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УДК 902/904 

Чашкинское озеро является старичным образованием левобережья 
р. Камы. На левом берегу Чашкинского озера известно 5 памятников эпохи 
мезолита. Это стоянки Чашкинское Озеро V, Чашкинское Озеро X, Чашкинское 
Озеро XI, Запоселье, мезолитический комплекс поселения Запоселье. 

В статье рассматриваются результаты исследований, проведенных в 2014–
2016 гг. на стоянках Чашкинское Озеро X и Чашкинское Озеро XI. Оба 
памятника открыты в ходе археологической разведки Е.Н. Митрошина в 2014 г. 

На стоянке Чашкинское Озеро X в 2015 г. был разбит шурф, который дал 
представительную коллекцию (153 экз.) отходов производства каменных 
орудий труда. Раскопки 2016 г. подтвердили правомерность отнесения 
памятника к кремнеобрабатывающей мастерской. 

На стоянке Чашкинское Озеро XI была проведена шурфовка в 2015 г., в 
ходе которой было обнаружено 38 изделий из камня. В результате 
трассологического анализа коллекции было выделено 40 рабочих 
поверхностей (лезвий). Ведущую группу орудий составили ножи для разделки 
мяса (рыбы) и резчики по кости. В раскопе 2016 г., площадью 16 м2, было 
обнаружено 272 изделия из камня. Предварительный анализ позволяет 
отнести памятник к кратковременной стоянке охотников. 

Исследования 2014–2016 гг. позволили выявить два новых типа стоянок: 
кремнеобрабатывающую мастерскую и кратковременную стоянку охотников. 

Ключевые слова: мезолит, Чашкинское озеро, кратковременная стоянка, 
пластины, отщепы, радиоуглеродный анализ, спорово-пыльцевой анализ. 

Чашкинское озеро является старич-
ным образованием левобережья р. Камы. 
В административном отношении оно на-
ходится в пределах пригорода г. Березни-

ки и Соликамского района Пермского 
края. Первоначальное освоение Чашкин-
ского микрорегиона происходило в эпоху 
мезолита, когда сформировались голоце-
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новые ландшафты. Проведение палеору-
словых исследований в районе современ-
ного Чашкинского озера – изучение ри-
сунка первичного рельефа поймы и 1-й 
надпойменной террасы, а также их строе-
ния, позволили отнести время появления 
мезолитических памятников ко времени 
существования 7-й пойменной генерации 
[2, с. 83]. 

На сегодняшний день на левом берегу 
Чашкинского озера известно 5 памятни-
ков эпохи мезолита (рис. 1). Это стоянки 
Чашкинское Озеро V, Чашкинское Озе-
ро X, Чашкинское Озеро XI, Запоселье, 
мезолитический комплекс поселения За-
поселье. Особый интерес вызывают сто-
янки Чашкинское Озеро X и Чашкинское 
Озеро XI, открытые в ходе разведочных 
работ 2014 г. [3]. Результаты шурфовки, 
проведенной в 2015 г., и данные радиоуг-
леродного анализа подтвердили мезоли-
тический возраст обоих памятников [4]. 

Стоянка Чашкинское Озеро X нахо-
дится в 12,5 км к северо-западу от центра 
г. Березники Пермского края, в его приго-
родной зоне, в 3,7 км к юго-западу от 
д. Чашкино Соликамского района Перм-
ского края, на мысу, образовавшемся в 
результате впадения в озеро безымянного 
ручья [5, c. 119]. 

Памятник был открыт Е.Н. Митроши-
ным в 2014 г. в ходе проведения археоло-
гической разведки по восточному берегу 
озера [3]. Им же была проведена шурфов-
ка памятника в 2015 г., которая показала 
его перспективность для исследований 
[4]. Шурф был разбит в центральной, наи-
более высокой части памятника. При раз-
боре шурфа был собран уголь для радио-
углеродного анализа. Полученная дата 
подтвердила мезолитический возраст па-
мятника (8000±200 BP, Le-10792). 

Коллекция каменного инвентаря, най-
денного в шурфе, состоит из 153 предме-

Рис. 1. Схема расположения мезолитических памятников на восточном 
берегу Чашкинского озера: 1 – стоянка Запоселье, 2 – поселение Запоселье, 

3 – стоянка Чашкинское Озеро X, 4 – стоянка Чашкинское Озеро V,  
5 – стоянка Чашкинское Озеро XI 
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тов: из них: мелкие отщепы – 80 экз., от-
щепы средних размеров – 3 экз., мелкие 
пластинчатые отщепы – 14 экз., средние 
пластины – 1 экз., мелкие пластины –  
4 экз., микропластинки – 2 экз., нуклевид-
ные осколки – 8 экз., чешуйки – 14 экз., 
краевые сколы, случайные осколки –  
26 экз., гальки и их фрагменты – 2 экз. 
Предметов со следами вторичной обра-
ботки не обнаружено [1, c. 70]. 

Большинство изделий изготовлены из 
кремня разных оттенков. В половине слу-
чаев использовался бежевый кремень  
(78 экз. / 51%). Остальные каменные ар-
тефакты изготовлены из окремнелого  
известняка (21 экз. / 14%), сургучного  
(17 экз. / 11%), серого (14 экз. / 9%) и ко-
ричневого кремня (13 экз. / 8,5%). 

По нашим предположениям, в резуль-
тате шурфовки была задета часть произ-
водственной площадки, на которой про-
исходило первичное расщепление мате-
риала. В пользу этого может говорить 
найденный материал, который можно от-
нести к отходам производства. 

В июле 2016 г. на стоянке были прове-
дены археологические раскопки под руко-
водством Е.Л. Лычагиной. Раскоп площа-
дью 72 м2. был разбит в центральной, наи-
более высокой части памятника, вокруг 
шурфа 2015 г. В ходе работ удалось за-
фиксировать остатки производственных 
площадок, на которых происходило рас-
щепление кремня. Их маркировали скоп-
ления отходов производства – чешуек, 
мелких отщепов, технических сколов и ос-
таточных нуклеусов, углубления культур-
ного слоя, имевшего чуть более темную 
окрашенность, чем основной культурный 
слой. Нами были отобраны органогенный 
материал для радиоуглеродного датирова-
ния и палинологическая колонка. 

В результате работ 2016 г. найдено бо-
лее 3000 изделий из камня. Подавляющее 
большинство было отнесено к отходам 
производства. Встречается практически 
все: от крупных первичных сколов и нук-
леусов, в основном конической и каран-
дашевидной формы, до микропластин 
(рис. 2). 

Рис. 2. Каменный инвентарь стоянки Чашкинское Озеро X. Раскопки 2016 г. 
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Но наибольший интерес и сложности 
в исследовании вызвал объект, который 
получил название «яма № 1». Он был за-
фиксирован на уровне 0,5 м от современ-
ной поверхности в СЗ углу раскопа. Объ-
ект имел подчетырехугольную форму, 
размеры 0,6–0,9×0,9 м, его очертания 
уходили в северную стенку раскопа. За-
полнение объекта составил слой серо-ко-
ричневой супеси с углистыми вкрапле-
ниями. На расстоянии 0,4–0,6 м от него 
фиксировалась углистая «канавка» шири-
ной 0,2–0,3 м, очертания которой уходи-
ли в северную и западную стенки раско-
па. Однако в ходе разбора «канавки» вы-
яснилось, что она является частью ямы 
№ 1 – ее границами. Отделявший ее от 
ямы № 1 слой светло-коричневой супеси 
с ортзандами, возможно, оказался в яме в 
результате сползания части грунта в ис-
кусственную западину. Поэтому в даль-
нейшем яма № 1 и «канавка» исследова-
лись одновременно как один объект подо-
вальной формы размером 1,5–1,6×2,3 м, 
уходящий в северную и западную стенку 
раскопа. 

Из углистого заполнения «канавки» с 
глубины 0,5–0,6 м от современной по-
верхности был взят органогенный мате-
риал для проведения радиоуглеродного 
анализа. 

В ходе разбора ямы № 1 выяснилось, 
что слой светло-коричневой супеси с 
ортзандами, который практически не со-
держал находок, продолжался до уровня 
0,7 м от современной поверхности. Ниже 
шел слой темно-коричневой супеси с уг-
листыми вкраплениями, большим количе-
ством чешуек, мелких отщепов и пласти-
нок. В центральной части ямы на уровне 
0,75–0,9 м от современной поверхности 
было зафиксировано углистое пятно эсо-
видной формы размером 0,2–0,3×0,7 м, из 
которого был взят материал на радиоуг-
леродный анализ (рис. 3, а). 

На уровне 1,0 м от современной по-
верхности при зачистке ямы № 1 были за-
фиксированы очертания угла какой-то по-
стройки, ориентированной по линии СЗ–
ЮВ (см. рис. 3, а). Находки на этом уров-

не встречались реже и более рассеянно – 
как в районе углистого пятна, так и вне 
его. При этом они тяготели к восточной и 
северо-восточной границе ямы. 

На уровне 1,3 м от современной по-
верхности основным заполнением ямы 
стал слой серо-коричневой супеси, в ко-
тором в большом количестве встречались 
чешуйки (особенно в западной части 
ямы) (рис. 3, в–г). 

Окончательные очертания объекта бы-
ли зафиксированы на уровне 1,5 м от со-
временной поверхности (рис. 3, б). Конст-
рукция имела подпрямоугольную форму, 
размеры 1,9×1,4 м и была ориентирована 
по линии СЗ–ЮВ. На СВ и ЮЗ углу кон-
струкции фиксировались столбовые ямки 
диаметром 15–20 см. От СВ столбовой 
ямки к северной стенке раскопа шла не-
глубокая углистая полоса шириной до 
0,1 м, мощностью до 0,05 м. Органоген-
ный материал был взят для проведения 
радиоуглеродного анализа. В 0,8 м к СЗ 
от ЮЗ столбовой ямки были зафиксиро-
ваны еще 2 столбовые ямки диаметром 
15 см, которые отделялись друг от друга 
такой же углистой полосой, идущей от 
ЮЗ ямки. Пол постройки фиксировался 
на уровне 1,6 м от современной поверх-
ности. Основными находками на границе 
с материком были крупные отщепы. 

Полагаем, что нам удалось зафиксиро-
вать угол какого-то сооружения мезоли-
тического времени. Функцию этого объ-
екта можно будет понять при его даль-
нейшем изучении. 

На основе первоначального анализа 
каменного инвентаря, его сырьевой од-
нородности, небольших размеров самих 
изделий, полученной радиоуглеродной 
даты и следов предположительного со-
оружения можно сказать, что памятник 
относится к кремнеобрабатывающей 
мастерской. 

Стоянка Чашкинское Озеро XI распо-
ложена на надпойменной террасе, высота 
11 м, в лесном массиве в отдалении от бе-
рега озера, что отличает ее от других ме-
золитических памятников микрорегиона 
[5, c. 120]. 
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В ходе шурфовки памятника в 2015 г. 
в одном из шурфов было найдено 38 
предметов из камня. Большинство изде-
лий изготовлены из кремня разных оттен-
ков. Основную категорию предметов со-

ставили пластины шириной до 15 мм 
(81,5%), остальные изделия представлены 
чешуйками и мелкими отщепами (рис. 4). 
Из них к предметам со следами вторич-
ной обработки отнесены 3 экз.: пластины 

Рис. 3. Стоянка Чашкинское Озеро X. Яма № 1: а) очертания на уровне 1 м от современной 
поверхности; б) очертания на уровне 1,5 м от современной поверхности;  

в) профиль северной стенки С-Т/3; г) профиль западной стенки С/4-3 

а б 

в 

г 
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с ретушью (2 резчика) и 1 миниатюрный 
наконечник стрелы с листовидным пером 
и чуть намеченным черешком, оформлен-
ным с брюшка (рис. 4, 3). 

В результате трассологического ана-
лиза коллекции было выделено 40 рабо-
чих поверхностей (лезвий). Ведущую 
группу орудий составили ножи для раз-
делки мяса (рыбы) (19 экз. / 47,5%), во 
вторую по численности группу орудий 
вошли резчики по кости (7 экз. / 17,5%), 
в третью – проколки по шкуре (6 экз. / 
15%). Единичными экземплярами пред-
ставлены резчик по дереву, резчик-ско-
бель по кости, строгальные ножи по де-
реву и кости, и пилка по кости (рис. 5) 
[5, c. 120]. 

Исследования памятника были про-
должены в 2016 г. Был заложен раскоп 
16 м2, который прилегал к шурфу 2015 г. 
В результате работ было найдено 272 ка-
менных изделия, которые располагались 
в северной части раскопа в виде скопле-
ния площадью 3 м2. 

Характерной чертой каменного инвен-
таря памятника является использование 
кремня разных оттенков (серый, коричне-
вый, сургучный и др.) в качестве основно-
го сырья. Орудия представлены фрагмен-
тами микро- и мелких пластин с частич-
ной краевой ретушью, угловыми резцами, 
резчиками на пластинах. Отходов произ-

водства в раскопе практически нет, в ос-
новном они представлены чешуйками. 

Полагаем, что найти столь представи-
тельную коллекцию каменного инвентаря 
нам удалось благодаря полному просеи-
ванию грунта. Трасологический анализ 
материалов 2016 г. еще не проводился, 
однако на основании трасологического 
анализа материалов 2015 г. и типологиче-
ского анализа материалов 2016 г. можно 
утверждать, что памятник относится к 
кратковременной стоянке охотников. 

Необходимо также отметить, что в хо-
де работ 2015–2016 гг. был собран уголь 
для радиоуглеродного датирования и ото-
браны образцы для спорово-пыльцевого 
анализа, которые позволят реконструиро-
вать природные условия, в которых оби-
тал человек того времени. 

Таким образом, исследования мезоли-
тических памятников на восточном бере-
гу Чашкинского озера, проведенные в 
2014–2016 гг., позволили выявить два но-
вых типа стоянок: кремнеобрабатываю-
щую мастерскую и кратковременную сто-
янку охотников. Это существенно расши-
рило наши представления о мезолите ре-
гиона. Однако для проведения широких 
реконструкций имеющейся информации 
явно не достаточно. 

Для выяснения вопросов происхожде-
ния, времени существования и хозяйствен-

Рис. 4. Каменный инвентарь стоянки Чашкинское Озеро XI. Раскопки 2015 г. 
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ных занятий населения региона в эпоху 
мезолита необходимо проведение новых 
археологических исследований с дальней-
шим привлечением палеоэкологов и спе-
циалистов по радиоуглеродному датирова-

нию. Помимо этого, необходимо ком-
плексное исследование всего имеющегося 
каменного инвентаря (проведение техно-
логического, типологического, трасологи-
ческого, пространственного анализа). 
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Рис. 5. Кромки рабочих лезвий: 1 – мясной нож; 2 – пилка по кости.  
Увеличение: А – ×100; Б – ×200 
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PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF THE MESILITHIC SITES LOCATED  
ON THE EASTERN SHORE OF LAKE CHASHKINSKOE 
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Lake Chashkinskoye is an oxbow formation of the left bank of the River Kama. On the left shore 
of the lake, there are 5 archaeological sites known, which belong to the Mesolithic era. These are 
Chashkinskoe Lake V, Chashkinskoe Lake X, Chashkinskoe Lake XI, Zaposelye, a Mesolithic 
complex of Zaposelye settlement. 

The article considers the results of the studies carried out in 2014–2016 years on Chashkinskoe 
Lake X and Chashkinskoe Lake XI. Both sites were discovered during E.N. Mitroshin’s 
archaeological exploration in 2014. 

On the site of Chashkinskoe Lake X a test pit was split, which gave an impressive collection (153 
items) of waste production of stone tools. The excavations in 2016 confirmed the legitimacy of 
attributing the site to a silicon processing workshop. 

On the site of Chashkinskoe Lake XI a test pit was dug in 2015 and, as a result, 38 stone artefacts 
were found. The trasological analysis of the collection helped identify 40 tools. The leading group of 
tools consisted of knives for cutting meat (fish) and bone carvers. During the excavation in 2016, of 
an area of 16 m2, 272 stone items were found. The preliminary analysis lets us attribute the site to a 
short-term site for hunters. 

The studies in 2014–2016 have helped to reveal two new types of sites: a silicon processing 
workshop and a short-term site for hunters. 
 

Keywords: Mesolithic, Lake Chashkinskoe, a short-term site, blades, flakes, radiocarbon analysis, 
spore-pollen analysis. 
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