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Освоение минеральных богатств Урала в разных 
его регионах имело свои особенности. На Южном 
Урале в раннем палеолите широко использова-
лись плитчатый и желвачный кремень, яшмы и 
риолитовые туфиты. На западном склоне Среднего 
Урала в это же время широко применялись квар-
цитопесчаники. Позднее был освоен углеродистый 
кремнистый сланец. На восточном склоне Среднего 
Урала орудия раннего палеолита изготавливались 
из окремнелых туфов, алевротуфов и алевролитов. 
В позднем палеолите практически повсеместно 
широко использовались кремнистые сланцы, яшмы, 
кварцит и кремень. В меньшей степени применялись 
халцедон, песчаник, сланец, тальк, горный хрусталь. 
В последующие эпохи список освоенных горных 
пород и минералов постоянно расширялся [17, 
с. 51—65].

Очень редко среди каменных изделий присут-
ствуют артефакты, изготовленные из благородных, 
а также цветных и экзотических минералов: горного 
хрусталя, аметиста, раухтопаза, сердолика, сардера, 
карнеола, сапфирина, агата, офита, мохового опала 
и т. п. 

Горный хрусталь и его разновидности. Хру-
сталь — это прозрачная разновидность кристаллов 
кварца. По цвету горный хрусталь разделяют на 

несколько разновидностей: собственно горный 
хрусталь — бесцветный; аметист — фиолетовый; 
раухтопаз (дымчатый кварц) — дымчато-бурый; 
морион — чёрный; цитрин — светло-жёлтый; пра-
зем — зелёный. Наиболее распространён в природе 
бесцветный горный хрусталь. Встречается он в 
хрусталеносных гнёздах в пегматитах, в гидротер-
мальных кварцевых жилах, в жилах альпийского 
типа, а также — в россыпях [6, с. 26—31].

В виде кристаллов и галек горный хрусталь на 
Урале распространён достаточно широко, поэтому 
он не мог остаться незамеченным древними людьми. 
Находки кристаллов известны как в поселенческих, 
так и в культовых комплексах: Выйка II, Серый Ка-
мень, Береговая IX, Гаревая II, Камень Дыроватый, 
Кокшаровский холм, Усть-Койвинская пещера, гора 
Рогали, Шайтанское озеро I и II (Свердловская обл.), 
Большие Аллаки II, в могильниках Синташта и 
Большекараганский (Челябинская обл.). В кристал-
ле хрусталя с Шайтанского озера II присутствуют 
включения хлорита. Эти включения придали кри-
сталлу неравномерный зеленый цвет. Обломок 
крупного кристалла аметиста (точнее — аметисти-
зированного кварца) высотой около 5 см найден в 
энеолитическом комплексе поселения Шитовской 
Исток I [15, с. 49—52]. 
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Находки кристаллов, а также изделий из благородных и цветных минералов известны на 
памятниках Евразии и Африки возрастом около 800 тысяч лет. На Урале уже в верхнем палео-
лите достаточно широко использовался горный хрусталь и его разновидности. На протяжении 
всего каменного века из него изготавливали нуклеусы, пластины, скребки, резцы, наконечники 
стрел, отщепы. Известны уникальные изделия в виде просверленной булавы и подпятника для 
сверления или получения огня. В поздние эпохи из хрусталя делали бусы. Также в каменном 
веке стали использовать благородные разновидности халцедона: сердолик, сардер, карнеол, 
сапфирин. Чаще всего они применялись для изготовления наконечников стрел и кресальных 
кремней для высекания огня. Ярко окрашенные благородные минералы (нефрит, малахит, 
гранат-альмандин, янтарь) служили в основном для изготовления украшений — бус, подвесок, 
браслетов. Из-за редкости драгоценных камней для изготовления украшений использовались 
и неблагородные цветные минералы с яркой и эффектной окраской. Такими являлись зеле-
ный серпентинит (змеевик), темно-красный пирофиллитовый сланец (шифер) и золотистый 
халькопирит (пирит). Практически во все эпохи необходимую для ритуалов красную краску 
(охру) получали из разновидностей железной руды — гематита и магнетита. Следует отметить 
и разноцветные сорта яшмы, которые широко использовались населением Урала, начиная с 
верхнего палеолита. Чаще всего в производстве орудий применялись яшмы зеленые, сургуч-
ные и красно-зеленые (полосчатые). К экзотическим минералам можно отнести благородный 
тальк, слюду и мел, которые использовались в неутилитарных целях.

Изделия из благородных и некоторых цветных минералов чаще всего встречаются в культо-
вых комплексах: кладах, погребениях, святилищах. Это позволяет предположить, что данные 
минералы в силу своей редкости и яркой окраски наделялись символическим значением и 
использовались древним населением в основном для изготовления предметов неутилитарного 
назначения. Цветные иллюстрации впервые дают возможность увидеть в цвете разнообразные 
сакральные и хозяйственные изделия древнего человека.
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Интересно отметить находки кристаллов и на 
сопредельных территориях. В могильнике Бузан-3 
(Тюменская обл.) обнаружен кристалл горного 
хрусталя длиной 4,1 см. В могильнике у д. Ростовка 
(окрестности г. Омск) в одном из погребений найден 
кристалл раухтопаза, а в другом — кристалл горного 
хрусталя [10, с. 427]. Вплоть до настоящего времени 
особо ценными принадлежностями шаманов Сиби-
ри являются кристаллы горного хрусталя, которые 
используются для воздействия на погоду. 

Первые свидетельства об использовании гор-
ного хрусталя на Урале зафиксированы на стоянке 
Заозерье около 35 тыс. лет назад. Обычно горный 
хрусталь в верхнепалеолитических комплексах 
представлен единичными и невыразительными 
изделиями: отщепами, осколками, расколотыми 
гальками и кусками. 

Наиболее интересным палеолитическим памят-
ником, на котором использовался горный хрусталь, 
являются Большие Аллаки II (Челябинская обл.). 
Связан он со скальными выходами высотой до 8 м на 
берегу озера Большие Аллаки. На скалах выявлено 
две писаницы, под которыми обнаружен культурный 
слой с остатками культового характера. В основании 
этого слоя был зафиксирован еще один горизонт, 
который содержал находки эпохи палеолита. Из 
208 изделий 164 (78,85 %) изготовлено из горного 
хрусталя. Распределяются они следующим образом: 
нуклевидные куски — 9, ножевидные пластины — 
12, пластинчатые сколы — 11, орудия — 13, отще-
пы — 119. Исходной формой сырья являлись друзы 
и гальки горного хрусталя [7, с. 46—48].

Стоянка Троицкая I на р. Уй также находится 
на Южном Урале (Челябинская обл.). На стоян-
ке найдено 188 изделий из камня. 101 изделие 
(53,72 %) изготовлено из горного хрусталя (соб-
ственно из хрусталя — 98 экз. и 3 экз. — из раух-
топаза). Среди них пластина и отщеп с краевой 
ретушью, резец и 5 скребков. Остальные изделия 
представлены осколками, отщепами и чешуйками. 
Исходной формой сырья на стоянке являлись хру-
стальные гальки [20, с. 3—16].

На Среднем Урале крупный комплекс хру-
стальных изделий (101 экз.) выявлен на стоянке 
Талицкого на р. Чусовой (Пермский край). Еди-
ничные изделия из хрусталя известны в Каповой и 
Игнатиевской пещерах (Башкортостан и Челябин-
ская обл.), на стоянках Горная Талица, Драчево, 
Шированово II (Пермский край) и в гроте Котел 
(Свердловская обл.). Единственное изделие из 
хрусталя в гроте — нуклеус — изготовлено из 
гальки длиной около 5 см. Это самый крупный из 
известных автору хрустальных нуклеусов (рис. 1, 
3) [13, с. 235—237].

В мезолитическую эпоху использование горного 
хрусталя отмечено на поселениях Выйка II, Серый 
Камень, Гаревая II, Уральские Зори I, Береговая IX 
(Свердловская обл.), Дружный I (Челябинская обл.) 
(рис. 1, 1 — 1, 3). Представляет интерес нуклеус 
с Серого Камня (рис. 1, 2). Он имеет коническую 
форму высотой 2,9 см. Многочисленные грани 
(17 негативов) при солнечном свете создают эффект-
ные переливы, поэтому нуклеус явно был связан с 
сакральной сферой древнего населения. Два ну-

клеуса из хрустальных галек обнаружены в кладе на 
г. Трехскалка (Нижний Тагил).

В неолите—энеолите хрустальные изделия вы-
явлены на Полуденке I, Исетском Правобережном 
поселениях, III-ей Береговой Горбуновского тор-
фяника. Большая их часть происходит с культовых 
памятников. Хрустальные наконечники стрел из-
вестны на Камне Дыроватом, Кокшаровском холме, 
Шайтанском озере I и II (рис. 1, 1 — 4—8), Больших 
Аллаках II. Все они относятся к неолиту—энеолиту, 
обработаны двусторонней ретушью. Интересен на-
конечник с Шайтанского озера II. Это единственный 
хрустальный наконечник, изготовленный на ноже-
видной пластине. Ретушью у него оформлены только 
кончик пера и насад (рис. 1, 1—8) [18, с. 225—227].

В поздние эпохи в Приуралье широко распро-
страняются бусы из горного хрусталя [4, с. 10]. 

Известны на Урале и уникальные изделия из 
горного хрусталя. Таким изделием можно считать 
скребок эпохи бронзы со стоянки Исток III (Сверд-
ловская обл.). Он изготовлен из гальки горного 
хрусталя, которая сильно насыщена золотистыми 
нитями рутила, из-за чего приобрела неоднородную 
жёлтую окраску. Подобный хрусталь с включениями 
(«волосатик») имеет поэтическое название — «во-
лосы Венеры» [14, с. 132]. В одном из курганов 
Кизильского могильника бронзового века найдено 
хрустальное навершие булавы в виде уплощен-
ного шара диаметром 5,7 см (рис. 1, 4) [21, с. 74]. 
В краеведческом музее г. Екатеринбурга хранится 
случайная находка из разработок на р. Суундук в 
бывшем Орском уезде. Она представляет собой 
уплощенный шар диаметром 5,5 см с незакончен-
ным высверленным углублением (рис. 1, 5) [12, 
с. 256]. Изделие является не булавой (как его перво-
начально определили), а подпятником — орудием, 
служившим подпятником при добывании огня 
лучковым способом. 

Гораздо реже встречаются цветные разновид-
ности горного хрусталя. Двенадцать отщепов и пла-
стинчатых сколов из аметистизированного кварца 
найдены на мезолитическом поселении Выйка II. 
Кристалл аметиста с поселения Шитовской Исток I 
упоминался выше. Единичные изделия из раухто-
паза (дымчатого хрусталя) выявлены на стоянках 
Троицкая I, Горная Талица, поселениях Огурдино 
и Выйка II. 

Халцедон и его благородные разновидности. 
Изделия из разноцветного халцедона известны во 
все археологические эпохи. Халцедон использовался 
наряду с кремнем, кремнистым сланцем, яшмой для 
изготовления всевозможных типов орудий. Большой 
интерес вызывает целенаправленное изготовление 
определенных типов орудий из халцедона ярких 
оттенков (красного, оранжевого, розового, бурого и 
коричневого цветов). Относится это, прежде всего 
к наконечникам стрел и кресальным кремням для 
высекания огня. 

Из пещерного святилища на Камне Дыроватом 
происходит серия оригинальных наконечников 
стрел энеолитического времени. Все они изготов-
лены из халцедонов разных оттенков: оранжевого, 
коричневого, серо-коричневого, бело-оранжевого, 
красно-бурого. Но цвет у всех наконечников по-
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Рис. 1. Изделия из горного хрусталя. 1 — Средний и Южный Урал (1, 3 — Дружный; 2 — Серый Камень; 
4—7 — Шайтанское озеро I; 8 — Шайтанское озеро II); 2 — Серый Камень; 

3 — грот Котел; 4 — Кизильский могильник; 5 — река Суундук

Использование благородных, цветных 
и экзотических минералов древним населением УралаЮ. Б. Сериков
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добран таким образом, что кончики острий у них 
окрашены в ярко-красный, оранжевый или красно-
бурый тона. 

На культовой площадке бронзового века Шайтан-
ского озера II около сотни наконечников из халцедона 
сопровождали ритуальные захоронения бронзовых 
изделий (рис. 2, 2). На святилище железного века, 
расположенном на вершине горы Голый Камень в 
черте г. Нижний Тагил из 38 кресальных кремней 
24 изготовлено из разноцветного халцедона. 

Интересен кресальный кремень из халцедона 
с Аятского озера. Его цвет — розовый, но верхняя 
рабочая кромка, которая собственно и служила для 
высекания огня, имеет ярко-красный цвет (рис. 2, 
4) [14, с. 133—135].

Благородные разновидности халцедона представ-
лены сердоликом (красный, оранжевый, оранжево-
красный, буро-красный), карнеолом (от оранжево-
красного до темно-красного) и сардером (бурый, 
желтовато-бурый, красно-бурый, коричневый).

В пещере Камня Дыроватого имеется нако-
неч ник стрелы из полупрозрачного сердолика 
серовато-оранжевого цвета (рис. 2, 1 — 2). Там же 
присутствует небольшая серия наконечников из 
карнеола. Единичные наконечники из сердолика 
и карнеола известны в энеолитическом культовом 
центре Шайтанское озеро I (рис. 2, 1 — 4, 5) и на 
культовой площадке бронзового века Шайтанского 
озера II. На мезолитической стоянке Крутяки I 
найден кресальный кремень из оранжево-красного 
сердолика (рис. 2, 1 — 3). Еще один кресальный 
кремень из карнеола происходит с Аятского озера. 
Представляют интерес два ножа из ножевидных пла-
стин с Шайтанского озера I. Одна пластина изготов-
лена из темно-красного просвечивающего карнеола, 
вторая — из двухцветного халцедона. Лезвие ножа 
длиной 2,5 см выполнено из оранжевого полупро-
зрачного сердолика, а насад длиной 1,7 см — из 
красно-бурого сардера (рис. 2, 1 — 1). Нет никаких 
сомнений, что расположение цветов выбрано пред-
намеренно, и, скорее всего, данное изделие служило 
жертвенным ножом [16, с. 155—156]. 

В железном веке и средневековье на территории 
Приуралья хорошо известны бусы из халцедона и 
сердолика. Встречаются они на памятниках разного 
типа — костищах (Гляденовском, Юго-Камском, 
Гаревском, Панкрашинском), городищах (Верхне-
утчанское), могильниках (Петропавловском), по-
селениях (Шойнаты III) и др. [4, с. 10].

Сапфирин. Разновидность серо-голубоватого 
халцедона. Наконечник стрелы из сапфирина сире-
невого цвета найден в энеолитическом слое Худя-
ковского поселения (Удмуртия) (устное сообщение 
Т. А. Цыгвинцевой) (рис. 3, 3). В конце железного 
века из сапфирина изготавливали диски и крупные 
бусы, которые использовались для наверший и 
темляков мечей (рис. 3, 4). Их находки известны в 
могильниках Деменки, Бояновский и др. [9, с. 145—
148]. А в Мокинском могильнике найдено уникаль-
ное изделие — римская фалера из голубовато-серого 
халцедона, выполненная в виде головки Амура 
(рис. 3, 5) [8, с. 46—51].

Нефрит. Изделия из нефрита известны на 
Турбинском могильнике. Это 36 колец (целых и в 

обломках) диаметром от 2,5 до 9,8 см (рис. 4, 8, 10). 
Изготовлены они из нефрита разных оттенков — по-
лупрозрачного светло-зеленого, серовато-зеленого, 
зеленовато-желтого, коричневато-желтого, розовато-
серого и прозрачного молочно-белого. Происхожде-
ние нефрита до сих пор неясно [1, с. 93—95. Но, по 
всей видимости, он имеет местное происхождение, 
так как его выходы известны и на Северном и на 
Южном Урале. Представляет интерес заготовка 
булавы с укрепленного поселения бронзового века 
Устье I (Челябинская обл.). Это единственная на 
Урале булава, для изготовления которой использован 
темно-зеленый нефрит (рис. 4, 4) [5, с. 187].

Малахит. Малахитовая бусина найдена в 
Синташтинском могильнике бронзового века (рис. 
4, 6). Две малахитовые подвески происходят из 
комплексов раннего железного века Шайдурихин-
ского городища и поселения Палатки II (раскопки 
С. Н. Паниной) (рис. 4, 5). Четыре малахитовых 
подвески с отверстиями и пять нашивок выявлены 
на Иткульском городище раннего железного века 
(рис. 4, 7). Кусочки малахита встречены на культо-
вых памятниках Шайтанское озеро I и II, но для чего 
и как они использовались — неизвестно, возможно, 
в качестве нашивок. Условно в эту же группу мож-
но отнести и родственные малахиту минералы. На 
святилище Голый Камень найден кусочек бледно-
зеленой хризоколлы, а на Палатках I — три почки 
ярко-синего азурита (раскопки В. Д. Викторовой) 
[16, с. 157].

Агат. На стоянке Шигирский Исток III выявлен 
скребок, изготовленный из агатовой гальки (рис. 3, 
6). Спинка и брюшко изделия обработаны плоскими 
сколами, что позволило четче выявить круговой 
узор минерала.

Моховой опал. Изделия из мохового опала 
известны только на Шайтанском озере I. Из него 
изготовлено скребок, две пластины неправильных 
очертаний, семь отщепов и обломок наконечника 
стрелы (рис. 5, 6).

Янтарь. Практически все находки изделий из 
янтаря происходят с Северного Приуралья. Изготав-
ливали из него в основном бусы и подвески, находки 
которых сосредоточены в могильниках железного 
века (Тураевском, Кудашевском, Борганъель и др.). 
Единичные янтарные украшения известны в ком-
плексах энеолитических поселений (Чойновты II, 
Польюг, Ягу-Яр, Лобань I) [19].

Гранат. Кристалл граната-альмандина диа-
метром около 1 см найден В. Д. Викторовой на 
памятнике Палатки I. 

Украшения из темно-красного граната (альманди-
на) в сочетании с золотыми привесками находились 
в районе шеи погребенного в кургане 21 могильника 
Магнитный (Челябинская обл.) [3, с. 273].

Следует обратиться еще к одной группе ми-
нералов, которые не являются благородными, но 
которые относятся к цветным и которые редко ис-
пользовались в древности. Тем более, что понятие 
благородности минерала очень относительное. 
В прошлом веке щебнем из змеевика подсыпали до-
роги, а сейчас его относят к ювелирно-поделочным 
камням и делают из него шкатулки и украшения. Это 
же можно сказать про обсидиан, гагат, гематит.

Исторические науки
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Рис. 2. Изделия из халцедона и его разновидностей. 1, 4, 5 — Шайтанское озеро I; 2 — Камень Дыроватый; 
3 — Крутяки I; 2 — Шайтанское озеро II; 3 — Камень Дыроватый; 4 — Аятское озеро; 5 — Шайтанское озеро I
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Рис. 3. Изделия из цветных минералов. 1 — пирит; 2 — халькопирит; 3—5 — сапфирин; 6 — агат; 
1 — могильник Магнитный; 2 — пещера Туристов; 3 — Худяковское поселение; 4 — могильник Деменки; 

5 — Мокинский могильник; 6 — Шигирский Исток III

Исторические науки
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Серпентинит (змеевик). Самые древние из-
делия из змеевика обнаружены в Каповой пещере. 
Это жировая лампа из зеленого серпентинита 
(рис. 4, 2) и бусины желтовато-зеленоватого цвета 
(рис. 4, 3). Обычно использовалась мягкая разновид-
ность змеевика — офит, из которого изготавливали 
исключительно подвески. Практически все подвески 
из офита найдены в погребениях: в Бурановской пе-
щере одежду захороненного украшали 35 подвесок 
из зеленого и голубовато-зеленого офита (рис. 4, 1), 
в погребении под навесом Старичный Гребень было 
15 подвесок из зеленого офита [2, с. 95—113, 137], 
по одной подвеске найдено в погребениях Березки 
Vг и в Кумышанской пещере. Особый интерес пред-
ставляет последняя из них — она изготовлена в виде 
профильного изображения лица человека (рис. 4, 9). 
Еще одна подвеска из офита найдена в культовом 
комплексе Шайтанского озера I [14, с. 135].

Пирофиллитовый сланец (шифер). На терри-
тории Урала темно-красный шифер стал широко 
использоваться в эпоху энеолита. Обычно из него 
изготавливали небольшие подвески овальной и 
каплевидной формы высотой от 1 до 2 см. У не-
которых подвесок по периметру были нарезаны 
мелкие зубчики. В погребении на Шайтанском 
озере найдено 13 подвесок из шифера (рис. 5, 1). 
Еще 31 подвеска происходит с площади памятника. 
Аятское погребение содержало 52 подвески из ши-
фера. Еще больше шиферных подвесок найдено в 
двух погребениях могильника Бузан 3 (Ингальская 
долина, Тюменская обл.). В одной из могил найдено 
свыше 170 подвесок из красно-бурого шифера, в 
другой — свыше 220 таких же подвесок из шифера, 
которые залегали на дне могилы тремя скопле-
ниями. На культовом памятнике Усть-Вагильский 
холм найдено около 20 подвесок из темно-красного 
шифера. Небольшие серии или единичные подвески 
из шифера известны и на других энеолитических 
памятниках [16, c. 156]. 

Для изготовления других изделий шифер ис-
пользовался очень редко. На Шайтанском озере I 
найдено два целых гребенчатых штампа из темно-
красного шифера и обломок третьего (рис. 5, 2). Еще 
один гребенчатый штамп из шифера обнаружен на 
скальном святилище Шайтанский Шихан. Здесь же 
найдено два шпателя, выполненных из плоских ку-
сков светло-красного шифера размером 7 × 5 × 1,5 см 
и 6,5 × 3,9 × 1,6 см. На каждом куске присутствует 
сильная стертость и залощенность. Аналогичный 
шпатель из окатанного куска темно-красного ши-
фера размером 5,5 × 1,2 × 1,0 см найден на рядом 
расположенном памятнике Шайтанское озеро VI. 
В средневековом комплексе Пещеры Туристов вы-
явлен овальный диск, изготовленный из плитки пи-
рофиллитового сланца толщиной до 0,5 см. Боковые 
поверхности диска отшлифованы и заглажены. На 
его боковых краях присутствуют четкие линейные 
следы использования, характерные для скребка по 
коже. Учитывая размеры изделия (10,6 × 5,3 см), 
можно предположить, что оно использовалось для 
волососгонки.

Гематит. Представлен так называемыми «ка-
рандашиками» — кусочками со стертыми поверх-
ностями. «Карандашики» из гематита и магнетита 

предназначались для получения краски красных 
тонов и известны на целом ряде культовых памятни-
ков — Камень Дыроватый, Голый Камень, Пещера 
Туристов, Кумышанская пещера, скалы Три Сестры, 
Шайтанское озеро I, II и др. Обычно «карандаши-
ки» имеют от одной до трех стертых поверхностей. 
Представляют интерес «карандашики» из Чусовских 
пещер. В Пещере Туристов «карандашик» имеет 
ромбическую форму, все четыре грани изделия 
сильно стерты. «Карандашик» из Кумышанской 
пещеры имеет пятиугольную форму размером 
2,5 × 1,7 × 0,4 см. Обе плоскости пришлифованы, а 
все пять боковых граней сильно стерты от долгого 
употребления (рис. 5, 3).

Пирит. Золотистые кристаллы пирита из-за 
своей хрупкости никогда не применялись в качестве 
украшений, хотя их находки известны на палеолити-
ческих памятниках Западной Европы [11, с. 29—30]. 
Но в одном кургане железного века (21-м) могиль-
ника Магнитный десятки просверленных кубиков 
пирита украшали плетеное изделие (сумку?) наряду 
с золотыми бляшками и разноцветным бисером 
(рис. 3, 1) [3, с. 273].

Халькопирит. Несмотря на яркий золотистый 
цвет халькопирит — «золото дураков» — практиче-
ски не использовался в древности. Находки отдель-
ных кусков халькопирита известны во французских 
пещерах. На Урале выявлено только два изделия 
из халькопирита и оба происходят из культовых 
комплексов Среднего Зауралья. Первое изделие из 
золотистого халькопирита обнаружено в средневе-
ковом слое Пещеры Туристов. Оно сильно фрагмен-
тировано. Сохранившийся обломок имеет размеры 
3,2 × 3,0 × 2,7 см. Первоначальную его форму 
установить сложно. Возможно, это была усеченная 
пирамида. Сохранилась центральная площадка с 
прорезанными на ней тремя параллельными канав-
ками. От этой площадки под тупым углом отходят 
три шлифованных плоскости (на месте четвертой 
присутствует слом) (рис. 3, 2). Изделие носит следы 
пребывания в огне. Его функциональное назначение 
остается неизвестным. Второе изделие служило 
шпателем, найдено на Шайтанском озере II и имеет 
форму шалашика длиной 2,6 см, шириной 1, 1 см и 
высотой 1,9 см. На узком конце изделия присутству-
ют линейные следы использования, возникшие при 
выравнивании и заглаживании стенок керамических 
сосудов. Относится к комплексу бронзового века 
[16, c. 157].

Яшма. Разноцветные сорта яшмы широко ис-
пользовались населением Урала, начиная с верхнего 
палеолита. Чаще всего в производстве орудий приме-
нялись яшмы зеленые, сургучные и красно-зеленые 
(полосчатые). Яшмовые изделия известны на всем 
протяжении Урала. На Гаринской палеолитической 
стоянке (р. Сосьва) свыше 50 % всех изделий из-
готовлено из яшмы (рис. 6, 1). В Каповой пещере 
(р. Белая) основным сырьем являлась яшма, чаще 
красно-зеленая (рис. 6, 2). На мезолитическом посе-
лении Уральские Зори III (р. Тура) 45 % всех изделий 
выполнено из бурой яшмы. В мезолитическом кладе 
на горе Трехскалка (г. Нижний Тагил) 91,7 % всех 
изделий изготовлены из разноцветной яшмы (зеле-
ной, красно-зеленой, кремовой) (рис. 6, 4). Пластина 
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Рис. 4. Изделия из цветных и благородных минералов. 1—3, 9 — офит; 4, 8, 10 — нефрит; 5—7 — малахит. 
1 — Бурановская пещера; 2, 3 — Капова пещера; 4 — Устье I; 5 — Палатки II; 6 — Синташтинский могильник; 

7 — Иткульское городище; 8, 10 — Турбинский могильник; 9 — Кумышанская пещера
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Рис. 5. Изделия из цветных минералов. 1, 2 — пирофиллитовый сланец; 3 — гематит; 4 — благородный тальк; 
5 — слюда; 6 — моховой опал; 7 — мел. 1, 2, 4, 6 — Шайтанское озеро I; 3 — Кумышанская пещера; 

5 — Аятское погребение; 7 — Бишунгаровский могильник
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Рис. 6. Изделия из цветной яшмы. 1 — Гаринская стоянка; 2 — Капова пещера; 3 — Кокшаровский холм; 
4 — клад на горе Трехскалка; 5 — Тагильский могильник

Исторические науки
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из необычной пестрой яшмы обнаружена в неолити-
ческом комплексе культового Кокшаровского холма 
(рис. 6, 3). Использование яшмы продолжается до 
раннего железного века (рис. 6, 5). Интересен нож 
со стоянки Мурино в черте г. Нижний Тагил. Он 
изготовлен из красно-зеленой яшмы плоской отжим-
ной ретушью таким образом, что противолежащие 
лезвия ножа оказались окрашенными в красный 
цвет, а зеленая полоска пришлась на середину из-
делия [17, с. 62—64].

Благородный тальк. Уникальные изделия из 
полупрозрачного зеленоватого благородного талька 
найдены в размытом энеолитическом погребении 
на Шайтанском озере I. Они изготовлены в виде 
дисков диаметром 4,5 и 5 см и толщиной 0,2 см 
(рис. 5, 4). Их парное залегание позволяет пред-
положить, что они закрывали глаза погребенного. 
Возможно также, что пластинки серебристого таль-
ка, также иногда полупрозрачные, которые часто 
встречаются на культовых памятниках, относятся к 
типу благородного. А зеленоватый оттенок обесц-
ветился со временем или же от воздействия огнем. 
В этом плане интересно необычное энеолитическое 
погребение в щели между валунами на скальном 
святилище Шайтанский Шихан. Оно было засыпано 
546-ю пластинками светло-серого (серебристого) 
благородного талька [14, с. 133].

Слюда. В Аятском погребении на месте сердца 
погребенного была положена пластина слюды. 
По краям она немного осыпалась лепестками, но 
хорошо сохранился кусок размером 12—15 см и 
толщиной до 0,5 см (рис. 5, 5). 

Интересные находки обнаружены в Пещере Ту-
ристов. Это три фрагмента плитки кварцита, два из 
них склеились в более крупный кусок. Поверхность 
плитки с двух сторон покрыта слюдой золотистого 
цвета. Видимо, цвет плитки и эффект его «перели-
вов» и стали причиной ее появления в святилище.

Мел. К экзотическим изделиям можно отнести 
и бусину из мела, которая обнаружена в одном 
из Бишунгаровских курганов (Башкортостан) 
(рис. 5, 7).

На уральских памятниках встречаются кусочки 
асбеста, хризоколлы, малахита, азурита, оникса, би-
рюзы, слюды, лимонита и др. Анализ благородных 
минералов показывает, что в основном их получа-
ли с галечников на берегах рек и озер. Именно на 
галечниках и сейчас можно найти гальки хрусталя, 
аметиста, нефрита, агата, сердолика, а также змее-
вика, халцедона, гематита и яшмы. Древний человек 
сознательно выбирал редко встречаемые минералы 
эффектной окраски и необычной структуры. На-
чиная с верхнего палеолита цвет и структура бла-
городных и некоторых цветных минералов имели 
особое сакральное значение и умело и сознательно 
использовались древним человеком в своей культо-
вой практике. Изделий из благородных минералов 
на территории Урала, несомненно, гораздо больше, 
чем приведено автором. К сожалению, далеко не 
всегда они являются предметом исследования и 
публикации. 
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USe of noBle, mUlticolored and exotic mineralS 
By ancient popUlationS of the Ural
Y. В. Serikov, u.b.serikov@mail.ru, 
Russian State Vocational Pedagogical University, 
Branch in Nizhny Tagil, Russian Federation

Crystal finds and also products made of noble and color minerals are known at the sites of Eurasia 
and Africa age about 800 thousand years. In the Urals rock crystal and its varieties were widely used 
already in the upper Paleolithic. Through the Stone Age nucleuses, plates, scrapers, cutters, arrowheads, 
splinters were made of them.  Unique products such as drilled mace and trust bearing for drilling or 
getting fire are known. In later ages they made beads out of crystal. In the Stone Age noble varieties 
of chalcedony began to be used. Thy were: carnelian, sarder, capphirine. Most often they were used 
for manufacturing arrowheads and chair flints for the carving of fire. Brightly colored noble materials 
(jade, malachite, garnet-almandine, and amber) served mostly for manufacturing decorations — beads, 
pendants, bracelets. For producing decorations base minerals with bright and spectacular color were 
used due to the rarity of the precious stones. They were green serpentinite (coil), dark-red profiled 
shale (slate) and golden chalcopyrite (pyrite). Practically in all epoch red paint (ochre) needed for 
rituals was get from the verity of iron ore — hematite and magnetite. It should be noted that since 
Upper Paleolith multicolored varieties of jasper were widely used by the populations of the Ural. 
Most of all for production of tools they used green, sealing wax and red-green (banded) jasper. To 
the exotic minerals belong noble talk, mica and chalk which used for non utilitarian purposes.  

Products from noble and some multicolored minerals mostly are fined in   cultic complexes: 
hoards, burials and sanctuaries. So we can suggest that these minerals due to their rarity and bright 
coloring had symbolic mining and used by ancient population mostly for manufacture of products 
of non utilitarian purposes.

Color illustrations for the first time give the opportunity to see in color different sacral and house-
hold items of ancient men.

Keywords: crystals, noble and colored minerals, symbolic meaning, non utilitarian items.
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