этого покрова об-
наружен был женский скелет. Вокруг шеи
скелета обмотана была шелковая ткань... При
черепе... две золотые серьги... На пальцах
рук... два золотых перстня».

Внутри Башни Тамерлана Э.Ю.Петри обна-
ружил множество костей овец и лошадей с
нанесенными на них красной краской знака-
ми. Ученый стал расспрашивать казаков-та-
тар из Варны, надеясь разгадать эту загадку.
Оказалось, что местные жители казахи при-
носили их в Башню Тамерлана, надеясь от-
вести болезни от себя и своих родственников.
Таким образом кости животных поведали о
верованиях живших здесь более ста лет назад
людей.

Особый вопрос - о том, как мы сохраняем
Башню Тамерлана - «жемчужину» нашей ис-
тории. Известный вам уже Э.Петри писал,
что кирпичи, из которых была сложена баш-
ня, удивительно крепки. Это и послужило
причиной того, что башню начали разбирать.
Причем считавшие этот древний мавзолей
святым местом казаки-татары из Варны и
местные казахи, конечно, не прикасались к
Башне Тамерлана. Но население окрестных
мест все более и более увеличивалось. Внут-
ри башни неоднократно «хозяйничали» кла-
доискатели, изрывшие все ее внутреннее про-
странство в поисках никогда не бывшего
здесь клада. Клад искали и в стенах, в кото-
рых со временем образовались большие про-
ломы. К тому времени, когда сюда пришли



ученые и строители, для того, чтобы восста-
новить разрушенные части здания, оно было
готово рухнуть. Кроме этого, на многих кир-
пичах заходившие в Башню Тамерлана люди
вырезали свои имена, фамилии. Так «свиде-
телю древних времен» был нанесен непопра-
вимый урон. Ученые, как смогли, поправили
это, но после восстановления Башни на ее
стенах вновь появляются имена наших совре-
менников. А ведь писать на ее кирпичах -
это все равно, что процарапывать свое имя на
картине или скульптуре в музее. Давай поду-
маем, ведь рано или поздно мы «распишем»
и разберем всю нашу историю. Хорошо ли
это будет?

Вопросы и задания:

1. Почему погребальные обряды древних юж-
ноуралъцев были такими разными?

2. Зачем некоторые древние народы тща-
тельно... связывали умерших?

3. С какой целью тела погребенных древние
жители гор Урала посыпали охрой?

4. По какой причине древние люди могли ло-
мать вещи, например, зеркала, которые поме-
щали в могилу вместе с умершим?

5. Составь короткое сообщение о том, как
древние верования проявляются в современ-
ных погребальных обрядах.

6. Как ты думаешь, стоит ли раскапывать
древние могилы?

7. Для современных больших городов сущест-
вует проблема старых кладбищ, на которых
уже давно не хоронят. Для новых домов не
хватает места. Как лучше всего поступить?



Знаешь ли ты, как выглядят здания, где люди
молятся богам? «Что за вопрос, - ответишь
ты, - конечно!» Согласись, все они выглядят
по-разному. Над одними - маковки куполов,
увенчанные крестами, колокольни, откуда по
праздникам далеко разносится звон колоколов.
Это храмы, в которых молятся боги христи-
ане. Они называются церквями. Над другими
на шпиле укреплено изображение узенького
полумесяца. В них поклоняются богу люди, ис-
поведующие другую религию - ислам. Они на-
зывают себя мусульманами, а бога - Алла-
хом. Возможно, кто-то из вас знает и дру-
гие храмы, например, синагогу, где молятся
своему богу евреи. Но этот перечень все-таки
очень неполон. Приглашаю тебя в путешест-
вие по древним святилищам Южного Урала. В
разные времена их открыли для людей разные
ученые. Объединяет эти своеобразные храмы
то, что, кроме ученых, о них почти никто не
знает. Итак, в путь!

СВЯТИЛИЩЕ
В ИГНАТИЕВСКОЙ ПЕЩЕРЕ

Главная тайна пещеры

С незапамятных времен в глухих лесах юж-
ноуральских гор, в скалистом обрыве берега
реки Сим в Катав-Ивановском районе Челя-
бинской области башкирам была известна пе-
щера, которую они называли Ямазы-Таш.
Позднее русские назвали ее Игнатиевской, по



имени христианского отшельника старца Иг-
натия, жившего поблизости. Пещера эта
двухъярусная, длиной около 600 метров. Она
промыта в толще горы водой. Среди местных
жителей упорно ходят легенды о подземных
озерах и залах, некогда доступных для людей.

За последние 250 лет пещеру осматривали
многие известные русские путешественники
и археологи. Они искали в пещере следы
жизни древнейших обитателей Южного Ура-
ла. Но раскопки в пещере, у входа, обнаружи-
ли лишь следы более поздних эпох: угли ко-
стров, кости животных, обломки глиняных
сосудов и каменных орудий. Но и тогда вряд
ли люди жили в пещере постоянно. Они
лишь укрывались в ней от непогоды или пре-
следования.

Главную свою тайну пещера открыла толь-
ко в 1980 году, когда в ней начала работу ар-
хеологическая экспедиция, которой руково-
дил археолог В.Т.Петрин. Сотрудник экспе-
диции, тогда еще студент, а ныне ученый,
В.Н.Широков при обследовании стен пещеры
в первом ярусе обнаружил древний рису-
нок - округлое пятно, ограниченное отрезка-
ми прямых линий. Выполнен он был красно-
вато-коричневой минеральной краской - ох-
рой. Позднее выяснилось, что рисунки в Иг-
натиевской пещере выполнялись и черной са-
жей. Вода, стекавшая по стенам пещеры в те-
чение тысячелетий, несла мельчайшие из-
вестковые частицы. Они оседали на стенах и
покрывали их и древние рисунки полупро-
зрачной корочкой, которая надежно защища-
ет избражения от разрушения. Эти частицы и
доказывают древность рисунков. Археологи
выяснили, что стены первого яруса и потолок
второго почти сплошь покрыты рисунками
людей ледникового периода (примерно 15-13
тысяч лет назад). Охотники на диких лоша-
дей, мамонтов, северных оленей рисовали
здесь столь привычных для их времени жи-
вотных, а также условные знаки-символы:



змею, дротик, вертикальные линии. Есть
здесь также единственное изображение чело-
веческой фигуры.

Следы древних верований

Зачем древним землякам потребовалось ри-
совать в потаенных местах Игнатиевской пе-
щеры, среди тишины и мрака? Что означают
их рисунки?

Ученые считают эти и подобные им рисунки
людей ледникового периода в других пеще-
рах Южного Урала: Каповой в Башки-
рии, Серпиевской-2 недалеко от Игнатиев-
ской - частью магических обрядов, связан-
ных с охотой, добычей пищи.

Авторами рисунков скорее всего были ша-
маны.

Мир виделся людям ледникового времени
совсем другим, чем нам. Проникнуть нам в
него очень сложно. Он был «населен» раз-
личными волшебствами, духами. Для нас пе-
щера - полое пространство в горе, промытое
водой. Для наших далеких земляков это был
вход в Мать-Землю.

Ученые считают, что община или несколько
общин охотников ледникового периода про-
водила в Игнатиевской пещере и традицион-
ный для древних людей обряд посвящения
во взрослые.

Как он выглядел? Вряд ли мы когда-нибудь
будем знать это в деталях. Обычно подобные
обряды у древних народов включали суровые
испытания; пройдя через них и одержав по-
беду над собой, вчерашний мальчик стано-
вился полноправным мужчиной.

Попытаемся представить, как это было.
В определенный день по достижении маль-

чиком определенного возраста старейшины
отправляли его в пещеру-святилище, напут-
ствуя: «Пройдешь ... шагов, поверни налево.
Увидишь перед собой выступ скалы. Сколи с



него кусок камня и возвращайся назад». Это
было страшное испытание. Один, в кромеш-
ной тьме, окруженный «духами», в существо-
вание которых он свято верил, вчерашний ре-
бенок отмерял положенные шаги и возвра-
щался к старейшинам с требуемым куском
камня. Теперь, когда он выдержал испытание,
он мог продолжить полноправную жизнь в
общине...

Через 15 тысяч лет археологи нашли места
этих сколов. Как и древние рисунки, сколы
были покрыты полупрозрачной корочкой, что
подтверждало их древность. Отколотых кус-
ков ученые, как ни пытались, в пещере не на-
шли... Да это и не удивительно.

СВЯТИЛИЩЕ У ОЗЕРА

Теперь мы поведем с тобой разговор о ме-
нее далеких, чем ледниковые, временах. Уче-
ные называют этот период древней истории
нашего края новым каменным веком. От на
ших дней он отделен 7-6 тысячами лет. К
этому времени прошло уже не менее 3-5 ты-
сяч лет с тех пор, как на севере Урала раста-
ял гигантский ледник, вымерли мамонты и
некоторые другие животные ледниковой эпо-
хи. Климат потеплел. На месте холодной без-
лесной тундростепи раскинулись необъятные
леса.

Восточные склоны гор Урала и прилегав-
шие к ним лесные районы Западной Сибири
в это время населяли народы, говорившие на
угорских языках.

Обитатели лесов Южного Урала конца ка-
менного века были отличными охотниками.
Вооруженные луками и стрелами, копьями с
каменными наконечниками, они, с собаками,
зимой на лыжах, охотились в лесах на лосей,
оленей, косуль. Непревзойденные рыболовы,
наши далекие земляки ловили рыбу на удоч-
ку, били ее гарпунами, ловили ее и сетями с
лодок.



Стойбища по берегам лесных и лесостеп-
ных рек и озер состояли из островерхих жи-
лищ с каркасом из жердей, покрытых шкура-
ми животных. Еда варилась в остродонных
глиняных сосудах, которые ставились в кос-
тер, на камни, уложенные вкруговую. Остат-
ки таких стойбищ археологи раскопали на
озере Большое Миассово у Ильменских гор, на
озерах Чебаркуль, Еловом, на берегах и остро-
вах Аргазинского водохранилища.

Святилище на Больших Аллаках

Древние люди тогда верили, что у всего жи-
вого и у предметов, которые можно потро-
гать, есть душа. Увидеть ее нельзя. После
смерти человека его душа переселяется в
другого, еще не родившегося человека... Но
не сразу. Какое-то время она была свободной
от тела. И вот на это время ей требуется при-
станище. Его наши далекие предки делали в



виде птицы из различных материалов: из ко-
жи, дерева, а позднее, с появлением метал-
лов, - из меди. Птица - пристанище души -
какое-то время хранилась в особом месте - в
святилище.

Одно из таких святилищ и было найдено в
начале нашего века на озере Большие Аллахи,
на севере нашей области. Позднее выясни-
лось, что таких святилищ на этом озере было
четыре. Местные жители называют эти места

Каменными Палатками. За тысячелетия вет-
ра и дожди придали этим гранитным скалам
фантастический вид. Будто здесь долго-долго
трудились древние волшебники. 7-5 тысяч
лет назад на поверхности этих скал впервые
появились... рисунки. Они выполнялись при-
родной краской - охрой. Изображения разно-
образны. Ученых удивила одна из групп ри-
сунков. Под скальным «козырьком» была
изображена вереница пляшуших мужчин в



странных головных уборах, снабженных как
бы отростками-антеннами, но, скорее всего,
схематично изображенными рогами живот-
ных - покровителей этой общины. Подобные
головные уборы, чаще шаманские, у других
древних народов Сибири дополнялись маска-
ми.

Почему же человечков рисовали пляшущи-
ми?

Ученые считают, что в святилище у озера
Большие Аллаки шаманы-жрецы изобража-
ли своих предков, могучих шаманов, пляшу-
щими потому, что таким образом и они
включаются в их волшебный танец, охраня-
ющий от злых духов и помогающий достичь
благополучия в делах.

Рядом со скалами святилища в начале ны-
нешнего века был найден и упоминавшийся
уже «идол» в виде птицы из меди - вмести-
лище чьей-то души. Археологи заложили рас-
коп и извлекли из него каменные ножи и
бронзовые наконечники стрел. Если судить
по ним, то святилище действовало с переры-
вами на протяжении нескольких тысячеле-
тий...

Давно уже не звучат шаманские бубны у
скал на Больших Аллаках. Давно уже дале-
кие потомки создателей этого и десятков по-
добных святилищ живут за тысячи километ-
ров от наших мест. Но рисунки на древних
скалах доносят память о них через тысячеле-
тия.

СВЯТИЛИЩА СТРАНЫ САКОВ
Курганы с усами

Саки жили в степях Южного Урала при-
мерно 2700-2550 лет назад. Они занимались
кочевым скотоводством.

Ученые считают, что в наших степях у са-
ков были летние пастбища, а зимние - мно-
го южнее, в степях Казахстана.



Кроме могил своих сородичей, саки остави-
ли на Южном Урале более тридцати стран-
ных сооружений. Археологи называют их
курганами с усами. Они полосой тянутся по
степям от Центрального Казахстана до Юж-
ной Башкирии. На Южном Урале курганы с
усами располагаются, как правило, на возвы-
шенностях вдоль рек, откуда почти во все
стороны просматриваются дали. Почти всегда
рядом находятся кладбища саков - курганы,
сложенные из камней. Курганы в могильни-
ках могли быть и земляными, но обязательно
обкладывались каменным «панцирем».

Если подняться, лучше осенью, в бледно-
синее небо высоко-высоко над курганом с
усами, то внизу, среди пожелтевших трав, бу-
дет видно:

от кургана с каменной насыпью к востоку
проложены как бы две дороги из каменных
плит, уложенных на землю. Как два гигант-
ских «уса», протяженностью иногда до 250
метров, они тянутся по дуге к востоку, ог-
раничивая большую площадку.

Археологи знают на Южном Урале не-
сколько разновидностей таких сооружений.
Они различаются по количеству курганов, от
которых начинаются каменные дороги; сами
дороги тоже могут по-разному начинаться и
оканчиваться. Но «усы» всегда направлены к
востоку, а их восточные окончания никогда
не смыкаются. Между ними всегда есть свое-
образный вход - «ворота». Для кого? В Ка-
захстане такие курганы часто имеют одну
особенность: восточнее центрального кургана
находится курганчик поменьше. Под боль-
шим курганом ученые часто обнаруживали
погребение человека, а под малым - погребе-
ние коня.



Зачем курганам усы?

Рассуждая о смысле этих находок, археоло-
ги вспомнили, что писали о саках их совре-
менники. Один из них, грек Геродот, жив-
ший около 2500 лет назад, в своей «Истории»
писал: «Единственный бог, которого они по-
читают, это солнце. Солнцу они приносят в
жертву коней, полагая смысл этого жертво-
приношения в том, что самому быстрому бо-

гу нужно приносить самое быстрое существо
на свете...» Живший несколько позднее Геро-
дота другой ученый, Страбон, вторит ему:
«Богом они почитают одно только солнце и
приносят ему в жертву коней...»

Посмотри еще раз на схему. Не случайно
«усы»- открыты на восток, на восход солн-
ца. Может быть, для него, для Солнца, точ-
нее солнечного божества, и оставлены эти
«ворота»? Значит, здесь древние властелины



наших степей совершали в его честь обря-
ды? И кости коня в казахстанских курганах
с усами объяснимы. Многие древние народы,
особенно степные, обожествляли коня, почи-
тали солнце в образе коня.

Курганы с усами служили также и местом
погребения выдающихся людей в тогдашнем
обществе.

Курганы с усами древних кочевников Юж-

ного Урала только-только начали раскрывать
свои тайны. И ты еще успеешь принять уча-
стие в их разгадке.

А если это часы?..

Прежде чем расстаться с загадочными кур-
ганами, подумай над одним сообщением уче-
ных о них. Много изучал природу степей Ка-
захстана известный исследователь П.Мари-



ковский. И, конечно, неоднократно встречал в
степи курганы с усами. Однажды он случай-
но обратил внимание на то, что ранним ут-
ром солнце взошло в точке, позволяющей
провести от нее прямую линию к централь-
ному кургану через окончание одного из
«усов». Точнее, наоборот - от кургана к мес-
ту восхода. П.Мариковский предположил,
что при сооружении этого гигантского памят-
ника древние располагали его так, что в
определенное время года солнце вставало над
определенной частью кургана с усами. Так
ведь это уже астрономическая обсервато-
рия, гигантские часы, по которым можно
узнать время года! Возможно ли? В то вре-
мя? Для чего? Слишком много вопросов.
Молчат пока гигантские святилища, посвя-
щенные солнечному божеству и затерянные
ныне не только в степях Южного Урала и
Казахстана, но и в памяти людей. В самом де-
ле, кто о них знает? Современные люди о них
и не ведают. Но ведь они существуют, эти
тридцать таинственных «усатых» курганов.

СВИДЕТЕЛИ ГРОЗНЫХ ВРЕМЕН
Каменные стелы

Всякий раз в музее взгляд невольно задер-
живается на суровых лицах этих воинов, и
кажется, что каменным стелам с их изобра-
жениями место не в музее, а там, в степях
под Карталами, на возвышенности у реки
Карагайлы-Аят. Они - часть этих степей,
именно там были поставлены сородичами ли-
цом к востоку...

Это случилось более семисот лет назад.
Наш край был завоеван монголами. Собст-
венно, монголов среди пришельцев было не-
много. Поработив народ, монголы принужда-
ли его участвовать в продолжении похода в
составе своего войска. Так случилось и с те-
ми, кто оставил каменных воинов в южно-
уральских степях. Дело в том, что они при-



шли в наш край... с Алтая. Это далекий от
нас край гор и долин (найди на карте совре-
менной России). Среди пришельцев с Алтая
преобладали кочевники-животноводы, у ко-
торых и бытовал удивительный обычай по-
клонения предкам рода: в их честь строили
святилища, которые выглядели, как зимние до-
ма кочевников.

Нижняя часть - из четырех врытых верти-
кально больших каменных плит, поставлен-
ных оградкой; верхняя часть достраивалась
из дерева. Иногда внутрь оградки помеща-
лось вертикально поставленное дерево, но не
в качестве подпорки, а в соответствии с пред-
ставлениями этих людей об устройстве мира.
В его центре, как они считали, растет миро-
вое дерево - дерево жизни, соединяющее
наш мир с расположенным выше верхним
миром. Перед оградкой вкапывалось выпол-
ненное из камня изображение предка, а поо-
даль - каменные столбики-коновязи.

Поминки у святилища

Археолог В.Кубарев попытался представить
обряд поминок у подобного святилища. По
его словам, родственники-мужчины несколь-
ко раз должны были устроить у святилища
праздничный пир в честь предка-героя. Ка-
менный предок тоже принимал участие в
пиршестве: ему мазали каменный рот барань-
им салом. По окончании последнего поми-
нального пира родственники уезжали, норою
навсегда. Святилище иногда сжигалось.

Южноуральские святилища средневековых
кочевников похожи на алтайские, но не во
всем. Нет здесь каменных коновязей. Зато
вокруг некоторых оградок археологи нашли
остатки вертикальных деревянных столбов.
Может быть, это следы подпорок для крыши
святилища. Но вполне возможно, что на этих
столбах были развешаны посвященные пред-
ку чучела коней. Этот обряд хорошо известен



у многих кочевых народов. С восточной сто-
роны южноуральских святилищ были вкопа-
ны каменные стелы. На их восточных сторо-
нах и были высечены лица усатых воинов-
предков.

Нам неизвестно, стал ли Южный Урал ро-
диной для этих людей или ушли они вместе
с монголами штурмовать города Волжской
Булгарии, Руси и в конце концов затерялись,
растворились среди других. Но мы знаем, что
они были. О них нам рассказали их каменные
предки, которые остались здесь еще на сотни
лет и каждое утро встречали каменными
глазницами восход солнца в той стороне, где
когда-то была оставлена родина...

* * *

Очередное путешествие подошло к концу.
Нельзя сказать, что все храмы и святилища
нашего края мы хорошо осмотрели снаружи
и изнутри. Не суди строго. Ученые тоже не
волшебники, а древние тайны «сдаются»
очень трудно.

Чтобы лучше э т о понять, ответь на не-
сколько вопросов и выполни задание.

1. Почему храмы и святилища, о которых
шла речь в этой главе, такие разные? Чем они
отличаются друг от друга?

2. Как ты думаешь, было ли страшно маль-
чикам ледникового периода в пещере-святили-
ще? Ведь они освещали путь светильниками?
Докажи свою правоту.

3. В истории часты случаи, когда люди, ве-
рившие в одних богов, разрушали храмы дру-
гих. Так случилось и со святилищами, о кото-
рых только что говорилось. Некоторые ка-
менные изваяния были повалены, другие -
расколоты. Да что изваяния! Сколько менее
древних храмов в нашем крае до сих пор раз-
рушаются или уже разрушены?



Найди в газетах или журналах статьи, за-
метки о разрушенных храмах. Подготовь со-
общение об одном из них.

Как ты думаешь, надо ли разрушать храмы,
в которых поклоняются «чужим» богам?



ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вот и закончилось наше путешествие в таинственный мир
древней истории родных мест. Но это не означает, что ее
тайны исчерпаны. Для того, чтобы в этом убедиться, нуж-
но лишь дождаться возвращения из летней экспедиции ар-
хеологов и этнографов. Уверяю, их рюкзаки и дневники
вновь будут наполнены доказательствами того, что раскры-
ты еще какие-то тайны, но при этом обнаружились новые.

Тайны истории неисчерпаемы.
Их вполне хватит и на твою долю. Что же необходимо для

того, чтобы увидеть и разгадать их? Прежде всего нужно
очень этого хотеть и приложить усилия. И тайны откроют-
ся: в названии озера или селения, в полустертых древних
рисунках на скалах, в камнях под ногами, в обычаях земля-
ков, во всем, что нас окружает. Нужно лишь почаще зада-
вать себе и другим вопросы и пытаться на них ответить.

Если у тебя возникнет желание заниматься разгадывани-
ем тайн древней истории края вместе с учеными, особых
проблем не будет. Археологи Челябинского государствен-
ного педагогического университета, Челябинского государ-
ственного университета помогут тебе.

Так что вполне возможно, мы еще встретимся с тобой... у
очередного Вопроса. Тем более, что дверь в мир истории
невозможно закрыть на замок.

До встречи!
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ЗАПОМНИ ЭТИ ИМЕНА

Бадер Отто Николаевич (1903-1980). Известный археолог, доктор
исторических наук. За свою научную жизнь сделал множество откры-
тий. На Южном Урале исследовал остатки жизни древних людей в
таких пещерах, как Капова, Игнатиевская, Смеловекая-II, в гроте «У
Каменного Кольца» и в других местах. Особенно большую извест-
ность приобрели его работы в Каповой пещере - древнем святилище
с живописными рисунками, а также на Мысовой - древнейшей на
Урале стоянке человека. О.Н. Бадер написал для взрослых и детей
много научных и популярных книг и статей.

Генинг Владимир Федорович (1924-1993). Археолог, доктор истори-
ческих наук. Изучал разнообразные следы культур древних народов
в разных частях Урала. Наиболее известны его исследования Синта-
штинского могильника и поселения бронзового века. В 1961 году ор-
ганизовал Уральскую археологическую экспедицию при Уральском
государственном университете в Свердловске - с этим связано нача-
ло сплошного археологического изучения Урала. Многие уральские
археологи считают себя его учениками. Автор многих научных книг
и статей.

Зданович Геннадий Борисович. Археолог, кандидат исторических
наук, профессор Челябинского государственного университета. Ши-
роко известны его археологические исследования в Казахстане и на
Южном Урале. В нашем крае хорошо знают о его раскопках на ук-
репленном поселении бронзового века Аркаим. С его именем связа-
но создание заповедника в Караганской долине, где находится этот
всемирно известный памятник древней истории края. Автор научных
и популярных книг и статей по археологии.

Иванов Владимир Александрович. Известный уральский археолог,
доктор исторических наук, работает в Уфе, в научно-исследователь-
ском институте. Особенную известность получил благодаря своим



работам, связанным с историей древних южноуральских кочевых на-
родов. Автор научных книг, учебников для студентов и, что особен-
но важно для нас с тобой, целой серии популярных книг по древней
и средневековой истории Южного Урала.

Кузьмина Елена Ефимовна. Археолог, доктор исторических наук.
Работает в научно-исследовательском институте Российской Акаде-
мии наук в Москве. В течение многих лет изучает следы культур юж-
ноуральских народов бронзового века. Известны ее раскопки древне-
го могильника на озере Алакуль в Курганской области, Кинзерского
могильника в районе Троицка, могильника Туктубаево в Сосновском
районе Челябинской области. Автор многих статей и нескольких
книг, в том числе популярных.

Крижевская Лия Яковлевна. Археолог, доктор исторических наук.
Работает в Институте материальной культуры Российской Академии
наук в Санкт-Петербурге. В 50-60-х годах нашего века изучила
десятки стоянок каменного и медно-каменного века на Южном
Урале, преимущественно на озерах вблизи Миасса, Чебаркуля. Автор
нескольких научных книг по древней истории наших мест.

Матюшин Геральд Николаевич. Археолог, доктор исторических на-
ук. Работает в научно-исследовательском институте Российской Ака-
демии наук в Москве. Первооткрыватель и исследователь стоянок
среднего каменного века на Южном Урале, прежде всего на озерах
Башкирского Зауралья западнее Магнитогорска и на озере Зюрат-
куль под Саткой. Автор нескольких научных книг и многих статей.
Для нас с тобой особенно важен тот факт, что Геральд Николаевич
написал несколько книг по древней истории Южного Урала для
детей.

Петрин Валерий Трофимович. Известный археолог, кандидат исто-
рических наук, работает в Новосибирске в научном институте Сибир-
ского отделения Российской Академии наук. На Южном Урале им
были найдены и изучены десятки святилищ южноуральцев каменно-
го века по рекам и озерам в северной части нашей области. В послед-
ние годы много писали и говорили об его исследованиях в Игнати-
евской пещере - святилище охотников ледникового периода. Автор
научных книг и статей. Посмотри журнал «Уральский следопыт» за
прошлые годы - непременно встретишь популярные статьи, написан-
ные им.



Пшеничнюк Анатолий Харитонович. Археолог, кандидат историче-
ских наук, работает в научно-исследовательском институте Россий-
ской Академии наук в Уфе. Наиболее известны его работы, связан-
ные с изучением истории кочевых южноуральских народов эпохи
раннего железного века. Одно из его открытий - гробница древнего
вождя кочевников под курганом у деревни Филипповка в Оренбург-
ской области - приобрело всемирную известность. Автор научных
книг и статей, учебников для студентов.

Сальников Константин Владимирович (1900-1966). Археолог, док-
тор исторических наук. Его с полным основанием можно назвать «от-
цом» археологии Южного Урала - столько открытий было им сдела-
но за его жизнь в науке. Десятки разнообразных поселений древних
народов Южного Урала и их могильников нашел этот ученый. Боль-
шинство условных названий древних южноуральских народов было
дано именно К.В. Сальниковым. Он автор научных книг, множества
статей. Он также был первым из южноуральских археологов, напи-
савших книги по древней истории края не только для ученых, но и
для детей.

Стоколос Владимир Савельевич. Археолог, доктор исторических
наук, работает в научно-исследовательском институте Российской
Академии наук в Сыктывкаре. В 50 - начале 70-х годов проводил
многочисленные раскопки древних поселений и могильников пре-
имущественно бронзового века в нашем крае. Особенно известны его
раскопки могильника бронзового века у деревни Черняки под Челя-
бинском, а также могильника у села Степного в Троицком районе и
укрепленного поселения у села Кизильского. Автор научных и попу-
лярных книг и статей.

Черных Евгений Николаевич. Археолог. Доктор исторических наук.
Работает в научно-исследовательском институте Российской Акаде-
мии наук в Москве. Глава целого направления научного поиска в ар-
хеологии - истории древней металлургии. Он объехал все известные
на Южном Урале древние рудники и много времени отдал для изу-
чения того, кто, когда и как разрабатывал их. В этом числе рудник
Таш-Казган недалеко от села Ларино Уйского района, Гумешевский
рудник на юге Свердловской области и, наконец, знаменитые Карга-
линские рудники в Оренбуржье. Он написал несколько научных книг
и множество статей, в том числе и популярных.



КНИГИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ТЕБЕ

Этих книг пока совсем немного. Когда будешь их читать, обязатель-
но встретятся непонятные места. Не оставляй чтения. Обратись за
разъяснением к словарям, энциклопедиям. Попытайся выйти из за-
труднения самостоятельно. И только если эти попытки не принесут
результата, обратись за помощью к учителю.

В книгах, которые я тебе рекомендую, ты найдешь много нового и
удивительного об истории и ее тайнах. Будет замечательно, если ты
постараешься запомнить и фамилии авторов этих книг - людей, от-
крывших для тебя новые тайны.

1. Бадер О.Н. Тайны седого Урала //Сквозь века. - М.: Знание. -
1986.

Читая эту книгу, ты вместе с замечательным ученым Отто Никола-
евичем Бадером совершишь увлекательное путешествие к началу ис-
тории Урала. Один из вопросов, на который есть в этой книге ответ,
звучит примерно так: «Почему так трудно искать следы жизни древ-
нейших уральцев? Не только потому, что прошло много тысячелетий
с тех пор, но и?..»

2. Варшавский А.С. Вначале были легенды.- М.: Знание. - 1982.
Это очень полезная книга. В ней рассказывается и об археологиче-

ском открытии века, сделанном на Южном Урале около сорока лет
назад. Именно тогда в Каповой пещере...

3. Зданович Г.Б. Аркаим: арии на Урале, или Несостоявшаяся циви-
лизация /Аркаим: Исследования. Поиски. Открытия. - Челябинск:
Творческое объединение «Каменный пояс». - 1995.

Конечно, такую сложную по содержанию статью тебе читать рано-
вато. Но попробуй, следуя данному выше совету. Тайна Аркаима и
подобных ему древних укрепленных поселений бронзового века сто-
ит этого.



4. Иванов В.А. Откуда ты, мой предок? (Взгляд археолога на древ-
нюю историю Южного Урала). - СПб.: Грань. - 1994.

В этой книге известный археолог В.А. Иванов сделал попытку кос-
нуться многих проблем древней и средневековой истории Южного
Урала. Особенно внимательно прочти разделы, в которых рассказы-
вается о том, откуда ведут ученые историю башкирского народа.

5. Матюшин Г.Н. Яшмовый пояс Урала. - М: Искусство. - 1977.
Человек, написавший эту книгу, много лет отдал изучению древней

истории наших мест. Он поведет тебя по знаменитому во всем мире
«яшмовому поясу» Южного Урала, по месторождениям яшм и стоян-
кам древних людей возле них, по древним городам нашего края и му-
зеям.

6. Матюшин Г.Н. У истоков цивилизации. - М.: Просвеще-
ние. - 1992.

Книга посвящена обсуждению серьезных проблем древнейшей ис-
тории. Но в ней довольно часто можно найти отрывки, посвященные
нашему краю. Наиболее интересные из них связаны с историей древ-
нейшего коневодства. Обрати внимание на то, как археолог пытается
доказать свою точку зрения и какие доказательства при этом исполь-
зует.

* * *

Прими на прощание несколько советов:
Совет первый. Если тебе в разных книгах встретятся непохожие

объяснения одного и того же вопроса, не удивляйся. На то археоло-
гия и наука. Разве могут быть науки, при обсуждении проблем кото-
рых не о чем спорить? Возможно ли такое? Конечно, нет.

Совет второй, вытекающий из первого. Если тебе встретились не-
сколько точек зрения по одному и тому же поводу, постарайся опре-
делить среди них одну, наиболее, как тебе кажется, доказанную. Это
очень важно.

Совет третий. Старайся делать выписки из прочитанных книг. Обя-
зательно указывай, откуда выписка сделана. Поверь, это поможет в
будущем.



НАШ СЛОВАРИК

Абашевцы один из древних народов бронзового века, жили око-
ло 4000 лет назад в Среднем Поволжье и на Южном Урале. В исто-
рии абашевцев больше загадок, чем ответов на них.

Алакульцы — древний народ, живший в бронзовом веке (3800—
3400 лет назад) в степях и лесостепях Южного Урала.

Алексеевцы — условное название древнего народа, жившего в кон-
це бронзового века в степях нашего края.

Амулет предмет, наделенный, по мнению древних людей, вол-
шебными свойствами, способный защитить владельца от всяческих
напастей.

Андроновцы народы степей и предгорий от Урала до Тянь-Ша-
ня бронзового века (3800 2700 лет назад).

Археолог — ученый, который изучает жизнь древних людей по ее
остаткам, преимущественно с помощью раскопок.

Башкиры — один из древних народов России, до сих пор живущих
на Южном Урале.

Бляшка — один из видов украшений древних женщин, плоские
или рельефные бронзовые диски с отверстиями для нашивания.

Век бронзовый — период в истории большинства народов, когда
впервые стали изготовляться многочисленные предметы из бронзы. В
нашем крае это период с 4000 до 2700 лет назад.

Век железный — период в истории большинства народов. Его ха-
рактерная черта — начало повсеместного изготовления многочислен-
ных железных предметов.

Век каменный — период в жизни всех народов, когда людям не
были известны способы добычи металлов и орудия труда и предме-
ты вооружения изготовлялись из камня, кости, дерева. Почти у всех
народов каменный век закончился несколько тысяч лет назад.



Век медно-каменный — так ученые назвали период истории древ-
них народов, когда люди впервые открыли для себя металлы (в ос-
новном медь), но изделия из них были еще редки.

Венгры — народ, живущий преимущественно в государстве Вен-
грия (в Европе). Более тысячи лет назад далекие предки венгров (уг-
ры, мадьяры) переселились туда из Западной Сибири.

Височное кольцо — один из видов древних бронзовых украшений
головного убора у андроновских народов бронзового века. Изготов-
ляли кольца из свернутой трубочкой бронзовой пластины.

Гарпун — костяное или роговое метательное орудие для охоты на
крупную рыбу. Представлял собой костяной или роговой стержень с
«флажками», которые удерживали гарпун в добыче. В древности на
Урале были известны лишь гарпунные остроги.

Гончарство — это (в древности) традиции и навыки для изготов-
ления керамики: использовать о п р е д е л е н н у ю глину; определен-
ным образом готовить эту глину для работы; определенным обра-
зом начинать лепить сосуд и заканчивать его; определенным обра-
зом наносить определенные орнаменты и, наконец, обжигать. У
любого древнего народа гончарство было не похожим на гончарство
других народов. Это дает археологам возможность определять, кто ее
изготовил.

Горн металлургический — в древности, как правило, небольшая
печь, сложенная из камней или выполненная из глины. В ней, как
говорят ученые, «варился» металл. Почти всегда такие печи имели
мех — приспособление для закачивания в них во время плавки воз-
духа.

Гороховцы — древний народ раннего железного века, живший
2500—2300 лет назад в лесостепях Зауралья. Название получил по
первому городищу этого народа, изученному К.В.Сальниковым более
60 лет назад. Гороховцы были скотоводами, земледельцами и охотни-
ками.

Гробница — древнее погребальное сооружение. Как правило, воз-
двигалась для знатных людей и подчеркивала особое их положение.

Гунны — древний народ, переселившийся из Азии в Европу 1800—
1600 лет назад. Переселение сопровождалось большой войной, жесто-
костью и надолго оставило о себе память.

Дротик — короткое метательное копье (в древности).



Жертвенник — приспособление или сооружение для обряда жерт-
воприношения (дарения, подношения чего-либо) богам или духам.

Зимовка — это слово имеет разные значения. В нашем случае име-
ется в виду пребывание скотоводов-кочевников на зимних пастбищах
со своими стадами.

Ислам — это религия многих миллионов людей на Земле. Она ос-
нована на вере в единого бога — Аллаха, который послал людям с
пророком Мухаммедом священную книгу — Коран.

Иткульцы — древний народ раннего железного века, живший
2700 2300 лет назад но берегам лесных рек и озер севера современ-
ной Челябинской и юга Свердловской областей. Прославились как
искусные металлурги — кузнецы.

Казахи — народ, живущий преимущественно в Казахстане.

Керамика — изделия (в том числе и сосуды), изготовленные из
обожженной глины.

Кипчаки — древний народ, живший в степях Южного Урала, а так-
же в Поволжье, севернее Азовского и Черного морей чуть менее ты-
сячи лет назад. Русские люди тех времен называли их половцами.
История кипчаков пресеклась с нашествием монголов.

Кочевники -- скотоводческие народы. Они не имели постоянных
поселений и передвигались вместе со стадами по строго определен-
ным маршрутам. Первые кочевники в степях Оренбуржья появились
около 5000 лет назад.

Кочедык — костяной или деревянный стержень, с помощью кото-
рого переплетались нити. Кочедык — инструмент, применявшийся
при плетении и ткачестве в древности. Сейчас применяется при руч-
ном изготовлении рыболовных сетей.

Крепость — слово со многими значениями. В нашей книге речь
идет об укрепленном поселении или оборонительном сооружении,
где только военные люди находились постоянно.

Курган — так принято сейчас называть развалины сооружений над
древними могилами. Сейчас это просто земляные бугры или кучи
камней. Ученые считают, что первоначально курганы были похожими
на пирамиды, то есть были памятниками.

Льячка специальная ложечка или ковшик из обожженной гли-
ны. При помощи льячки расплавленный металл заливали в литейные



формы при изготовлении преимущественно медных или бронзовых
предметов.

Мавзолей — гробница в виде сооружения из камней или кирпичей
над могилой знатного или известного человека.

Магия — вера в необыкновенную способность колдуна, шамана
воздействовать на людей и на природу; в жизни древних — различ-
ные магические обряды.

Манси — народ охотников-рыболовов Северного Урала и Запад-
ной Сибири.

Металлообработка — различные способы и приемы обработки ме-
талла.

Металлургия — различные способы получения металлов из руд.

Монголы — народ в Центральной Азии. В подавляющем большин-
стве они живут в пределах Монгольской Народной Республики. Бо-
лее семисот лет назад монголы завоевали огромные территории в
Азии и в Европе.

Мордва — один из народов России, в большинстве живущий в
Поволжье.

Мусульмане — люди, исповедующие ислам.

Обряд — это религиозное (магическое) действие, которое соверша-
ли древние люди для того, чтобы вызвать благоприятное отношение
богов или духов.

Осетины — один из народов Северного Кавказа. Осетины — дале-
кие потомки древнего народа аланов.

Паста стеклянная — древнее непрозрачное стекло, часто окрашен-
ное специальными составами в различные цвета.

Пест — каменное орудие у древних народов. Был предназначен
для растирания различных веществ, а также для их дробления; при-
менялся в обрядах.

Привеска — вид древнего украшения. В древней истории наших
мест существовали различные разновидности привесок (очковидные,
в полтора оборота, листовидные и прочие).

Ремесленник — специалист по изготовлению каких-либо предме-
тов, вещей (например, гончар, кузнец и т.д.). В нашем крае ремеслен-
ники появились около четырех тысяч лет назад (в бронзовом веке).
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Рудотерка — тяжелая каменная плита, на ровной поверхности ко-
торой растиралась медная руда, когда ее готовили к плавке.

Саки — один из древних кочевых народов степей Казахстана. Са-
ки жили в степях Южного Урала с начала 7 по середину 6 века до
нашей эры (2700—2550 лет назад). Они оставили после себя курган-
ные могильники сородичей и странные сооружения — курганы
«с усами».

Сарматы — древний кочевой народ, живший в раннем железном
веке на обширной территории степей — от Подонья до Южного За-
уралья.

Синагога — здание, где молятся богу евреи.

Срубная культура — под этим условным названием скрывается не-
сколько родственных народов бронзового века. Их история продол-
жалась около тысячи лет на огромной территории от степей Казах-
стана до Северного Причерноморья.

Стела — вертикально вкопанная каменная плита с выбитым на ней
рисунком или надписью. Чаще всего стелы применялись в обряде по-
гребения или устройстве святилищ.

Стойбище — поселение древних людей. Чаще этим словом обозна-
чают поселения людей ледникового периода.

Ступица — деталь колеса; с помощью ступицы колесо крепится на
оси.

Татары — один из народов России; в большинстве живут в Сред-
нем Поволжье, на Урале и в Западной Сибири.

Трасология — это наука, изучающая следы работы, оставшиеся на
поверхностях древних орудий труда.

Тюрки древние — народ, живший в средние века на Алтае и в
Монголии. Около полутора тысяч лет назад создали огромное госу-
дарство — каганат.

Черкаскульцы — один из южноуральских народов бронзового ве-
ка. Занимались как животноводством, так и охотой, рыбной ловлей.
Жили оседло в поселках по берегам рек и озер лесной части Южно-
го Урала.

Шаман — колдун и знахарь у древних народов. Во время театра-
лизованного представления шаман на глазах сородичей как бы совер-
шал далекое опасное путешествие, во время которого боролся со злы-
ми духами и советовался с добрыми, стремясь решить таким образом
проблемы как отдельного родственника, так и всего рода в целом.








