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Деревянные весла из торфяниковых памятников Зауралья, 
Восточной и Западной Европы

Статья посвящена анализу археологических деревянных весел Зауралья, Восточной и Западной Европы. Исследованы 
особенности морфологии предметов, в общих чертах реконструирована технология их изготовления. Проанализирован 
археологический контекст, высказаны предположения о времени бытования изделий. Представлен сравнительный обзор 
весел, найденных на памятниках каменного века европейских торфяников. Отмечено значительное разнообразие региональ-
ных форм предметов при сохранении общей эволюции от широкой лопатообразной к узкой вытянутой лопасти. Выработ-
ка оптимальных параметров весел, которые могли иметь двоякую функцию (отталкивание от дна и гребля), вероятно, 
завершилась в начале эпохи энеолита. Зауральские весла отличаются по форме лопасти от изделий Восточной Балтии 
(с листовидной лопастью и узким концом), хотя в обоих регионах подразумевается их использование на мелководных за-
болоченных озерах. Материалы петроглифов позволяют предполагать, что восточно-балтийские весла могли использо-
ваться при передвижении по иным водоемам. Возможно, ритуальную функцию в Восточной Европе и Зауралье выполняли 
немногочисленные весла, рукоять которых увенчана скульптурным изображением головы птицы. Серия зауральских весел 
эпохи энеолита и раннего бронзового века является, вероятно, самой представительной в мире. Ее своеобразие заключа-
ется в значительной однотипности изделий, сохранении общих пропорций деталей, применении составной конструкции 
рукояти и фигурном оформлении наверший. Вероятно, часть предметов (с короткой рукоятью и малых/миниатюрных 
размеров) не использовалась в качестве весел, а могла иметь какую-то иную функцию и относиться, возможно, к сфере 
ритуала, игры, быта и/или производства.
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Wooden Paddles from Trans-Urals 
and from Eastern and Western European Peat-Bog Sites

The study describes the morphology of prehistoric wooden paddles from the Trans-Urals and from Stone Age peat-bog sites in 
Eastern and Western Europe. Their general technological features are evaluated, the archaeological context is analyzed, and some 
proposals concerning chronology are made. Considerable regional variation notwithstanding, the general evolution of blades is 
from wide spatular to narrow elongate. Apparently, the optimal paddle shape, whereby it could be used for both rowing and pushing 
off, had been elaborated by the Early Chalcolithic. The eastern Baltic paddles differ from their Trans-Uralian counterparts by leaf-
shaped blades with narrow tips. Although it has been traditionally believed that people in both regions mostly traversed shallow 
waterlogged lakes, certain petroglyphs point to a different use of Eastern Baltic paddles. The handles of certain Eastern European 
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Введение

Деревянные весла найдены практически на всех тор-
фяниковых памятниках Зауралья. Их анализ пред-
ставлен в ряде работ общего характера [Эдинг, 1940; 
Раушенбах, 1956, с. 6, 9, 23, 30, 33, рис. 1, 15; 9, 18; 
Чаиркина, 2005, с. 116, 119, 159, 215, 216, рис. 23, 44, 
45] и специализированном исследовании, в котором 
обобщены сведения о 76 изделиях данной категории 
[Погорелов, 1998]. Новое обращение к этой теме об-
условлено введением в научный оборот информации 
о веслах из VI Разреза Горбуновского торфяника, об-
наруженных в последние годы [Чаиркина, 2010; Ча-
иркина, Павлова, Вилисов, 2014], и не учтенных ранее 
изделиях, хранящихся в Государственном историче-
ском музее [Кашина, Чаиркина, 2015]. Она существен-
но расширяет источниковую базу, дополняет и коррек-
тирует некоторые представления о данной категории 
органических материалов уральских торфяниковых 
памятников.

В предлагаемой статье обобщены сведения при-
мерно о 160 предметах – как о целых веслах, так 
и их фрагментах, найденных на стоянках Разбой-

and Trans-Uralian paddles are shaped like heads of waterfowl; these rare specimens may have been destined for ritual purposes. 
The Trans-Uralian sample of Chalcolithic and Early Bronze Age paddles may be the largest worldwide. Its distinctive features are 
standard proportions, composite handles, occasionally decorated with ornithomorphic representations. Certain small paddles with 
short handles may have served for nonutilitarian purposes, possibly related to ritual, play, household, or manufacture. 

Keywords: Peat-bog sites, Trans-Urals, Eastern Baltic, paddles, Chalcolithic.

ничий Остров, Карасьеозерская IА и IIБ, поселени-
ях Шувакиш I, IА, VIВ, VIIIГ и XIД, Ельничное IА, 
VI и Дальнем Разрезах Горбуновского торфяника; 
на Старом, Новом, Язевском и 2-м Курьинском приис-
ках, 2-й Язевской стоянке и поселении Шигирское А 
Шигирского торфяника. Судя по стратиграфическим 
условиям залегания, сопровождающему инвентарю, 
характеру обработки и форме, практически все вес-
ла – простые и составные – изготовлены в эпоху энео-
лита (4000–2500 гг. до н.э.) и раннего бронзового века 
(2570–1970 гг. до н.э.). Большинство предметов, к со-
жалению, фрагментировано, поэтому корректно клас-
сифицировать эту категорию изделий сложно.

Источники и технико-морфологическая 
характеристика изделий

На поселении Шувакиш I, IА обнаружены два целых 
экземпляра, пять рукоятей, три лопасти и три лопасти 
с частью рукоятей цельных весел; одно целое и две ру-
кояти составных весел. Одно целое цельное весло ко-
роткое, длиной 97 см. Широкая (12 см) лопасть эллип-
совидной формы с поперечной осью, расположенной 
посередине, составляет почти половину (44 см) общей 
длины изделия (рис. 1, 1). Другое целое цельное вес-
ло средней длины (127 см) с узкой (9,5 см) лопастью 
длиной 51 см. Она овальной формы, поперечная ось 
слегка смещена от центра к концу лопасти (рис. 1, 2). 
Сечение лопастей обоих весел подтреугольное, руко-
ятей овальное (2 × 3 см). Концы рукоятей обработаны 
срезами, закруглены. Еще одно цельное весло почти 
целое. У него обломан конец рукояти. Длина сохра-
нившейся части изделия 125 см. Лопасть широкая 
(14 см), длиной 61 см, эллипсовидной формы, с по-
перечной осью посередине. Рукоять овального сече-
ния (рис. 1, 3).

Составное весло состоит из лопасти с частью 
рукояти и рукояти. В рабочем состоянии его дли-
на 135 см. Широкая лопасть (12–13 см) эллипсо-
видной формы с поперечной осью, расположенной 
посередине, имеет длину 55 см. Ее профиль слегка 
изогнут, сечение подтреугольное с ребром жесткости. 
Рукоять овального сечения (4 × 3 см), конец обработан 

Рис. 1. Цельные деревянные весла с поселения Шувакиш I. 
Коллекция НПЦ.
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Рис. 2. Фрагменты весел (1, 2), составное весло (3).
1 – Шигирская коллекция СОКМ, кол. № С/м 8973; 2, 3 – поселение Шува-

киш I, коллекция НПЦ.

Рис. 3. Цельные деревянные весла со стоянки Разбойничий Остров. 
Коллекция ИИиА УрО РАН, кол. оп. 57.

срезами, закруглен. Скрепление частей 
изделия осуществлялось совмещением 
кососрезанных краев и обмоткой состав-
ной рукояти органическим материалом (?) 
(рис. 2, 3).

На поселении Шувакиш I обнаружен 
фрагмент весла, представленный частью 
широкой лопасти (60 × 15 см), вероятно, 
эллипсовидной или овальной формы с об-
ломанной рукоятью овального сечения. 
На одной плоскости лопасти в 20 см от ру-
кояти черной краской нанесен узор в виде 
двух обращенных друг к другу вершинами 
закрашенных равнобедренных треуголь-
ников, которые напоминают очертания ба-
бочки, с отходящими от них тремя рядами 
точек (по семь в каждом) (рис. 2, 2).

На стоянке Разбойничий Остров най-
дено шесть целых и фрагменты 10–12 
цельных весел (рис. 3). Преобладают из-
делия длиной 112–118 см с лопастью эл-
липсовидной формы, составляющей око-
ло половины весла. Ширина лопастей 
12–13 см, толщина 0,8–1,8 см, попереч-
ное сечение подромбовидное или оваль-
ное. Концы рукоятей овального сечения 
(2,0÷3,5 × 1,5÷2,3 см) отогнуты, подра-
ботаны системой срезов. На стоянке об-
наружено весло с широкой (до 13 см) 
и короткой (до 30 см) лопастью, кото-
рая составляет чуть более четверти его 
длины. Изделие отличается от прочих 
формой лопасти: она овальная с при-
остренным краем, к которому смещена 
максимальная ширина (рис. 3, 3). Дере-
вянная лопатка (?), вероятно выполнен-
ная из весла с обломанной лопастью, воз-
можно, использовалась в качестве шеста. 
Рабочая часть имеет овальную форму 
в плане и сечении. Ее длина 7,0 см, шири-
на 1,4–1,8 см. Рукоять овальная в сечении 
(2,5÷3,0 × 1,2÷2,4 см) (рис. 3, 6).

На поселениях Шувакиш VIВ и VIIIГ, 
Ельничное IА, Карасьеозерская IА и IIБ 

0 15 cм

0 3 cм

0 3 cм

0 15 cм

1

2

3

1

2 3 4 5 6



Е.А. Кашина, Н.М. Чаиркина / Археология, этнография и антропология Евразии, т. 45, № 2, 2017, с. 97–106100

обнаружено по одному фрагменту рукоятей овального 
сечения, на памятнике Шувакиш XIД – аналогичная 
рукоять и узкая лопасть подовальной формы длиной 
ок. 50–60 см. Обломки двух лопастей и двух рукоятей 
овального сечения, конец одной из которых слегка 
изогнут волной и, возможно, является стилизованным 
изображением головы водоплавающей птицы, найде-
ны на поселении Шигирское А.

На Старом и Новом приисках Шигирского тор-
фяника вне археологического контекста обнаруже-
ны фрагменты 15 весел: трудноопределимые облом-
ки шести лопастей и одной рукояти, узкая лопасть 
средней длины, подовальной формы, с почти парал-
лельными сторонами; лопасти и рукояти шести цель-
ных и одного составного весла. Длинная и широкая 
лопасть одного цельного весла эллипсовидной фор-
мы, рукоять овального сечения. Лопасти двух других 
цельных весел широкие, ланцетовидные, с плечика-
ми при переходе в рукоять овального сечения. В кол-
лекции представлены два небольших веслообразных 
изделия с короткими лопастями и рукоятями подпря-
моугольного и овального сечения. На одной из них 
имеется боковое округлое утолщение – возможно, 
стилизованное изображение головы зверя. У друго-
го изделия лопасть размером 36,5 × 4,5 × 1,0 см, под-
овальной формы с почти параллельными сторонами 
декорирована волнистыми линиями («струйчатый 
орнамент»), выполненными вдавлениями. Рукоять 
округлого сечения обломана, размеры сохранившейся 
части 36,0 × 1,6 × 1,2 см. Небольшие размеры изделия 
и наличие орнамента, возможно, указывают на осо-
бую функцию этого предмета. Составное весло пред-
ставлено длинной и широкой лопастью эллипсовид-
ной формы с поперечной осью посередине и рукоятью 
овального сечения.

На Язевском прииске Шигирского торфяника най-
дены фрагменты составного весла, целый экземпляр 
и лопасть с частью рукояти цельного весла. У цело-
го цельного весла узкая лопасть средней длины, под-
овальной формы с почти параллельными сторона-
ми и короткая рукоять овального сечения, конец ко-
торой закруглен. У цельного весла, представленно-
го обломком длиной 91,5 см, лопасть подовальной 
формы, размером 37 × 8 см, рукоять овального се-
чения. От составного весла сохранилась узкая длин-
ная лопасть подовальной формы с почти параллель-
ными сторонами и часть рукояти овального сечения. 
На 2-й Язевской стоянке Шигирского торфяника най-
дены обломки лопасти и лопасти с частью рукояти, 
по которым сложно реконструировать общую фор-
му и размеры изделий. В разрезе 2-го Курьинского 
прииска, возможно, вместе с Большим Шигирским 
идолом, в торфе на глубине 4 м обнаружено целое 
цельное весло с узкой лопастью средней длины, по-
довальной формы с почти параллельными сторонами. 

Рукоять изделия средней длины, подтреугольного се-
чения, конец закруглен.

В Шигирской коллекции присутствует рукоять 
весла, которая завершается стилизованным скуль-
птурным изображением головы животного, вероятно, 
медведя, выполненным схематично, без проработки 
мелких деталей. Длина сохранившейся части рукоя-
ти овального сечения 31,9 см. Размеры скульптурного 
изображения 6,1 × 2,3÷2,7 см (см. рис. 2, 1).

На VI Разрезе Горбуновского торфяника обна-
ружено 95 как целых, так и фрагментированных ве-
сел, хранящихся в ГИМ [Кашина, Чаиркина, 2015], 
НТМЗ и ИИиА УрО РАН. В обзоре С.Н. Погорело-
ва [1998] приведена табличная информация о 24 из-
делиях с этого памятника (из раскопов Д.Н. Эдинга 
1926–1928 и 1936 гг. и В.Ф. Старкова 1979–1981 гг.) 
и трех найденных на Дальнем разрезе (последние хра-
нятся в НТМЗ).

В коллекции НТМЗ присутствует одна рукоять со 
стилизованным изображением головы зверя на кон-
це от составного весла и 12 целых или почти целых 
цельных весел. Три из них с широкой (10–16 см) сред-
ней или длинной (50–75 см) лопастью эллипсовидной 
формы и длинными или средней длины рукоятями. 
У одного конец рукояти уплощен, слегка расширен 
и отогнут в виде стилизованного изображения голо-
вы водоплавающей птицы, у двух – обработан среза-
ми и закруглен. К изделиям с этим же типом широ-
кой лопасти отнесены три обломка весел с рукоятями 
овального сечения, концы которых отсутствуют. У че-
тырех весел лопасти широкие, овальной формы, пре-
имущественно средней длины, подовального или тре-
угольного сечения. Рукояти этих изделий короткие 
или средней длины. У двух конец оформлен среза-
ми и закруглен, у одной – уплощен, слегка расширен 
и отогнут в виде стилизованного изображения голо-
вы водоплавающей птицы. Лопасти двух целых весел 
и одного обломка узкие (до 10 см), овальной формы, 
подтреугольного сечения, одна длинная, две средней 
длины. Концы рукоятей целых изделий оформлены 
срезами и закруглены. У двух весел (целое и с обло-
манной рукоятью) лопасти подовальной формы, одна 
подтреугольного, другая овального сечения. Конец 
рукояти целого экземпляра оформлен срезами и за-
круглен. Так же обработаны концы коротких рукоятей 
у двух небольших веслообразных изделий. Фрагмен-
ты весел представлены в основном короткими руко-
ятями овального сечения. Концы пяти из них упло-
щены, слегка расширены и отогнуты. Две рукояти 
оформлены в виде изображения голов водоплаваю-
щих птиц (?), одна – головы зверя (медведя?).

В коллекциях ГИМ присутствуют пять целых ве-
сел и 53 обломка, в т.ч. четыре – от составных изделий 
[Кашина, Чаиркина, 2015]. Четыре полностью сохра-
нившихся цельных весла имеют длину 128, 129, 136 
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и 154 см. Лопасти у них овальной и эллипсовидной 
формы, средних размеров (9,9÷11,5 × 50,0÷54,0 см). 
Концы рукоятей длиной 76–100 см обработаны сре-
зами и закруглены (рис. 4).

Форму лопастей удалось проанализировать 
по 15 экз. (рис. 4, 5): чаще встречается узко- и широко-
овальная, единичные – эллипсо- и ланцетовидная (?). 
У ряда изделий присутствует ребро жесткости, распо-
ложенное в нижней трети лопасти и редко достигаю-
щее ее середины. Поперечное сечение ромбическое 
или вытянуто-овальное, иногда – трапециевидное. 
Лопасти чаще средней длины, несколько более 50 см, 
одна имеет длину 72 см, две – всего 32 и 35 см. Ши-
рина варьирует от 7,6 до 13,0 см, толщина 0,9–1,7 см, 
чаще близка к 1,0 см.

Рукояти, как правило, имеют овальное попереч-
ное сечение, редко – подквадратное и округлое. Его 

размеры достаточно стандартные, преиму-
щественно 2,2 × 2,8 см, но встречена дли-
на сечения как 3,4 см, так и 2,1 см. Рукоять 
с сечением 2,1 × 1,7 см настолько «изящна», 
что возникает мысль о том, что это фрагмент 
детского или женского (?) весла. Оформление 
концов рукоятей разнообразное. Среди серий-
ных форм (рис. 6) можно выделить приострен-
ную, загнутую и загнутую с расширением, 
уплощенную и закругленную с торца. Неко-
торые из них можно отнести к условно сти-
лизованным орнитоморфным и зооморфным 
изображениям (?). Скульптурные навершия, 
несомненно, имеются на трех рукоятях: одна 
оформлена в виде головы утки, две – в виде го-
ловы млекопитающего (?) (рис. 7).

Сложно сказать, намеренно ли делалась 
составная рукоять или только в случае ее по-
ломки. Таким способом, с помощью создания 
косых срезов, мог производиться и ремонт. 
Например, в коллекции присутствует очень 

Рис. 4. Деревянные предметы с VI Разреза Горбуновско-
го торфяника, коллекция ГИМ, кол. оп. А380, А383, А385, 

А387, А530. 
1, 2, 6 – «весла» с короткой рукоятью; 3 – «модель» весла; 4 – заго-

товка весла; 5, 7, 8 – весла.

Рис. 5. Фрагменты лопастей весел. 
1, 2, 4–6 – VI Разрез Горбуновского торфяника, коллекция 

ГИМ, кол. оп. А383, А387; 3 – поселение Модлона.
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короткая рукоять с навершием и срезом под острым 
углом, т.е. предмет явно чинился после поломки 
(см. рис. 6, 4). На срезе составной рукояти одного из-
делия (см. рис. 6, 7) фиксируется поперечная штри-
ховка, по-видимому, для лучшего сцепления соединя-
емых поверхностей. Наличие двух встречных косых 
срезов, предназначенных, вероятно, не для крепления 
составной рукояти, на другом предмете позволяет рас-
сматривать его как короткое весло (см. рис. 4, 6). У од-
ной рукояти на стороне, противоположной срезу, три 
выступа, явно предназначенные для удобства связы-
вания ее со второй частью (см. рис. 6, 5).

Техника изготовления и использование 
весел

Все предметы сделаны, по-видимому, из сосны [По-
горелов, 1998, с. 231]. Технология изготовления ве-
сел может быть реконструирована в общих чертах 
благодаря уникальной находке – заготовке цельно-
го весла (см. рис. 4, 4) из коллекции ГИМ, которое 
было оставлено на стадии вырубки контура пред-
мета из сосновой плахи и начатой обтески лопасти. 
Общая длина заготовки 167 см, рукояти – 91, размер 
лопасти 13 × 76 см. Пропорции соответствуют тако-
вым у известных целых (законченных) весел. Руко-
ять имеет четко выраженное прямоугольное сечение. 
Вырублен острый конец лопасти, на одной стороне 
которой видна серия фасеток от более тонкой об-
тески с краев к центру. Следы подобных действий, 
сильно заглаженные шлифовкой, едва заметны 
на нескольких законченных изделиях (см. рис. 4, 8). 
На других предметах, возможно, они представле-
ны в виде ритмических серий насечек/штрихов-
ки (см. рис. 4, 2; 5, 5). Не исключено, что это мо-
гут быть и следы мелких повреждений, возникших 
в процессе использования.

На лопасти одного весла из коллекции ГИМ 
с оборотной стороны фиксируется серия подквадрат-
ных углублений (см. рис. 4, 8), назначение и проис-
хождение которых не ясно. У другого экземпляра 
отмечены мелкие надрубы на рукояти. Есть также 
три обломка рукоятей (два – средней части, один – 
с навершием), которые объединяет наличие предна-
меренных надрубов по кругу и слома с одного кон-
ца (см. рис. 6, 3). Возможно, это остатки намеренно 
разрубленных рукоятей весел.

Наличие небольшой лопасти с короткой, обрублен-
ной рукоятью (см. рис. 4, 2) позволяет предполагать, 

Рис. 6. Фрагменты рукоятей весел. VI Разрез Горбуновско-
го торфяника. Коллекция ГИМ, кол. оп. А380, А383, А385, 

А387.

Рис. 7. Фрагменты рукоятей весел с зооморфным (1) и орни-
томорфным (2) навершиями. VI Разрез Горбуновского тор-

фяника. Коллекция ГИМ, кол. оп. А387.
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что сломанные и изношенные весла не выбрасыва-
лись, а, возможно, продолжали использоваться по дру-
гому назначению. В коллекциях из Горбуновского тор-
фяника есть несколько предметов, т.н. «лопаточки», 
которые отдаленно напоминают такое весло.

Обращает на себя внимание тщательность обра-
ботки весел. Вся поверхность предметов зашлифована 
и заполирована: технологические следы от строгания 
на лопасти иногда вообще отсутствуют. Бережное от-
ношение к веслам, помимо возможных свидетельств 
ремонта рукояти, заключалось и в том, что в случае 
откалывания краев лопасти веслом, очевидно, про-
должали пользоваться, т.к. поверхность скола в ряде 
случаев изношена и заглажена.

Таким образом, на уральских торфяниковых па-
мятниках найдено ок. 150 фрагментов и полностью 
сохранившихся цельных и существенно меньше 
(11–12 экз.) составных весел, изготовленных в эпо-
ху энеолита и раннего бронзового века. Преоблада-
ют изделия длиной 120–130 см с лопастью оваль-
ной формы длиной 50–60 см, край рукояти которых 
закруглен (поселение Шувакиш I, Язевский при-
иск Шигирского торфяника, VI Разрез Горбуновско-
го торфяника). Менее распространено оформление 
рукояти в виде реалистичного или стилизованного 
изображения головы водоплавающей птицы (посе-
ление Шувакиш I, Шигирское А, VI Разрез Горбу-
новского торфяника, Разбойничий Остров), редко 
встречаются навершия в виде головы зверя (поселе-
ние Шувакиш I, Старый и Новый прииск Шигирско-
го торфяника, VI Разрез Горбуновского торфяника). 
Серии весел с разных торфяниковых памятников За-
уралья имеют явное морфологическое сходство [По-
горелов, 1998, с. 228–240; Чаиркина, 2005, с. 116, 
119, 159, 215, 216, рис. 23, 44, 45].

Деревянные весла 
Восточной и Западной Европы

Сравнение коллекции уральских весел с сериями 
из торфяниковых памятников эпохи мезолита – энео-
лита других регионов (Республика Коми, Архангель-
ская, Псковская, Московская обл., Латвия, Литва, Да-
ния, Германия, Великобритания) позволяет говорить 
о существовании различных конвергентных форм 
и традиций изготовления этих предметов. Лопасть 
весла со стоянки Окаёмово V (Московская обл., ме-
золит) узкая, шириной 8 см. Ее обломанный конец 
был, вероятно, приострен. По краям лопасти высту-
пают «бортики». Длина (32 см) и сечение рукояти 
(2,0 × 2,5 см) указывают на очень небольшие разме-
ры предмета. Возможно, это детское весло [Окоро-
ков, 1994, с. 186–187]. Серия предметов данной ка-
тегории (7 экз.) из мезолитических слоев поселения 

Замостье-2 по размерам и формам в целом очень по-
хожа на зауральскую, но два изделия [Замостье 2..., 
2013, с. 29–30, рис. 9, 10] отличаются очень широкой 
листовидной лопастью, напоминающей весла из Да-
нии. Лопасть уникальной пятиугольной формы с па-
раллельными краями и заостренным концом найдена 
в мезолитических слоях стоянки Вис I (Республика 
Коми). Ее длина ок. 50 см, ребро жесткости занимает 
около двух третей длины [Burov, 1990]. Обломки ло-
пасти весла и лопатки с рукоятью (предположительно 
весло) были обнаружены в мезолитическом слое по-
селения Нижнее Веретье (Архангельская обл.) [Ошиб-
кина, 2006, с. 140; Буров, 2011, с. 6, рис. 2, 5]. Их фор-
му охарактеризовать сложно.

На поселении позднего неолита – эпохи ранне-
го металла Модлона (Вологодская обл.) найдены об-
ломки рукоятей весел, два кончика лопастей и фраг-
мент края (коллекция ГИМ, кол. оп. А400/2295, 2296, 
2298, 2321, 2323, 2327) (см. рис. 5, 3). По размерам 
и характеру поперечного сечения рукояти очень сход-
ны с предметами, обнаруженными на VI Разрезе Гор-
буновского торфяника. Одна имеет следы предна-
меренного разрубания, как некоторые горбуновские 
рукояти, а также встречный затес конца, очень похо-
жий на таковой у весла из раскопок А.Я. Брюсова на 
VI Разрезе (см. рис. 4, 6). Кончики лопастей из Мод-
лоны приостренные. Вероятно, лопасть была удли-
ненной/вытянутой (?) и довольно узкой. На одном 
фрагменте имеется орнамент в виде треугольников, 
нанесенных бурой краской вдоль края лопасти. Таким 
образом, можно предполагать чрезвычайное сходство 
по целому ряду признаков форм весел с поселения 
Модлона и Горбуновского торфяника.

Обломком лопасти весла, изготовленного из ели, 
может являться деревянный предмет размером 27,0 ×
× 10,5 × 1,0÷2,0 см из г. Архангельска (р. Кузнечиха), 
который был найден вместе с энеолитической кера-
микой при рытье колодца. На одной стороне изделия 
нанесена уникальная орнаментальная композиция 
из ромбов, выполненная красной краской [Смирнов, 
1940]. Вероятный фрагмент лопасти весла (длина 
33 см) с двумя высверленными отверстиями обнару-
жен на многослойном памятнике финального мезоли-
та – энеолита Репище в Новгородской обл. (раскопки 
М.П. Зиминой; коллекция ГИМ, кол. оп. А2205/62). 
Форма лопасти не ясна.

На поселениях Усвяты IV, Дубокрай V, Наумово 
(Псковская обл.) найдено пять обломков [Колосова, 
Мазуркевич, 1998] и одно целое весло (Усвяты IV), 
которое датируется концом IV – первой половиной 
III тыс. до н.э., согласно калиброванным значениям 
абсолютных дат [Бронзовый век…, 2013, с. 349]. Оно 
изготовлено из клена. Длина изделия 162 см. Лопасть 
вытянуто-листовидной формы с приостренным кон-
цом находит аналоги среди весел со стоянки Сар-
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нате (Латвия). Рукоять имеет овально-уплощенное 
сечение (длина 3 см). Уникально ее навершие – про-
резное, со скульптурным изображением двух оди-
наковых птичьих голов с длинными клювами (аист 
или кулик)*.

Многочисленные весла со стоянки Сарнате (круг 
культур гребенчато-ямочной и пористой керамики 
неолита – эпохи раннего металла) имеют вытянуто-
листовидные лопасти [Ванкина, 1970, табл. I, IX, X, 
с. 92, 93], которые в среднем длиннее зауральских – 
65–89 см (самая маленькая – 56 см). Ребро жесткости 
расположено в нижней трети. Диаметр сечения руко-
ятей варьирует от 1,5 до 3,0 см. На памятнике найдено 
36 предметов, изготовленных из ясеня и клена, две за-
готовки; три весла были воткнуты рядом вертикально 
лопастью вниз. Судя по серии обломанных стержней, 
обнаруженных в непосредственной близости от лопа-
стей, концы рукоятей весел имели различное оформ-
ление, что находит соответствие в рассмотренных 
выше зауральских материалах. Л.В. Ванкина, ссыла-
ясь на этнографические материалы, в т.ч. латышские, 
справедливо полагает, что при гребле пользовались 
только одним веслом и что вытянутая форма лопасти 
с почти заостренным концом как нельзя лучше под-
ходила для передвижения лодки по водам зарастаю-
щего озера.

Весла с поселений группы Швентойи в Литве 
(поселение 1, слои A, B; поселение 2, слой B; по-
селение 3; поселение 4, слой B) образуют серию 
из нескольких десятков предметов. Они сделаны 
из ясеня, одно – из сосны. Слои поселений датиру-
ются началом IV – второй четвертью III тыс. до н.э. 
(согласно калиброванным значениям абсолютных 

дат) и связаны с нарвской культурой, керамический 
комплекс которой на позднем этапе включает в себя 
керамику культур шаровидных амфор и воронковид-
ных кубков [Rimantiene, 2005, S. 518–521]. Выделя-
ются две формы лопасти: вытянуто-листовидная, 
как у весел со стоянки Сарнате, и вытянуто-оваль-
ная, как у изделий из Зауралья. Объясняется ли это 
хронологическими различиями – сказать трудно, 
т.к. раскопки проводились более 40 лет назад и ар-
хеологический контекст некоторых находок не ясен. 
На поселениях группы Швентойи также найден це-
лый ряд деревянных предметов, которые можно от-
нести к рукоятям весел овального или круглого сече-
ния, среди них есть изделия с разными навершиями 
[Ibid., Abb. 127; 194, 14], в т.ч. псевдоскульптурны-
ми [Ibid., Abb. 113, 10; 173]. Кроме того, обнаружены 
рукояти с зарубками на поверхности и, по-видимому, 
намеренно разрубленные; лопасть весла с заглажен-
ным обрубком рукояти [Ibid., Abb. 194; 127, 1]. Та-
ким образом, наблюдается целый ряд соответствий 
в формах и способах использования литовских и за-
уральских весел.

Среди материалов Западной Европы видное ме-
сто занимает серия весел с поселений Тюбринд Виг, 
Флиндерхаге, Хорсенс Фьорд (Дания), содержа-
щих материалы позднего этапа культуры эртебёл-
ле (V тыс. до н.э. согласно калиброванным значени-
ям абсолютных дат). Форма лопасти у этих изделий 
чрезвычайно необычна, близка к сердцевидной, пя-
тиугольной. Рукоять, судя по сохранившимся экзем-
плярам, очень длинная. Следы окраски лопасти ко-
ричневым красителем в вырезанных углублениях 
позволяют реконструировать сложный симметрич-
ный орнамент, который отражает, по мнению иссле-
дователей, тотемно-родовые представления и указы-
вает на родственные связи между обитателями этих 
поселений [Andersen, 1987; Malm, 1995]. Напомним, 

*Определение выполнено ведущим научным сотрудни-
ком Государственного дарвиновского музея И.В. Фадеевым, 
за что авторы выражают ему искреннюю благодарность.

Рис. 8. Персонажи с веслом на петроглифах неолита – эпохи раннего металла.
1 – Пери-Нос III (Онежское оз., Карелия); 2 – Каменный-4 (оз. Канозеро, Кольский п-ов).
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что в Зауралье, Архангельской и Вологодской обл. 
тоже найдены лопасти со следами окраски [Чаирки-
на, 2005, с. 119, рис. 23, 1; Смирнов, 1940]. В Дании 
весла были обнаружены также на памятниках Ул-
кеструп Линг, Олби Линг, содержащих материалы 
культуры маглемозе более раннего времени [Lanting, 
2000]. Морфологически они отличаются от серии 
Тюбринд Виг. Одно имеет широкоовальную лопасть 
без ребра жесткости, другое – узкую листовидную, 
как у изделий со стоянки Сарнате. Есть сведения 
о нахождении двух весел мезолитической культуры 
маглемозе в Хольмегарде [Ibid.].

В Германии весла обнаружены на памятниках 
Дувензее-2 (данный экземпляр по форме очень по-
хож на широкоовальные изделия из Улкеструпа), Гет-
торф и Фризак IV. Даты этих памятников указывают 
на то, что их материалы в целом синхронны культуре 
маглемозе [Ibid.]. Обломок лопасти весла из березы 
с поселения Стар Карр (Великобритания) [Ibid.] отно-
сится к тому же времени. Форму лопасти, судя по ри-
сунку, можно скорее назвать удлиненной.

На петроглифах Онежского озера (Пери-Нос III) 
и Канозера (Каменный-4) есть изображения мифоло-
гических антропоморфных персонажей, держащих 
в руке весло с лопастью листовидной формы, очень 
похожее на деревянные предметы из Усвят IV и Сар-
нате (рис. 8). Петроглифы датируются неолитом – эпо-
хой раннего металла [Жульников, 2009, с. 17, рис. 6; 
Колпаков, Шумкин, 2012, с. 151, 350].

Заключение

Подводя итоги обзора весел каменного века Западной 
Европы, нужно отметить значительное разнообразие 
региональных форм предметов при кажущемся со-
хранении общей эволюции от довольно широкой ло-
патообразной к узкой вытянутой лопасти. Существует 
мнение, что весло появилось раньше лодки-долбленки 
(однодеревки) и могло использоваться при передви-
жении, например, на плоту [McGrail, 1987; Berzins, 
2000]. Оно имело двоякую функцию – отталкивание 
от дна и гребля. Возможно, из-за узкой формы одно-
деревки, по сравнению, например, с плотом, удобнее 
было использовать весло с узкой лопастью, которое 
проще укладывать в лодку. На то, что веслами оттал-
кивались от дна, указывают повреждения конца лопа-
сти, наблюдаемые во многих случаях в горбуновской 
и сарнатской сериях.

Однако зауральские весла эпохи энеолита и ран-
него бронзового века отличаются по форме лопасти 
от нео- и энеолитических изделий Восточной Бал-
тии (с листовидной лопастью и узким концом), хотя 
в обоих регионах подразумевается передвижение 
по мелководным заболоченным озерам. Материалы 

петроглифов позволяют предполагать, что весла с вы-
тянуто-листовидной лопастью, подобные восточно-
балтийским, могли использоваться и при передвиже-
нии по водоемам иного характера.

О существовании особых весел ритуального на-
значения, по крайней мере, в Восточной Европе и За-
уралье свидетельствует несколько редких находок 
с навершием рукояти в виде головы птицы. Напом-
ним, кроме VI Разреза Горбуновского торфяника по-
добное изделие найдено в Псковской обл. Весла, изо-
браженные на петроглифах Севера европейской части 
России, имеют рукоять с навершием в виде птичьей 
головы (и двух голов (?)) и находятся в руках персона-
жа, наделенного сверхъестественными чертами, веро-
ятно, своеобразного «культурного героя».

Можно предполагать, что выработка оптимальных 
размерных параметров весел, которые использовались 
поодиночке, завершилась в начале эпохи раннего ме-
талла. Современные весла для гребли на каноэ очень 
близки по размерам и формам к археологическим 
из Зауралья [Paddles…].

Серия зауральских весел эпохи энеолита и ранне-
го бронзового века является, вероятно, самой пред-
ставительной в мире. Ее своеобразие заключается, 
на наш взгляд, прежде всего в значительной однотип-
ности изделий, сохранении общих пропорций, а также 
в фигурном оформлении рукоятей. Отличительной 
чертой этой серии можно считать и наличие состав-
ных рукоятей.

Вероятно, часть предметов – с короткой рукоятью 
и малых/миниатюрных размеров – не использовалась 
в качестве весел, а имела какую-то иную функцию 
и могла относиться к сферам ритуала, игры, быта, 
производства.
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