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Каменные орудия с острова в Бердском заливе 
Новосибирского водохранилища

Статья посвящена комплексному анализу каменных изделий (навершие булавы, тесло и топор) из сборов на острове 
в Бердском заливе Новосибирского водохранилища. На основании трасологического исследования установлено, что диско-
видное навершие булавы изготовлено из песчаника достаточно низкой прочности и его характеристики не соответствуют 
функциональным качествам ударного оружия. Исходя из этого, навершие булавы интерпретировано как церемониальный 
предмет. Определено, что тесло и топор изготовлены из местных пород – сланцев. Выявлено сходство рассматрива-
емых изделий со статусными предметами рубежа раннего и среднего периодов бронзового века из лесостепной зоны юга 
Западной Сибири. Наиболее показательным в этом плане является дисковидное навершие булавы. Такая форма наряду 
с шаровидной характерна для наверший данного ударного оружия эпохи развитой бронзы. Важно, что древние археоло-
гические находки происходят с территории возможного размещения затопленного Бердского острога. Выявление ранних 
артефактов характерно для мест расположения ряда сибирских острогов – Томского, Умревинского и Саянского. Это 
является археологическим подтверждением того, что для возведения русских острогов в Западной Сибири выбирались 
участки с длительной историей освоения. 
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Stone Tools from an Island in Berd Bay, Novosibirsk Reservoir
This article presents the results of a multidisciplinary study of stone tools (discoid mace-head, adze, and axe) found on an 

island in Berd Bay, Novosibirsk Reservoir. Trace analysis suggests that the mace-head is made of fragile sandstone, precluding its 
use as a striking weapon. Therefore, it was likely a ceremonial weapon. The adze and the axe are also made of a local rock—shale. 
The specimens resemble prestigious weapons of the Early and Middle Bronze Age from the forest-steppe zone of southwestern Siberia. 
Discoid mace-heads, like globular ones, are typical of the Middle Bronze Age. Importantly, all the specimens were found where 
the submerged Fort Berdsk was possibly situated. Early artifacts have also been found near other Siberian forts such as Tomsk, 
Umrevinsky, and Sayansk, suggesting that these were built at places with a long history of habitation.
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Введение

Территория Бердского залива Новосибирского водо-
хранилища (Искитимский р-н Новосибирской обл.) 
является перспективной для локализации затопленных 

объектов археологического наследия [Бородовский, 
2002, с. 21–45]. Перед заполнением водохранилища 
этот участок в районе старого Бердска практически 
не обследовался. Однако имелись сведения об обна-
ружении в устье р. Берди ряда случайных находок, 
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являющихся признаками наличия здесь археологиче-
ских объектов [Там же, с. 9]. В дальнейшем при пери-
одическом сбросе воды в водохранилище на отмелях 
о-ва Хреновый была найдена серия каменных пред-
метов (рис. 1, 2). Среди них дисковидное навершие, 
переданное в Бердский историко-художественный му-
зей (ВХЭФЗК* 15/3), и два орудия (рис. 2, 2, 3) из сбо-
ров Н.В. Ермаковой, хранящиеся в фондах Новоси-
бирского государственного краеведческого музея (ГК 
9089827 НГКМ, ОФ-22851/1 и 2). По своим морфо-
логическим признакам артефакты относятся к рубежу 
IV–III тыс. до н.э. и маркируют один из ранних пери-
одов освоения территории, где в начале XVIII столетия 
был заложен Бердский острог (см. рис. 1, 1). Микро-
скопическое исследование этих предметов базирова-
лось на методике экспериментально-трасологического 

и технологического анализа, разработанной 
С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой [Семенов, 
1957; Korobkowa, 1999]. Использовался также 
опыт работы с материалами археологических 
коллекций палеолитических и неолитических 
памятников Северной и Центральной Азии 
[Волков, 1999, 2010, 2013]. При общем тра-
сологическом обследовании артефактов при-
менялся бинокуляр МБС-10 с односторонним 
боковым освещением наблюдаемого объекта 
и с дискретным рабочим режимом увеличе-
ния от 16 до 56 крат. Для сравнительного ана-
лиза следов изношенности на древних орудиях 
из камня привлекались материалы Сибирской 
эталонной коллекции трасологических стан-
дартов. Используемая в статье трасологиче-
ская терминология соответствует каталогу 
терминов в монографии «Опыт эксперимента 
в археологии» [Волков, 2013, с. 99–126]. 

Результаты исследований предметов 
и обсуждение

Дисковидное навершие имеет диаметр 92 мм, 
толщину 27 мм, массу 278 г (см. рис. 2, 1). 
Оно изготовлено из уплощенной окатанной 
речной гальки сравнительно рыхлого пес-
чаника. Боковая поверхность и одна из от-
носительно плоских сторон изделия зерни-
стые, шероховатые, не несут на себе следов 
обработки (рис. 3, 1). На некоторых участках 
гальки отмечены естественные сколы, ло-
кально пришлифованные на сравнительно 
мелкозернистом абразиве (рис. 3, 2).

Абразивная обработка галечной заго-
товки производилась с целью уплощения изделия. 
Шлифовали, вероятно, влажную поверхность, что 
приводило к заметному разрушению песчаника и об-
разованию под  воздействием его частиц сравнительно 
глубоких линейных следов (рис. 3, 3). По мере высы-
хания обрабатываемой поверхности следы станови-
лись менее глубокими (рис. 3, 4) и, соответственно, 
повышалось качество обработки.

Отверстие в изделии выполнено путем сверления 
с нешлифованной стороны. Технологические следы 
свидетельствуют о применении скоростного сверле-
ния с равномерным поступательным движением ору-
дия (рис. 4, 1). Края канала на участке входа инстру-
мента в обрабатываемый материал ровные. Следы 
кернения или перемещения точки начала сверления 
не выявлены (рис. 4, 2). Есть основания предполагать, 
что процесс был приостановлен в момент появления 
первых признаков выхода сверла на противополож-
ной стороне и произведена развальцовка выходного 

Рис. 1. Бердский острог на Генеральной карте ведения Канцелярии Ко-
лывановоскресенского горного начальства [1777] (1) и место обнару-
жения каменных артефактов в районе его возможного расположения 

(по: [Бородовский, 2002, с. 4]) (2). 

*Временное хранение экспертно-фондовой закупочной 
комиссии.
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участка канала сверления с помощью раз-
вертки, о работе которой свидетельствуют 
ступенчатые следы остановки вращатель-
ного движения инструмента по часовой 
стрелке (рис. 4, 3).

На поверхности внутри отверстия не об-
наружено признаков усиленного или неод-
нократного насаживания изделия на какое-
либо основание. При микроскопическом 
исследовании поверхности артефакта сле-
дов его использования не выявлено.

Массивные каменные диски могут 
иметь несколько предназначений. Одно 
из них – утяжелители для палок-копалок 
или приспособлений для сверления [Асе-
ев, 2003, с. 144, рис. 96]. При таком исполь-
зовании практически на любом изделии 
из рыхлого, непрочного камня (из которо-
го изготовлен диск с острова в Бердском 
заливе) неизбежно остаются следы уси-
ленного или многоразового насаживания 
на рукоять. Однако на рассматриваемом 
каменном диске они не обнаружены. Нет 
на краях отверстия и следов от клина, ча-
сто применявшегося при фиксации утя-
желителей-маховиков на прялках, устрой-
ствах для сверления, добычи огня и т.п. 

Также маловероятно, что диск с остро-
ва в Бердском заливе использовался в ка-
честве рыболовного грузила. Каменные 
грузила для сетей не делались из столь 
рыхлого и малопрочного при намокании 
материала. Если даже допустить возмож-
ность такого использования данного ар-
тефакта, то оно было бы одноразовым. 
Поэтому вряд ли стоило тратить усилия 
и задействовать весьма «серьезный» ин-
струментарий для его сверления. Следу-
ет заметить, что в качестве центрального 
грузила сети типа бредня рассматрива-
емый предмет вообще не годится, т.к. име-
ет незначительные размеры и массу. 

Рис. 4. Поверхность внутри отверстия дисковидного предмета (1), на входном (2) и выходном (3) участках канала 
сверления. 

Рис. 2. Диск с отверстием (1), тесло (2) и топор (3).   

Рис. 3. Естественная поверхность галечной заготовки изделия (1), при-
шлифованные естественные сколы (2) и участки со следами шлифовки 
крупно- и мелкозернистым абразивом (3, 4) на дисковидном предмете. 
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По морфологическим признакам дисковидное из-
делие с острова в Бердском заливе можно атрибутиро-
вать как навершие булавы или палицы*. Булава явля-
ется короткодревковым ударно-дробящим холодным 
оружием. Длина ее рукояти составляет ок. 0,5–0,8 м, 
масса навершия – 200–300 г. 

Мраморные и сланцевые навершия с зубчатым 
краем для глушения рыбы были у палиц Южного При-
морья и Приамурья в эпоху неолита и раннего металла 
[Кононенко, Алкин, 1994]. Относительно предполо-
жения об использовании рассматриваемого артефак-
та без погружения его в воду при подобном промысле 
следует заметить, что для верхней Оби не характерен 
феномен столь массового нереста рыбы, как на Аму-
ре, где такая практика была бы возможна. 

В рамках функциональной и символической ин-
терпретации каменного диска с отверстием важно 
то обстоятельство, что в Китае и Корее булавы (па-
лицы) являлись инсигниями власти. Эти знаки разли-
чия – одна из культурных универсалий в манифеста-
ции социальной иерархии. Каменные навершия булав 
эпохи развитой и поздней бронзы найдены на несколь-
ких памятниках (Шляпово, Кирза, Милованово-3, 
Федосово) Новосибирского Приобья [Бородовский, 
2002, с. 8, 69]. Однако все они шаровидного типа, 
тогда как предмет с острова в Бердском заливе име-
ет форму диска. Тем не менее его масса соответству-

ет функциональным параметрам этого 
статусного оружия. 

Трасологический анализ следов 
на поверхности артефакта из сборов 
Н.В. Ермаковой с коллекционным номе-
ром ГК 9089827 НГКМ ОФ-22851/1 по-
зволил определить его как тесло – инстру-
мент для обработки дерева (см. рис. 2, 2). 
Размеры изделия 9,2 × 5,7 × 2,1 см, масса 
54 г. Следы износа в виде характерной 
яркой заполировки [Волков, 2013, с. 122–
123] отмечены по всему рабочему краю 
орудия на выпуклом фасе (рис. 5, 1). Сте-
пень сработанности тесла относительно 
велика. Отдельные следы интенсивного 
контакта с обрабатываемым материалом 
(рис. 5, 2) зафиксированы на значитель-
ном (более 1 см) удалении от режущей 
кромки. Распространение заполировки 
на вогнутой части рабочего края мини-
мальное и типично для орудий такого 
типа (рис. 5, 3).

Артефакт с коллекционным номером ГК 9089851 
НГКМ ОФ-22851/2 определен по морфологическим 
признакам как топор (см. рис. 2, 3). Его размеры 
10,0 × 7,0 × 2,8 см, масса 76 г. С учетом того, что один 
конец предмета обломан, первоначальные параме-
тры топора были значительно больше. Орудие изго-
товлено из мелкозернистого песчаника, подверглось 
интенсивному разрушению в водной среде, и на его 
поверхности (см. рис. 5, 4) не сохранились следы ис-
пользования.

Морфология каменного топора и тесла достаточ-
но стандартна для памятников эпохи палеометалла 
Верхнего Приобья. Однако наличие рассмотренного 
комплекта предметов на потенциальной территории 
локализации затопленного Бердского острога доста-
точно показательно для реконструкции исторической 
динамики освоения этого места.  

Заключение

Комплект каменных изделий (навершие булавы, топор 
и тесло), обнаруженных на острове в Бердском заливе, 
имеет близкие аналогии в сопроводительном инвен-
таре некоторых энеолитических погребений (рис. 6, 
1, 2) грунтового могильника Боровянка XVII в Сред-
нем Прииртышье [Хвостов, 2001]. Следует также за-
метить, что навершие каменной булавы с территории 
бывшего устья р. Берди имеет явные аналогии с од-
ной из булав эпохи бронзы из Юго-Восточной Ан-
глии. В настоящее время этот предмет (13/9/2k) вы-
ставлен в Художественной галерее и музее Хиггинса 
в г. Бедфорде.

Рис. 5. Следы износа тесла на выпуклой (1, 2) и вогнутой (3) части рабочего 
края и поверхность рабочего края топора (4). 

*Согласно одним источникам, булава является разновид-
ностью палицы [Большая Российская энциклопедия, 2004, 
с. 220], по другим данным – это разные типы ударно-дро-
бящего оружия [ГОСТ Р 51215-98, 1999, с. 4, 5; Кулинский, 
2007, с. 18, 23].
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Типологические и функциональные 
признаки каменных предметов с остро-
ва в Бердском заливе позволяют отно-
сить находки к рубежу раннего и средне-
го периодов бронзового века. Наиболее 
показательным для такого датирования 
является дисковидное навершие була-
вы, поскольку для эпохи развитой брон-
зы характерны дисковидные и шаровид-
ные формы наверший этого ударного 
оружия. Такая морфологическая особен-
ность позволяет рассматривать комплекс 
исследованных находок как наиболее 
ранние артефакты в районе устья р. Бер-
ди. Широкие территориальные аналогии 
навершия каменной булавы подчеркива-
ют эпохальность этого предмета. 

Использование для изготовления 
дисковидного навершия естественной 
формы камня (гальки) соответствует ар-
хаической технологической традиции 
освоения природных форм. Наиболее 
отчетливо это представлено в косторез-
ном [Бородовский, 2012] и деревообра-
батывающем производстве эпохи камня 
и металла. Кроме того, в этнографиче-
ской практике народов Сибири извест-
ны преценденты ритуального осмысле-
ния необычных и «правильных» форм 
камней. Все это позволяет предполагать 
сакральную семантику самого матери-
ала. Для булавы как статусного оружия 
это достаточно значимый признак. В данном контек-
сте функциональность материала неважна. Песчаник 
не только не устойчив к механическим воздействиям, 
но и склонен к разрыхлению даже при незначитель-
ном увлажнении. Этим обстоятельством может быть 
объяснено отсутствие следов интенсивного использо-
вания навершия булавы с острова в Бердском заливе.  

Таким образом, указанные материаловедческие 
и функциональные характеристики лишний раз под-
черкивают вотивность каменного навершия булавы 
и возможную ее связь со статусными предметами. 
Сам факт обнаружения комплекта предметов из кам-
ня (навершие булавы, топора и тесла) на месте распо-
ложения Бердского острога позволяет рассматривать 

Рис. 6. Погребение 112 могильника Боровян-
ка XVII (по архивным материалам А.С. Тру-

фанова). 
1 – план и разрез погребения; 2–4 – каменный ин-

вентарь: 2, 3 – навершие булавы, 4 – тесло.

район слияния Берди и Оби как территорию с доста-
точно длительной историей освоения. Такая ситуация 
была характерна для наиболее стратегически важных 
участков исторического ландшафта. В раннее Новое 
время именно эти места использовались для возве-
дения некоторых русских острогов (Саянский, Том-
ский, Умревинский) в Сибири [Васильев, Скобелев, 
1998, 2001; Скобелев, Мандрыка, 1999; Нечипоренко, 
Панькин, Скобелев, 2000; Черная, 2002, с. 15; Боро-
довский, Горохов, 2009, с. 25]. Обнаружение достаточ-
но ранних и неординарных артефактов на территории 
предполагаемого местонахождения Бердского острога 
(1717 г.) является одним из косвенных признаков его 
локализации.

0 3 cм

1

2

3
4
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