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На сегодняшний день в Среднем Зауралье и Нижнем Притобо-
лье известно 139 энеолитических погребений. Из них 113 в составе 
специальных некрополей, 10 —  на святилищах, 9 —  на поселени-
ях, 7 —  автономных. Антропологические остатки зафиксированы 
в 89 погребениях, 72 погребения безынвентарные.

Погребения обладают рядом характерных общих признаков [1, 
с. 96; 2, с. 43–45], но сравнительный анализ комплексов Среднего 
Зауралья и Тюменского Притоболья свидетельствует о некоторых 
локальных особенностях. В горнолесном Зауралье это приурочен-
ность одиночных погребений к культовым площадкам, редкость 
безынвентарных погребений, преобладание кремации. В лесостеп-
ном Притоболье —  сосредоточение погребений на могильниках, 
вариативность от «богатых» (засыпка охрой, большое количество 
подвесок на костюме, погребение в ладье) до безынвентарных без 
следов охры или угля; преобладание ингумации; с долей осторож-
ности можно говорить об обрядовых действиях на могильниках 
рядом с захоронениями («жертвенные ямы»), что не характерно для 
автономных погребений горнолесной части.

Локализация погребальных комплексов свидетельствует о раз-
личной плотности населения в регионе: 61 % погребений приходится 
на Нижнее Притоболье. По появлению могильников в столь раннее 
время можно предположить, что в лесостепной зоне, особенно в рай-
онах с проточными озерами, климат и природные условия стимули-
ровали демографический рост. Увеличение численности коллективов 
влечет за собой усложнение форм социальных отношений, что также 
можно проследить в вариативности погребального обряда в рамках 
одного могильника. Представляется важным подчеркнуть, что 3 
из 7 могильников и 30 % погребений соответственно были обнару-
жены на Андреевских озерах. Это может быть маркером высокой 
плотности населения именно там. Связь демографического подъема 
и появления некрополей прослеживается в таежных зонах Сибири, 
где известны погребальные памятники мезолита-энеолита. Это не экс-
клюзивная для региона традиция, она базируется на устоявшихся 
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и доказавших во времени свою стабильность системах жизнеобеспе-
чения. Таковыми для тайги являются рыболовство как самая главная 
отрасль, которая обеспечивала стабильность пищи в течение всего 
года, а также охота и собирательство. В регионе Притоболья системы 
жизнеобеспечения были ориентированы на рыболовство, чему бла-
гоприятствовала развитая гидросистема и умеренно теплый климат.

Общие черты, которые демонстрируются в погребальных ком-
плексах горнолесного и лесостепного Зауралья, могут свидетельст-
вовать о складывании территориально обширной этнокультурной 
общности, в рамках которой сложился близкий язык символов, что 
отражено в орнаментах, погребальном обряде, украшениях, костюме.
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В рамках статьи рассматривается основная отрасль промышленно-
сти Урала —  солеварение, в период с XVI–XVII вв. Раскрывается, каким 
образом развитие данной отрасли повлияло на экономику, а также 
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и на нужды всего Прикамья и страны в целом.
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