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Введение
История является одним из самых важных предметов в школьной

программе. Ведь эта наука исследует прошлое, эволюцию общества в целом

и множество других событий, произошедших когда-то давно. Без знания

истории не будет будущего, ведь как можно его построить, не зная

прошлого? Исторические знания помогают избежать многих ошибок

прошлого, провести параллели с настоящим.

Из школьного курса истории нам многое известно о древнейших

цивилизациях Средиземноморья и Востока, об их памятниках, личностях

и многом другом. Также, большое внимание уделяется истории России, хотя,

больший упор делается всё-таки на центральную часть страны, так как все

основные события происходили именно там. Но что мы знаем о древней

истории Красноярского края? Рассматриваемая территория является очень

богата на древние памятники археологии, которые насчитывают многие

тысячи лет.

А что можно сказать об археологии? В школе непосредственно эта

дисциплина практически не затрагивается, что является упущением.

Не всегда сохраняются письменные источники, и тут для реконструкции

исторических событий на помощь приходит именно такая наука как

археология. Благодаря данной дисциплине появляется возможность

оперировать объективными вещественными доказательствами.

Непосредственное общение с артефактами, как показывает практика,

в значительной степени стимулирует развитие познавательной деятельности

у школьников, является существенной мотивацией для исследования истории

родного края. Популяризация древнего прошлого в виде просветительской

экскурсионной работы поможет не только расширить кругозор

у подрастающего поколения, но и заложить основы формирования у него

патриотических чувств к истории своей малой родины, воспитания

гражданской ответственности за судьбу его историко-культурного наследия,

что подчёркивает актуальность данной работы.
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Степень изученности. Археологические исследования Красноярских

лесостепей начались с кон. XIX в. В нач. XX столетия археологом

В.Г. Карцовым была составлена карта памятников Красноярского района,

куда вошли и известные, также им была предпринята попытка их подсчёта.

Объект археологического наследия (далее - ОАН) «Курганная группа

«Куваршино» входит в состав крупнейшего (на нач. XXI столетия)

курганного могильника, сохранившегося в Красноярской лесостепи –

«Куваршинское поле».

Курганная группа на Куваршинском поле впервые упоминается

Карцовым в 1928 г. В 1956 г. группа из 7 курганов была обследована

Г.А. Максименковым, научным сотрудником Ленинградского отделения

Института археологии РАН (далее - ЛОИА РАН). В 1964 г. Н.В. Нащокин,

сотрудник Красноярского краеведческого музея (в наст. вр. – Красноярский

краевой краеведческий музей, далее – КККМ), проводит разведку в долине

р. Енисей. Одним из объектов исследования становятся погребальные

комплексы между с. Частоостровское и д. Куваршино. В 1987 г. окрестности

Куваршино обследованы отрядом Красноярского государственного

педагогического института (в наст. вр. – КГПУ им. В.П. Астафьева, далее -

КГПИ) под руководством Л.В. Новых. Из 7 курганов было зафиксировано

только 5. В 2017 г. В.А. Данилейко удалось найти и поставить

на государственную охрану два «утерянных» кургана. Один из них в 2020 г.

был подвержен распашке. Именно этот курган был изучен в ходе

спасательных археологических работ 2022-2023 гг.

Новизна работы. Экскурсии для школьников за пределами города

практически не проводятся. Экскурсионная деятельность среди школьников,

как правило, ограничена городским пространством. В данной работе

предлагаются стратегия и тактика проведения выездных экскурсионных

мероприятий за пределами городской среды с целью посещения

археологических объектов и мест их раскопок. Визуальные погружения

в древнее прошлое, в рабочую атмосферу его исследования выводят
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на новый качественный уровень процесс восприятия и усвоения

исторических знаний школьника. У обучающихся появляется уникальная

возможность посмотреть на изучение истории под другим углом, с помощью

близкой дисциплины – археологии. Путём проведения таких выездных

полевых экскурсий за пределы города в места проведения археологических

работ, у детей будет лучше запоминаться и усваиваться новый материал.

Объектом исследования является комплекс археологических

материалов погребальных памятников эпохи раннего железного века

Красноярской лесостепи.

Предметом исследования являются символьные и обрядовые

действия древнего населения Красноярской лесостепи в эпоху раннего

железного века.

Цель: разработка методов и приёмов внеурочной деятельности для

продуктивного освоения обучающимися древней истории народов

Приенисейской Сибири.

Задачи:
1. Проследить историю археологического изучения погребальных

памятников Красноярской лесостепи;

2. Выявить культурно-хронологические и обрядовые особенности

погребальных памятников Красноярской лесостепи в эпоху раннего

железного века;

3. Провести адаптацию традиционных методических приёмов

ознакомления обучающихся с древнейшим прошлым Приенисейской Сибири

с учётом современного состояния археологической изученности региона;

4. Разработать практические рекомендации краеведческой

деятельности учащихся в области археологического наследия

(в общекультурном плане и родного края в целом) через организацию

внеурочной деятельности школьников - экскурсии в места проведения

археологических работ;
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Территориальные рамки. Окрестности г. Красноярска в границах

Емельяновского района.

Хронологические рамки: 1) III в. до н.э. – середина I тыс. н.э. – время

формирования археологического комплекса погребальных памятников

Красноярской лесостепи; 2) 1928 г.- 2023 г. – научное открытие и их

изучение.

Методы исследования: Методологической основой данной работы

является принцип историзма. Явление материальной и духовной культуры

исследованы в контексте социальной, культурно-хронологической ситуации

на территории региона. Предметы материальной культуры рассматривались

как объекты обрядовых практик населения региона в изучаемый период.

Использован сравнительно-сопоставительный метод при корреляции

материальных объектов в обрядовых практиках с аналогичными

на сопредельных территориях, синхронными изучаемыми нами. В области

практической реализации применены методы внеурочной деятельности

со школьниками, использованы известные и авторские разработки

проведения экскурсии на месте полевых археологических исследований.

Источниковая база данного исследования представлена несколькими

группами источников.

В работе использованы материалы полевых исследований в виде

полевой документации, фотоматериалов, картографических материалов,

а также научных отчётов о результатах полевых исследований.

Привлекалась научная литература в виде научных статей

и монографий, несущих в себе информацию о группах курганных

памятников Красноярской лесостепи, результатах проведенных

археологических полевых работ и анализа полученного материала. Также

использовались источники, включающие в себя нормативно-правовые

документы, регулирующие сферу образования.1 Привлекалась научно-

1 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ
Министерства просвещения Российской Федерации от31.05.2021 года № 286 «Об утверждении
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методическая литература, посвящённая различным аспектам внеурочной

деятельности в общеобразовательных учреждениях.

Апробация. Отдельные положения работы обсуждались на научно-

практических конференциях различного уровня: Международная научно-

практическая конференция «XXXIV Мартьяновские Краеведческие чтения»

в г. Минусинске; «Актуальная археология 7» в г. Санкт-Петербурге; «РАЭСК

LXIV» в г. Чите. Определённые методические приёмы внеурочной

деятельности со школьниками были апробированы в летние полевые сезоны

2022-2023 гг. Были проведены экскурсии на археологических памятниках

Емельяновского района для учащихся 6-11 классов из школ города

Красноярска и его окрестностей.

Практическая значимость. Материалы исследования могут быть

применены в научно-исследовательской деятельности и преподавательской

работе. Они могут быть использованы при написании курсовых и дипломных

и школьных научно-исследовательских работ. Методические рекомендации

могут применены учителем во время проведения внеурочной деятельности

со школьниками при изучении истории Красноярского края.

Структура работы состоит из введения, основной части, состоявшей

из трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы,

списка сокращений. Также работа снабжена иллюстративным приложением.

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». Письмо
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении
методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации внеурочной
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования); Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); Приказ Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО; Письмо Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; Письмо Министерства
просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-ПГ- МП42216 «Об участии учеников
муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности».
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Глава 1. История изучения погребальных комплексов эпохи раннего
железного века в окрестностях г. Красноярска

1.1. Природно-географическая характеристика Красноярской
лесостепи

Емельяновский район, на территории которого были проведены

полевые археологические исследования, находится в центральной части

Красноярской лесостепи, которая расположена на стыке Западно-Сибирской

равнины и предгорной равнины Восточных Саян. Красноярская котловина

занимает восточную окраину Западно-Сибирской равнины, расположенную

к юго-западу от Средне-Сибирского плоскогорья. В геотектоническом

отношении котловина является эпигерцинской платформой, сложенной

в основании собранными в складки палеозойскими и докембрийскими

породами, перекрытыми мощными толщами мезозойских и кайнозойских

отложений. Главными морфоструктурными типами рельефа являются

разновозрастные аккумулятивные равнины различного генезиса

и аккумулятивно-денудационные равнины, и плато.2

В соответствии с физико-географическим районированием

рассматриваемая территория относится к Красноярской предгорно-

равнинной макрогеохоре, представляющей собой предгорную

денудационную равнину, сложенную девонскими песчаниками, мергелями,

известняками, алевролитами, аргиллитами, а также юрскими

континентальными песчано-глинистыми отложениями, которые перекрыты

маломощным плащом четвертичных отложений.3

2 Дроздов Н.И., Чеха В.П. Палеокриогенез, палеогеохимия и вопросы реконструкции климатов
четвертичного периода (бассейны Енисея и Ангары) // Основные закономерности глобальных
и региональных изменений климата и природной среды в позднем кайнозое Сибири. Новосибирск: Изд-во
Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2002. – С. 163; Равский Э.И., Алексеев М.Я. Четвертичный период
в Восточной Сибири. // Хронология и климаты четвертичного периода. М: Изд-во АН СССР, 1960.
С. 154-167; Равский Э.И., Цейтлин С.М. Геологическая периодизация памятников палеолита Сибири //
Основные проблемы изучения четвертичного периода. – М: «Наука», 1965. – С. 387-392; Сергеев Г.М.
Островные лесостепи и подтайга Приенисейской Сибири. – Иркутск: Вост.- Сиб. Кн. Изд-во, 1971г. – С. 8.

3 Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. и др. Геоморфологическое районирование
СССР М: Высшая школа, 1980. – 343 с.
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Рельеф холмисто-грядовый, грядово-увалистый с уклоном к долине

р. Енисей. Абсолютные высоты здесь обычно не превышают 400 м,

а относительные 150 м. Лесостепная котловина характеризуется сложным

геологическим строением, развитием карбонатных пород, сильным

эрозионным расчленением. Кроме долин современных рек, здесь развита

густая сеть сухих долин и логов, много отдельных сухих и озерных котловин.

Широко развиты формы микрорельефа, происхождение которых связано

с мерзлотными процессами.4

Для северной части территории характерны серые и светло-серые

лесные почвы. Для южной – тёмно-серые лесные и черноземы

выщелоченные и обыкновенные. Южная часть территории лесостепи

сложена преимущественно девонскими красноцветными песчаниками.

В центре расположены породы мела. Все эти отложения перекрыты чехлом

различных четвертичных глин, пылеватых суглинков и других пород.

Западнее и южнее ареала лёссовидных пород господствуют бурые

и коричнево-бурые глины, мощностью 2–3 м. Состав глин неоднороден:

от опесчаненных остаточно-карбонатных, с включениями гальки, до плотных

тяжёлых. Среди других почвообразующих пород встречаются красные,

красно-бурые и коричнево-бурые глины и тяжёлые суглинки элювиально-

делювиального генезиса.

Современная Красноярская лесостепная котловина образована на месте

древней равнины, превращенной эрозионными процессами в холмисто –

увалистую с грядовыми междуречьями равнину. Южная, наиболее

расчленённая часть этой территории, представляет собой предгорную

наклонную равнину. Абсолютные высоты местами достигают здесь 700 м,

относительные превышения составляют 200 – 300 м и более. Центральная

4 Демиденко ГА. Закономерности смены почвенно-растительного покрова в бассейнах средних
течений Енисея и Чулыма // Географические исследования Азиатской России: история и современность:
Тез. докладов – Иркутск, 1995. – С. 126-127; Зайдельмап Ф.Р., Банников М.В. Водный режим и генезис
псевдофибровых и глеевых почв полесий // Почвоведение. 1996. – № 10. – С. 1213-1221.
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и северная части расположены ниже, абсолютные высоты здесь обычно

не превышают 400 м, а относительные – 150 м. По северной окраине

довольно широко развит балочный рельеф.

Здесь прослеживается девять террас, из которых две – пойменные,

и семь – надпойменных. Часть из них – аккумулятивные (наносные), на них

располагаются собственно городские строения и предприятия, часть –

размывные (структурные). Самая высокая, следовательно, самая древняя –

седьмая. С седьмой по пятую надпойменные террасы имеют в составе

лессовидные супеси, глины и суглинки, подстилается гравийно-галечными

отложениями с песчаным заполнением. Мощность террас колеблется

в пределах 20-30 м. Данные террасы прослеживаются в рельефе

на исследуемой территории, отдельными выступами в возвышенных

участков, сохранившимися от последующих после их образования

и эрозионных последствий. Эти террасы существенной роли в геологическом

строении, не играют. Наиболее широко распространены четвертая – вторая

надпойменные террасы, ярко выделяющиеся в рельефе. Четвертая терраса

сохранилась в виде отдельных полос на побережье Енисея и хорошо

прослеживается в пределах города. Высота ее 30-45 м. В литологическом

разрезе ее встречены супеси (часто лессовидные), погребенные почвы,

суглинки, пески и галечник. В восточном направлении терраса

выклинивается на подстилающих породах Атамановского хребта. Отложения

второй надпойменной террасы широко развиты по обоим берегам Енисея,

представлены суглинками, тонко- и мелко-зернистыми песками и супесями,

гравийно-галечными отложениями, мощность которых варьируется от 14

до 31 м. Терраса прослеживается и к северу от Атамановского хребта. Первая

надпойменная терраса имеет ограниченное распространение.

В литологическом отношении отложения данной террасы сложены

разнозернистыми песками мощностью до 5 м и гравийно-галечниками до 7 м.

Общая мощность отложений террасы составляет 16-22 м. Поверхность

террасы осложнена блюдцеобразными округлыми западинами до 50 м.
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в диаметре и глубиной 1,5-3 м, которые в периоды активного снеготаяния

и дождей, заполняются водой. В районе п. Додоново на поверхности данной

террасы широко развита заболоченность. Приуроченная к долинам рек

Кантат, Тартат и ручья Байкал в их нижнем течении, где они выходят

на равнинный рельеф. Заболоченность, связанная с этими водотоками,

частично прослеживается и на второй – третьей террасах. Отложения

современного периода образуют два уровня поймы (высокую и низкую – II

и I пойменные террасы). Вторая пойменная терраса р. Енисея с абсолютной

отметкой 128-130 м. заливается рекой только в катастрофические паводки.

Первая низкопойменная терраса имеет абсолютную отметку поверхности

124 м. Пойменные террасы реки Енисей сложены супесями, суглинками,

песками и гравийно-галечными отложениями мощностью до 20 м. Террасы

притоков р. Енисей состоят из разнозернистых песков, супесей и суглинков,

часто заторфованных. Общая мощность этих отложений не превышает 5 м.5

Среднегодовая температура положительная (0,3˚С), число дней

с температурой выше 10˚С составляет 110-120. Среднее годовое количество

осадков равно 330-400 мм, высота снежного покрова не превышает 30 см.

В центральной части лесостепи, к северу от Красноярска преобладают

черноземы обыкновенные.

Красноярская лесостепь относится к наиболее освоенным ландшафтам

Средней Сибири. Большая часть площади занята здесь

сельскохозяйственными угодьями, так что естественная растительность

сохранилась лишь на крутых непригодных для распашки склонах.

С центральной и северной части лесостепи значительные площади

водоразделов занимают редкостойные, парковые, травяные леса из берёзы,

сосны, к южным склонам приурочены степные формы цинозов. По долинам

5 Баженов И.К., Нагорский М.П. Геология района г. Красноярска // Материалы по геологии
Красноярского края. / Известия Западно-Сибирского геологического треста – № 1 – Томск, 1937 г. – С. 49;
Борисов Б.А. Алтае-Саянская горная область // Стратиграфия СССР. Четвертичная система (полутом 2). –
М.: Недра, 1984. – С. 331–351; Воскресенский С.С., Леонтьев О.К., Спиридонов А.И. и др.
Геоморфологическое районирование СССР М: Высшая школа, 1980. – 343 с.
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рек тянутся темнохвойные елово-пихтовые заболоченные леса. В общем,

ландшафт рассматриваемой территории представлен низкогорным рельефом,

сменяющимся равнинно-террасным, переходящим в пойменно-болотистый.

Соответственно, наблюдается и смена растительности: темнохвойная тайга

переходит в сосново-березовый лес предгорий, и к кустарникам в пойменно-

болотистой части.

Учитывая природно-геоморфологические особенности, данный

лесостепной район является весьма перспективным в плане выявления новых

памятников археологии.

1.2. История археологического изучения курганных захоронений эпохи
раннего железного века в окрестностях г. Красноярска

(Емельяновский район)
Интерес к могильникам, расположенных на территории Красноярского

края, неоднократно привлекал различных исследователей-археологов ещё

в XIX-XX вв. К настоящему времени количество известных захоронений

превышает 150 единиц, так отмечает Виноградов в своей работе,6

25 из которых раскапывались с научной целью. Итогом раскопок курганных

могильников стало определение и присвоение основных очагов могильных

захоронений, располагавшихся в Красноярской лесостепи и по террасам

р. Енисей севернее Красноярска, о чем свидетельствуют работы

В.Г. Карцова. Ещё в XX в. он создал карту памятников курганов

в окрестностях г. Красноярска. В карте памятников он выделил наиболее

известные и крупные захоронения. Ландшафт и месторасположение

курганных захоронений послужили началу выделению нестандартного

формирования культуры, которая подвергалась как степному, так и южному

– таёжному воздействию. В итоге исследователи отнесли могильные

захоронения к тагарской культуре, свойственной только для территории края.

6 Виноградов Д.А. История изучения курганных могильников Красноярской лесостепи. // Теория и
практика археологических исследований. – Барнаул: Изд. Алтайский государственный университет, 2019. -
С. 61. - Т. 26, № 2.
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Так как вся работа построена вокруг ОАН «Курганная группа

«Куваршино», то будет более целесообразно далее сделать акцент именно

на истории археологического изучения Емельяновского района, где

находится данный памятник, не затрагивая слишком широко всю территорию

Красноярской лесостепи.

1.2.1. История археологического изучения объектов, обследованных
в кон. XIX-нач. XXI вв.

Первые сведения об археологических находках с территории

современного Емельяновского района были получены ещё во время

экспедиции Д.Г. Мессершмидта. В 1722 г. им у р. Караульная, в 150 м

от пещеры, было найдено изображение каменной рыбы.7

Известно, что в конце 1880-х гг. вице-губернатор В.П. Урусов

руководил работами на кургане у д. Минино.8

В 1884 г. известный красноярский археолог И.Т. Савенков

в окрестностях д. Солонечной (п. Солонцы) обследует грунтовое захоронение

бронзового века; в 1896 г. первый директор Красноярского городского

общественного музея (совр. Красноярский краевой краеведческий музей)

П.С. Проскуряков раскапывает там тагарский курган.9 Исследовались

им курганы и у с. Дрокино.

В 1896-1897 гг. ряд экскурсий по окрестностям Красноярска совершает

вместе с М.Е. Кибортом и П.С. Проскуряковым французский археолог барон

де Бай.10

7 Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Часть 1-2. МИА – № 18. – М.-Л., 1950 г.
8 Урусов В.П. Раскопки курганов Енисейской губернии Красноярского уезда. – М., 1902 г.
9 Вдовин, А. С. Иван Тимофеевич Савенков // Материалы XLVI регион. (II Всерос.) археолого-

этнографической конф. студ. и молодых ученых / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В. П. Астафьева. — Т. 1. —
Красноярск, 2006. С. 4-9; Проскуряков П.С. Отчет о курганных раскопках в Красноярском округе
Енисейской губернии и Отчет Императорской археологической комиссии за 1896 г. – СПб, 1897 г. – С. 152
157; Савенков И.Т. Каменный век в Минусинском крае. Материалы по археологии восточных губерний
России // Известия Московского археологического общества. – М., 1896. Т. 2. – С. 9. С.

10 Макаров Н.П. К истории комплектования, изучения и экспонирования археологических
коллекций // Век подвижничества. – Красноярск: Кн. Изд-во, 1989 г. – С. 132, 134.
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С 1901 по 1905 гг. исследования района проводились новым

консерватором Красноярского городского музея А.В. Адриановым. В 1902 г.

у с. Частоостровское он исследует два кургана и несколько случайных

погребений в местности под названием «Трубникова пашня».11

Сотрудники музея Г.П. Сосновский и Н.К. Ауэрбах совместно

с членами школьного археологического кружка в 1923-1925 гг. посетили все

известные стоянки в окрестностях Красноярска, в том числе и на территории

Емельяновского района; были осуществлены сборы подъёмного материала.12

В 1928 г. В.Г. Карцов, сотрудник Красноярского городского музея,

раскапывает на пашне у с. Частоостровское бескурганное захоронение шести

костяков, сопровождавшихся позднетагарской керамикой; в 1930 г. –

проведение археологических раскопок в пещерах по р. Караульной.13

В 1929 г. вышла книга В.Г. Карцова «Материалы к археологии

Красноярского района». В сборнике упоминается тридцать объектов

археологии, расположенных в Емельяновском районе. В том числе: городище

Частоостровское, стоянки Караулинская, у р. Бугач, Нанжульская,

Худоноговская, Частоостровская – 1, 2, Барабановская; Караулинские

пещеры, курганы возле Коровьего лога, с. Коркино, д. Тетериной,

д. Старцевой, д. Серебряковой, с. Частоостровского, с. Дрокино, д. Минино,

д. Емельяново и др. Отмечается случайная находка бронзового ножа возле

д. Крутой.14

В дальнейшем, вплоть до 1946 г., археологических исследований

на территории рассматриваемого района не проводилось.

11 Адрианов А.В. Отчет о раскопках курганов в Красноярском уезде Енисейской губернии,
произведенной по поручению и на средства Императорской Археологической Комиссии А.В. Адриановым в
1902 г. // Архив КККМ. Б/Н. Л. 23; Максименков Г.А. Археологическая разведка в районе г. Красноярска
летом 1956 г. // Архив РАН Ф-1. Д. № 1350. Л. 13.

12 Отчет о деятельности археологического кружка имени И.Т. Савенкова за 1923-24 год. Первый год
существования. // Архив КККМ. Б/Н.

13 Карцов В.Г. Дневник раскопок стоянки Усть-Собакиной, Красноярского округа. – Красноярск,
1929а г. // Архив КККМ № п/п 2010. Оп. 01. Д. 672.

14 Карцов В.Г. Материалы к археологии Красноярского района. Описание коллекций и материалов
музея – Красноярск, 1929б г. // Архив КККМ. Б/Н.
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В 1956 г. Р.В. Николаев проводит исследования памятников

карасукской и тагарской культур у сел Емельяново и Коркино: организует

раскопки трех курганов у с. Коркино и раскопки кургана у с. Емельяново.15

В 1950-х–1960-х гг. в Емельяновском районе от ЛОИА РАН работает

Г.А. Максименков. Археологом осматривались ранее известные памятники

и открывались новые объекты в районе с. Частоостровского, д. Худоногово,

д. Куваршино и др.16

В 1964 г. археологическая экспедиция Красноярского музея под

руководством Н.В. Нащокина осуществляла исследования. Был осмотрен

раскоп А.Я. Тугаринова в передней части пещеры за р. Караульной;

зафиксированы новые и осмотрены уже известные объекты железного века

у населенных пунктов Куваршино, Частоостровское, Худоногово,

и Кубеково.17

С 1982 г. в Емельяновском районе начинает свою работу экспедиция

Новосибирского государственного университета (далее – НГУ) под

руководством С.Г. Скобелева. Приоритетным направлением было изучение

позднесредневековые памятники аринцев и качинцев в бассейне р. Кача,

между с. Дрокино и пос. Солонцы. Уже в этом году археологом на вершинах

гор по левому берегу р. Качи у с. Дрокино были зафиксированы 32 каменные

выкладки поперечником; в центре отдельных из них были отмечены

неглубокие западины. В 1984 г. С.Г. Скобелев раскапывает могильник XVI-

XVII вв.  на горе Монашка, состоящий из восьми погребений. Аналогичные

погребения раскопаны на соседней горе Шишка и её отрогах по левому

15 Николаев Н.Р. Курганы тагарской эпохи у Красноярска // Материалы и исследования по
археологии, этнографии и истории Красноярского края. – Красноярск, 1963. // Архив КККМ. Ф. 672. Оп. 05.
Д. 68. – С.93-103; Николаев Р.В. Отчет о полевой археологической работе проведенной летом 1956 г.
Красноярским краевым музеем.

16 Максименков Г.А. Археологическая разведка в районе г. Красноярска летом 1956 г. // Архив РАН
Ф-1. Д. № 1350. Л. 23-51.

17 Научный архив КККМ, 701/05 – 96. Л. 8-9. Нащокин Н.В. Отчет о полевых археологических
исследованиях летом 1964 года; Нащокин Н.В. Полевой дневник 1964 г. // Архив КККМ. Б/Н.
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берегу р. Кача. В следующем году этот же отряд закончил работы

на могильнике Монашка.18

С 1987 г. свои исследования в Емельяновском районе начинает

Л.В. Новых, их целью становится уточнение данных об археологических

памятниках, упоминаемых в работе 1929 г. В.Г. Карцова. Средне-Енисейский

отрядом Комплексной Северо-Ангарской археологической экспедиции

КГПИ под ее руководством были обнаружены только два объекта: стоянка

Частоостровская 1 (впоследствии названная поселением) и Куваршинская

курганная группа. Но были открыты и новые стоянки: Куваршино 1

(впоследствии также названная поселением) и Серебряковка–1. В том же

году с целью проверки сведений, оставленных В.Г. Карцовым, был

обследован район р. Бугач, в результате чего было зафиксировано полное

уничтожение некоторых из обозначенных археологом памятников (стоянки

Бугач – 1-6), и был открыт новый памятник – поселение Бугач-1.

При прохождении маршрута Емельяново – Солонцы также были открыты

новые стоянки: Еловка-1, Дрокино-1, Дрокино-2, Солонцы-2 и курганный

могильник Солонцы, на территории одноименной стоянки.

В 2004 г. отрядом Краеведческого музея под руководством

С.М. Фокина было обнаружено два одиночных кургана в районе

с. Частоостровского; и произведены вертикальные зачистки

на Частоостровском городище. Кроме того, был произведен визуальный

осмотр могильника Боровое, где было открыто новое погребение, и осмотрен

курган Частоостровский-2.19

В 2006 г. отрядом Красноярского государственного университета

(КГУ; совр. СФУ) под руководством М.В. Быковой была произведена

18 Скобелев С.Г. Отчет об археологических раскопках позднесредневековых памятников в
Алтайском, Бейском и Емельяновском районах Красноярского края в полевом сезоне 1984 г. – Новосибирск,
1985 г. // Архив ИА РАН. Ф. Р-1. Д. 10445. Л. 10-25; Скобелев С.Г., Митько О.А. Погребения по обряду
трупосожжения на реке Кача под Красноярском и их место в культурной традиции средневекового
населения Енисея // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2007. Том 6. Вып. 3: Археология и
этнография. – С. 212-220.

19 Фокин М.С. Отчет об археологических исследованиях в Емельяновском и Енисейском районах
Красноярского края в 2004 году. – Красноярск 2005 г. // Архив КККМ. Б/Н.Л. 8-19.
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разведка по трем маршрутам: вдоль реки Енисея по его левому берегу,

от п. Шивера до д. Кубеково, через сс. Барабановское, Куваршино,

Частоостровское; на северо-запад от с. Частоостровского вдоль дороги

до трассы Красноярск – Енисейск, через д. Серебряково; по бортам лога

Гремячего ручья. На территории Емельяновского района были открыты

поселения Серебряково, Худоногово – 2 и местонахождение Худоногово-3.20

В 2008, 2009, 2011 гг. исследования на территории района проводились

сотрудником ЛАЭиИС СФУ П.В. Ишутиной. В ходе работ были открыты

новые памятники: Веселая Гора – 1, 3, Заря-1 и осмотрены ранее известные:

Частоостровское 1, Куваршино-1, Серебряково-1, Емельяново – 1, 2.

Из последних полевых работ КГПУ в рассматриваемом районе, можно

отметить, раскопки на стоянке Серебрякова-1 в 2009 г. под руководством

Е.В. Акимовой.21

1.2.2. История археологического изучения Курганной группы
«Куваршино»

Впервые курганы вблизи д. Куваршино были обследованы в 1928-

1929 гг. В.Г. Карцовым. Им было записано следующее: «В 3 клм. к ЮЗЗ от

д. Куваршиной на болотистом лугу разбросаны 7 курганов, имеющих высоту

в 0,5-1,5 м., диаметром 25-35 м.».22

В 1956 г. Г.А. Максименков осматривал памятники, о которых сообщал

В.Г. Карцов, в том числе и вышеупомянутые курганы. Археолог фиксирует

следующее: «В 1 м на ЮЗ от села Куваршино и в 50 м от дороги

на с. Частоостровское, на низкой болотистой террасе, около современного

20 Быкова М.В. Отчет об археологических разведках в Емельяновском, Березовском районах
Красноярского края и окрестностях г. Красноярска. 2006 г.– Красноярск, 2007. // Архив ЛАЭиИС СФУ Ф.
Р 1. Д. 52. – С. 14-19.

21 Акимова Е.В., Мотузко А.Н., Колямкин В.М., Чеха В.П. Новая позднепалеолитическая стоянка
Серебряковка (Средний Енисей) // Проблемы археологии, этнографии и истории Сибири и сопредельных
территорий – Новосибирск: изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2009. – Т.XV. – С. 11-15.

22 Карцов В.Г. Материалы к археологии Красноярского района. Описание коллекций и материалов
музея – Красноярск, 1929б г. // Архив КККМ. Б/н. С. 12-13.
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кладбища, расположена группа из 7 курганов. Эти курганы были осмотрены

впервые В.Г. Карцовым.

Курган № 1. находится рядом с кладбищем. Диаметр его 18 м, высота

1 м. В центре кургана яма диаметром 4 м. В полах кургана небольшие ямки.

Курган № 2 на расстоянии 400 м на СЗ от первого. Его диаметр 25 м

и высота 80 см. В центре кургана яма диаметром 6 м.

Курган № 3 на Ю в 20 м от второго. Его диаметр 21 м и высота 70 см.

В центре кургана яма диаметром 5 м.

Курган № 4 в 50 м на ЮВ от третьего. Диаметр 30 м высота 1 м.

В центре кургана яма диаметром 7 м, в полах кургана небольшие ямки.

Курган № 5 в 80 м на ЮЗ от четвертого. Его диаметр 20 м и высота

60 см. Ближе к южной стороне кургана яма диаметром 6 м.

Курган № 6 в 70 м на ЮВ от пятого. Диаметр 17 м и высота 50 см.

Насыпь курганов в небольших ямках. В центре его яма диаметром 4 м.

Курган № 7 в 150 м на ЗЮЗ от шестого. Диаметр 25 м и высота 1 м.

В центре кургана яма д. 4 м.

Этот могильник не производит впечатления ограбленного, несмотря

на ямы в насыпях. Все они хотя и имеют по несколько метров в диаметр(е)

очень не глубокие и похожи не на грабительские ямы, а на проседание

насыпи над погребениями».23

Таким образом, Г.А. Максименков правильно объединил все семь

курганов в единую курганную группу. На данный момент в единую

курганную группу официально выделены лишь два кургана.

В 1964 г. курганы в окрестностях Куваршино были исследованы

археологом Красноярского краевого музея Н.В. Нащокиным, который

разбивает их на две группы: «Курганы у д. Куваршино около кладбища.

Описаны Карцевым и Максименковым. Снят план курганного могильника

методом засечек с помощью буссоли. Курганы представляют собой насыпи

23 Максименков Г.А. Археологическая разведка в районе г. Красноярска летом 1956 г. // Архив РАН
Ф-1. Д. № 1350. Л. 41, 42, 43.
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высотою 1-2, диаметром около 25-35 метров. Никаких сооружений около

курганов не найдено. Все курганы имеют в середине воронки довольно

широкие с сильно оплывшими краями. По внешнему виду курганы

напоминают курганы окрестностей Красноярска. На ЮЗ от кладбища

приблизительно в 1,5 км находится вторая курганная группа из 3-х

курганов».24 Здесь в первую курганную группу Н.В. Нащокин объединил,

скорее всего, курганы №№ 1-4, а во вторую – №№ 5, 6, 7, если отсылаться

к нумерации Г.А. Максименкова.

В 1987 г. окрестности Куваршино были обследованы Средне-

Енисейским отрядом Комплексной Северо-Ангарской археологической

экспедиции Красноярского государственного педагогического института под

руководством Л.В. Новых. Основная цель исследования – сбор научных

данных для составления паспортов.

В процессе работ было найдено пять курганов, значительно

разбросанных друг от друга (от 250 до 600 м). Л.В. Новых пишет: «три

из них могут рассматриваться как одиночные. Два кургана близко

расположены друг от друга и образуют курганную группу. Все они

задернованы, по цвету сливаются с окружающей местностью и трудно

различимы издалека. Все курганы земляные, без каменной обкладки,

все имеют округлую форму, пологие края и уплощенную вершину». 25

Три кургана, которые Л.В. Новых определила как одиночные – это

современные ОАН – Одиночный курган (далее - ОК) «Куваршино-1»,

ОК «Куваршино-2», ОК «Куваршино-3».

По словам исследовательницы ОК Куваршино-1 «находится в 3 км

юго-западнее с. Куваршино, в 150 м западнее дороги Куваршино –

Частоостровское, в 7 м северо-восточнее деревенского кладбища, в пойме

р. Тухлянки (левый берег). С юго-запада к кургану примыкает картофельное

24 Нащокин Н.В. Отчет о полевых археологических исследованиях летом 1964 г. // Научный архив
КККМ. 701/05-96. Л. 8.

25 Новых Л.В. Отчет о разведочных работах в Емельяновском и Березовском районах Красноярского
края, проведенных в 1987 г. – Красноярск, 1988 г. // Архив РАН Р-1. Д. № 12153. Л. 8.
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поле. В курган вкопаны бетонные столбы заграждения этого поля. По краю

курганной насыпи со стороны кладбища проходит дорога…. Диаметр

кургана 20 м, высота 2 м. В центре вершины кургана имеется провал

глубиной 1 м и диаметром 4 м»26; ОК куваршино-2 «находится в 3 км

юго-западнее с. Куваршино, в 500 м западнее кладбища, в 200 м севернее

дороги, в 300 м южнее курганной группы и 600 м западнее I одиночного

кургана, в пойме р. Тухлянки (левый берег)… . Диаметр кургана 30 м., высота

1,5 м, в центре кургана имеется провал диаметром 5 м и глубиной 1 м. Иных

повреждений на кургане не замечено»27; ОК Куваршино-3 «находится в 3 км

юго-западне с. Куваршино, в 750 м западнее кладбища, в 12 м севернее дороги

и 250 м юго-западнее 2 одиночного кургана. Диаметр кургана 22 м., высота

1,5 м. На вершине кургана имеется одно западение. Диаметр провала 3 м,

глубина 0,8 м. Иных повреждений на кургане не замечено …. Как

и остальные курганы, он расположен в пойме р. Тухлянки (левый берег).

Севернее кургана пойма поросла редким кустарником»28.

Можно предположить, что ОК Куваршино-1 Л.В. Новых сопоставим

с Курганом № 1 Г.А. Максименкова; ОК Куваршино-2 – с Курганом № 5;

ОК Куваршино-3 – с Курганом № 7.

Про курганную группу исследовательница пишет следующее:

«…находится в 3 км юго-западнее с. Куваршино, в 600 м северо-западнее

кладбища, в 300 м севернее 2 одиночного кургана, в пойме р. Тухлянки (левый

берег). Курганная группа состоит из двух курганов, расположенных в 50 м

друг от друга и вытянутых по линии С-Ю.

26 Паспорт на объект был составлен Л.В. Новых 20.09.1987, где было дано несколько иное описание,
а именно, диаметр провала – 5 м, глубина 1,5 м. (Паспорт памятника истории и культуры «С. Куваршино,
Одиночный курган 1» от 20.09.1987. // Архив службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края.)

27 Паспорт на объект был составлен Л.В. Новых 21.09.1987. В нем указана другая датировка – 7-2 вв.
до н.э. (Паспорт памятника истории и культуры «С. Куваршино, Одиночный курган 2» от 21.09.1987. Архив
службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края)

28 Паспорт на объект был составлен Л.В. Новых 22.09.1987. В нем указана другая датировка – 7-2 вв.
до н.э., и дано несколько иное описание. А именно, в 12 м северо-восточнее дороги; диаметр курганной
насыпи 22 м и глубиной 0,5 м; диаметр провала – 2 м. (Паспорт памятника истории и культуры
«С. Куваршино, Одиночный курган 3» от 22.09.1987// Архив службы по государственной охране объектов
культурного наследия Красноярского края).
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Курган 1 имеет диаметр 30 м, высоту 1,5 м. В центре его имеется

провал диаметром 5 м и глубиной 0,8 м.

Курган 2 имеет диаметр 30 м, высоту 1 м. В центре его насыпи

имеется провал диаметром 4 м и глубиной 0,8 м.

Иных повреждений на курганах не замечено».

Скорее всего, речь здесь идет о Кургане № 2 и Кургане № 3 из перечня

Г.А. Максименкова. Таким образом, не найденными на тот момент остались

Курган № 4 и Курган № 6.

Л.В. Новых также указывает на то, что «Все курганы близ с. Куваршино

значительно оплыли по сравнению со своим первоначальным обликом.

Внешне они очень схожи с курганами из окрестностей г. Красноярска,

датируемыми всеми без исключения исследователями позднетагарским

временем. Поскольку точно на вопрос о датировке курганов могут

ответить только их раскопки, обследованные курганы в районе

с. Куваршино могут быть предварительно датированы тоже

позднетагарским временем – 3-2 вв. до н.э.».29

В 2013 г. куваршинские курганы были осмотрены сотрудниками ООО

«Красноярская Геоархеология» (далее – ООО «КГА») в рамках работ

по инвентаризации данных о состоянии и использовании объектов

археологического наследия. Было уточнено местонахождение памятников

и их современное состояние: ОК Куваршино-1: общий периметр границы

территории объекта составил 244 м, площадь – 3371 м2 (0,371 га);

протяженность по линии С-Ю – 74 м; протяжённость по линии З-В – 70 м;

ОК Куваршино-2: общий периметр границы территории объекта составил

237 м, площадь территории – 4242 м2 (0,42 га); протяженность по линии

север – юг – 78 м; протяженность по линии запад – восток – 75 м;

ОК Куваршино-3: общий периметр – 235 м, площадь – 4142 м2 (0,4 га);

протяженность по линии север – юг – 74 м; по линии запад – восток – 79 м,

29 Новых Л.В. Отчет о разведочных работах в Емельяновском и Березовском районах Красноярского
края, проведенных в 1987 г. – Красноярск, 1988 г. // Архив РАН Р-1. Д. № 12153. Л. 7-9.
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диаметр кургана – 29 м, высота – 1 м; Курганная группа (далее –

КГ) Куваршино (2 кургана): периметр границы территории – 499 м, площадь

– 14095 м2 (1,4095 га); протяженность по линии северо-восток – юго-запад –

164 м; по линии запад – восток – 87 м, диаметр курганов – 25 м, высота –

1,5 и 1 м.30

1.2.3. Памятники в окрестностях села Частоостровское
Первые известные нам исследования в окрестностях с. Частоостровское

произвел правитель дел Красноярского подотдела РГО А.В. Адрианов.

Археолог раскапывает два позднетагарских кургана с бронзовыми

миниатюрными кинжалами, ножами, зеркалами. Здесь же им была раскопана

грунтовая могила и обнаружен глиняный сосуд.

В.Г. Карцов в своих «Материалах…» 1929 г. пишет о двух стоянках:

«Частоостровская I стоянка. В 1,5 клм. К ЮЗ от с. Частоостровского,

в 200 м. от левого берега р. Енисея, в вывейке песчаной дюны заметен

культурный слой…. Частоостровская II стоянка. У ЮЗ окраины

с. Частоостровского, в обрыве левого берега р. Енисея обнажены

культурные слои темного цвета….».

Г.А. Максименков описывает местность «Змеиная горка» – песчаная

дюна в 1 км к северо-западу от с. Частоостровское. Здесь археолог сообщает

о поселении, которое соотносит со стоянкой Частоостровская-1, и некой

«оградке».

Культурный слой поселения был обнаружен в выдуве дюны. Имеет

толщину 15-30 см и залегает на высоте 2,5 м от основания дюны.

30 Ишутина П.В. Отчет об инвентаризации объекта археологического наследия «Одиночный курган
Куваршино-1», расположенного в Емельяновском муниципальном районе Красноярского края. –
Красноярск, 2013 г. // Архив РАН Р 1.; Отчет об инвентаризации объекта археологического наследия
«Одиночный курган Куваршино-2», расположенного в Емельяновском муниципальном районе
Красноярского края. – Красноярск, 2013 г. // Архив РАН Р 1.; Отчет об инвентаризации объекта
археологического наследия «Одиночный курган Куваршино-3», расположенного в Емельяновском
муниципальном районе Красноярского края. – Красноярск, 2013 г. // Архив РАН Р 1; Отчет об
инвентаризации объекта археологического наследия «Курганная группа Куваршино-1 (2 кургана)»,
расположенного в Емельяновском муниципальном районе Красноярского края. – Красноярск, 2013 г. //
Архив РАН Р 1.
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Г.А. Максименков указывает, что культурный слой был обнаружен ещё

В.Г. Карцовым, который обозначил памятник как «стоянка

Частоостровская 1». Сам Максименков назвал памятник поселением. Он, как

и В.Г. Карцов, не нашли на объекте никаких вещественных остатков кроме

фрагментов угля.

Под «оградкой» Г.А. Максименков имеет ввиду три вертикально

стоящие плиты, по его предположению принадлежавшие ранее каменной

курганной оградке.

Следующее поселение (Поселение а) Г.А. Максименков зафиксировал

на территории самого села (юго-восточная окраина?), в обрыве берега

р. Енисей. По словам археолога В.Г. Карцов обозначил данный объект как

«стоянку Частоостровская 2». Здесь был обнаружен уголь и куски костей.

Третье поселение (Поселение б) было зафиксировано

Г.А. Максименковым на северо-западной окраине села. В культурном слое

поселения фиксировались угли, куски обоженной глины, фрагменты стенок

серо-глиняных сосудов.

Еще одно поселение (Поселение в) Максименков фиксирует на северо-

восточной окраине села. Здесь отмечены скопления углей, обоженных кусков

глины, а также небольшое количество костей.

Еще одно поселение Г.А. Максименков отметил в 1 км на северо-

восток от с. Частоостровское и в 300 м в том же направлении от МТС.

(«Пашня за бором»).

В 500 м от западной окраины Частоостровского у дороги

на д. Худоногову, на берегу протоки р. Енисей Г.А. Максименков обнаружил

два кургана, раскопанные А.В. Адриановым в 1902 г. Ещё один курган был

обнаружен на террасе, расположенной в 4 км к северу от села. В местности

«Чертова гора».

В 3 км на северо-запад от с. Частоостровского, на самом краю террасы

также зафиксирован курган («Зимник, пашня на террасе»).
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Курганная группа была отмечена на террасе в 3 км на запад

от с. Частоостровское в местности под названием «Трубникова пашня».

Всего археолог обнаружил здесь шесть курганов. Ранее случайные

погребения здесь вскрывались А.В. Адриановым и В.Г. Карцовым,

не заметившими, по мнению Максименкова этих курганов.

Что касается непосредственное Частоостровского городища,

то впервые памятник был упомянут археологом В.Г. Карцовым в 1929 г.:

«Частоостровское городище расположено в расстоянии около 3-х клм к ЮЗ

от с. Частоостровского на высокой, поворачивающей здесь к северу,

террасе, обрывающейся к руслу высохшей теперь протоки левого берега

р. Енисея, отстоя от современного его берега в метрах 400. С ЮВ стороны

городище ограничено обрывом, а с остальных окружено дугообразно

расположенным валом и огибающим его рвом. Последний на обоих концах

не доходя до обрыва сливается с небольшими ложками. Вал сильно оплыл,

имея современную высоту 0,3-0,5 метра. Ров глубиной 1,2 м., шириной

2 метра. На севере и западе укрепления эти прерываются «воротами»

шириной в 1.5 м. Длина двора городища параллельно обрыву 100 м., ширина

65 м. Поверхность ровная, во многих местах поросшая кустарником.

Культурный слой темного цвета, мощностью не более 15 см. залегает

непосредственно под растительным, сливаясь с ним. Ниже идет сероватый

грунтовый песок. Площадь городища ранее распахивалась. С городища

никаких находок нет».31

В 1956 г. Г.А. Максименков вскользь упоминает о существовании

городища в своем отчёте.32

31 Карцов В.Г. Материалы к археологии Красноярского района. Описание коллекций и материалов
музея – Красноярск, 1929б г. // Архив КККМ. Б/Н. – С. 5-6.

32 Археолог делит, «исходя из современного состояния района», карту В.Г. Карцова на пять
участков. Об участке близ села Частоостровское Максименков пишет следующее: «Здесь В.Г. Карцовым
учтены курганы у д. Серебряковой и у с. Куваршино, стоянки у с. Частоостровское и Барабаново, случайные
погребения у Частоостровского и городище у того же села. В результате разведки удалось обнаружить еще 3
(?-прим. авт.) стоянки у с. Частоостровское, каменную оградку, курганы на террасе, не отмеченные В.Г.
Карцовым, …». (Максименков Г.А. Археологическая разведка в районе г. Красноярска летом 1956 г. //
Архив РАН Ф-1. Д. № 1350. – Л. 1-46.).
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В 1964 г. памятник исследован Н.В. Нащокиным. В своем отчёте

исследователь приводит спорную, на наш взгляд, информацию:

«Частоостровское городище. В работе Карцева и в паспорте, составленном

в 1956 г. Максименковым упоминается в местности «Белый яр».

В местности известной жителям села под этим названием (расположена

на берегу Енисея в 2-2,5 км выше села) следов городища не найдено.

Городище найдено в 4-3,5 км от Частоостровского на верхней террасе

левого берега реки Енисея напротив с. Есаулово. В 3-х км западнее

Частоостровского в 150-200 м от реки у дороги выступают несколько

массивных камней как бы врытых в землю…».33

Н.В. Нащокин предварительно датирует обнаруженное им городище

временем «не ранее I тыс. н.э.» и предполагает его связь «с находящимся

неподалеку Частоостровским городищем».34

Здесь стоит заметить следующее. Во-первых, В.Г. Карцов говорил о 3-

х км, а не о 2-2,5 км и не упоминал названия «Белый Яр». Паспорта

Г.А. Максименкова на данный момент не обнаружено, а в научном отчёте

информации о городище нет. Таким образом, данная отсылка автора требует

проверки. Во-вторых, описание места обнаружения Н.В. Нащокиным

памятника также нуждается в уточнении: неверно указаны азимуты,

вызывает вопрос упоминание расстояния от места обнаружения находки

до Частоостровского городища, которое сам автор не обнаружил.

Но предположение Н.В. Нащокина о связи обнаруженных им культурного

33 Продолжение. «Напротив восточной окраины Есаулово в обрыве на увалах второй террасы выше
дороги в Худоногово найден костяной наконечник стрелы и несколько фрагментов стенок серо-глиняных
сосудов …. Следы культурного слоя прослеживаются на протяжении около 10-20 м, в месте находки был
заложен шурф размерами 1х1,5 м. Азимуты с места находки восточная окраина с Есаулово 165º,
восточная опушка Есауловского бора 181º. Местность в районе памятника очень сильно пересеченная.
В 500-600 м выше места находки на верхней террасе расположено уже упоминавшееся Частоостровское
городище. При разборке шурфа стратиграфия была определена следующим образом: сверху на глубину 8-20
см идет слой гумуса, ниже – слой серой смешанной с песком почвы мощностью от 10 до 50 см. Еще ниже
слой желтой золотистой земли в центре которого прослежено черное очажное пятно подстилающееся
слоем плотной глинистой смешанной с золой земли. Еще ниже на глубине 90-100 см от поверхности
залегает слой глины, подстилаемой галечником. Находки встречаются во всех слоях в основном во 2 и 3-ем.
Из находок следует назвать уже упоминавшийся костяной наконечник, стрелы ромбической черешковый
трапециевидный в сечении и керамику…».

34 Нащокин Н.В. Отчет о полевых археологических исследованиях летом 1964 г. // Научный архив
КККМ. 701/05-96. – Л. 8-9.
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слоя и археологического материала с Частоостровским городищем

не беспочвенно требует дальнейшего изучения.

В 2004 г. памятник был обследован отрядом КККМ под руководством

С.М. Фокина. Была проведена фиксация городища (расположено на верхней

террасе левого берега р. Енисей на высоте 150 м от уровня реки и в 350 м

западнее её, в 2,5 км южнее п. Частоостровское) и его топографическая

съемка. Произведено описание визуально читаемых объектов на городище.

У северо-восточного края рва – карьера у края террасы сделана

зачистка с целью выяснения стратиграфической ситуации. По устным

данным, полученным от С.М. Фокина в границах объекта было произведено

три шурфа, которые визуально фиксируются и в настоящее время. В одном

из шурфов обнаружено донце керамического сосуда.

Упоминая о разрушении котлованов (промоин) и рва на городище,

С.М. Фокин пишет: «Судить теперь, что это за объекты

не представляется возможным. Либо это результаты раскопочных работ

прежних исследователей, которые не были задокументированы, либо это

следы деятельности местного населения, либо это остатки неких

сооружений, существовавших при функционировании городища».

Сохранность памятника автором была указана как средняя; возраст

и культурная принадлежность не определены.35

Подводя итог, можно сказать, что Красноярская лесостепь богата

на памятники археологии. Их изучение началось ещё в далёкие времена

и интерес не угасает до сих пор. Данный район продолжает оставаться

перспективным в плане выявления новых объектов.

35 Фокин С.М. Отчет об археологических исследованиях в Емельяновском и Енисейском районах
Красноярского края в 2004 года. – Красноярск, 2005 г. // Архив ИА РАН. Б/Н. – С. 14-16.
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Глава 2. Погребальные обряды древнего населения Красноярской
лесостепи в эпоху раннего железного века на примере могильника

Куваршино
2.1. Характеристика погребальных комплексов Красноярской лесостепи,

их особенности
Географическое положение Красноярской лесостепи привело к тому,

что данная территория имеет огромное культурное разнообразие. Занимая

пространство между таёжной и степной зонами, Красноярская лесостепь

испытывала значительное влияние от соседних территорий. Особенно ярко

это прослеживается в эпоху раннего железного века, когда кочевые народы

Западной и Южной Сибири имели уже развитую металлургию. На тот

момент, в Красноярской лесостепи появилась своя собственная металлургия

бронзы. Несмотря на это, таёжные зоны все равно имели большое влияние

на культуру лесостепей. Это проявляется и в погребальных комплексах.

Все известные в лесостепной зоне курганы представлены следующими

типами: земляными и земляными с подквадратными каменными выкладками.

Каждому типу курганов соответствуют определённые подкурганные

погребальные сооружения: 1) грунтовая могильная яма; 2) коллективная

погребальная камера (потолок либо плоский, либо куполообразный);

3) камера со срубом (стенки вертикальные или двойные). Каждому

сооружению соответствует обряд погребения.36

Типология погребальных сооружений:

1) Земляные курганы. Однообразны в своём внешнем облике,

различие проявляется только в размерах самой насыпи:

- Малые земляные курганы. Высота насыпи не превышает 0,5 м,

диаметр варьируется в пределах 15-16 м. Вся толща насыпи состоит из

чернозёма, лежащего на материковой глине.

36 Мартынов А.И. Лесостепная тагарская культура. // Новосибирск: Изд. «Наука», 1979. - 207 с.
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- Средние земляные курганы. Высота варьируется от 0,5 до 1,5 м,

диаметр составляет 18-30 м. Для таких курганов характерна почти плоская

вершина и достаточно крутые склоны. Границы более чёткие.

- Большие земляные курганы. Высота – 1,5 м, диаметр - более 35 м.

Известны больше как отдельно стоящие земляные насыпи, однако могут

встречаться рядом с курганными группами. Такие курганы появляются

к концу тагарской культуры (III – I вв. до н.э.).

2) Земляные курганы с подкваратными каменными выкладками.
По высоте не велики, в среднем - 1 м. Диаметр составляет 20 м. Имеют

уплощённую вершину (усечённая пирамида), по краям выступают камни

от кладки. Датируются примерно II-I вв. до н.э., существуют в одно время

с земляными курганами.

Существенной общей чертой курганных могильников лесостепной

зоны с более южными районами является наличие надмогильного холма

и ограды. Как правило, внутри оград располагаются от 1 до 3 квадратных

погребальных камер, ориентированных по сторонам света. Однако стоит

отметить, что земляные курганы – это единственные погребальные

сооружения тагарской культуры в лесостепном районе.37

Под насыпью земляных курганов находились внутренние

погребальные сооружения. Существует два основных типа:

1) Грунтовая могильная яма (одиночная или парная). Это

прямоугольная яма глубиной от 0,5 до 1,5 м без перекрытия, либо

с деревянными покрытием. Как правило, погребённые уложены в вытянутом

положении на спине.

2) Погребальная камера (склеп) под крышей
с «коллективными» погребениями. Имеет широкое распространение. Под

насыпями располагается от 1 до 7 погребальных сооружений. Для тагарских

склепов характерны прямоугольные и квадратные ямы со сторонами 2,5-6 м.

37 Там же. С. – 15, 17.
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Глубина составляет 1,2-2,5 м. В среднем яма делалась под рост усопшего

человека.

Все склепы ориентировались бортами по сторонам света. Есть одна

закономерная особенность: в случае расположения нескольких погребальных

камер, все они располагались по осям юго-запад – северо-восток или северо-

запад – юго-восток. Порядок нарушался в случае нахождения под одной

насыпью трёх могильных ям. Данная черта отражает определённые

мировозренческие взгляды характерные для того времени и представления

о загробной жизни.38

В подготовленной яме оборудовался деревянный склеп, обкладывалось

всё берёзовой корой, а не камнем, как, например, в южных районах. Такие

склепы предназначались для длительного пользования, с целью

многократного погребения усопших. Существуют определённые виды

склепов:

- Склепы с плоской бревенчатой крышей. Большинство тагарских

склепов были именно такими. Использовались устойчивые средней величины

брёвна лиственницы;

- Склепы с однорядным потолком. Перекрытия из отёсанных брёвен.

Внизу всё поддерживалось деревянными балками (чаще всего 4). Балки

опирались на специально возведённые стены из дёрна и камней по краям

могильной ямы;

- Склепы с двухрядным потолком. Потолок был устроен из двух рядов

брёвен. Для данного сооружения характерны коллективные погребения. Как

правило в этих склепах хоронили от 5 до 12 человек. Погребения были

однорядные и сдвинутые. Первый вид погребения более распространён

в курганах лесостепной зоны: усопших располагали в ряд, в вытянутом

положении на спине. Даже в камерах зафиксировано и валетообразное

положение. Хоронили головой в разных диагональных направлениях.

38 Там же. С. – 18-19.
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Общая закономерность погребального обряда – сосуд у головы

покойника. Иногда один сосуд ставили сразу у голов двух усопших, видимо,

похороненных одновременно. Редко клали куски мяса. При этот существовал

строгий ритуал: помещали только переднюю часть туши (лопатка, нога,

рёбра). Жертвенное мясо размещалось только в ногах.

В погребальных ритуалах существовало устойчивое расположение

бытовых и культовых предметов. В числе обязательных предметов

погребального ритуала были сферические бронзовые бляшки (нашивались

на головной убор). С этим связан и другой головной атрибут – диадема,

встречающиеся только возле черепа. Широко было распространенно класть

вместе с покойником символы солярного характера – бронзовые «зеркала»,

находившиеся в области живота, реже на груди и у плеча. Часто такое

зеркало встречалось в паре с проколкой или ножом. Каждого погребённого

сопровождал нож, располагавшийся в районе пояса или рук. Остальные

предметы характерны для отдельных категорий погребённых (чеканы,

наконечники стрел, кинжалы, фигурки оленей).

К сдвинутым погребениям относят хаотичное расположение

человеческих скелетов. Причиной такого перемещения могла стать расчистка

пространства для новых усопших, в целях экономии места.39

3) Склепы с конической крышей, срубом и многорядным
погребением. Обычно расположены по одному в насыпях больших курганов.

Земляные стенки укреплены бревенчатым срубом в 3-4 венца. Над потолком

возводилось коническое или куполообразное сооружение из жердей,

покрытое берестой или ветками хвои. В центре обычно располагался столб

для поддержки конструкции. Дно большинства могил покрывал слой

подстилки. Погребальные камеры устанавливались как со срубом, так и без

него. Где имелся сруб, там чаще всего зафиксированы остатки деревянного

пола. Сруб в несколько венцов в тагарских склепах ставился редко. Эта черта

характерна в основном для переходной тагаро-таштыкского времени. В таких

39 Там же. С. – 19-23.
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склепах прослеживается многорядность коллективных погребений. При этом

сверху на умерших клался ещё один или несколько рядов усопших. Такая

практика приходилась на III в. до н.э. Типичной чертой является

трупосожжение вместе со склепом.

4) Склепы с двойными стенками и конической крышей. Этот

тип схож с предыдущим. Имеет потолок из двух рядов брёвен

и куполообразное перекрытие. Стенки оформлялись несколько иначе:

укреплялись с внутренней стороны срубом или клетью, за которым

устанавливался ряд крупных столбов. Иногда столбы ставились в два ряда.

С таким видом склепа связано несколько обрядов захоронения:

трупоположение с последующим сожжением внутри камеры; погребение

остатков; погребение с глиняными изображениями человеческих голов

(маски поверх черепов).

5) Склепы с наклонными столбами, срубом и частоколом.
Данный вид более поздний и редко встречающийся в лесостепной зоне.

В квадратной яме ставился сруб в два венца, укреплённый короткими

вертикальными столбами. Вплотную к стенкам возводился ряд брёвен,

поставленных наклонно к центру могильной ямы. Вертикальные столбы

служили опорой для наклонных. Таким образом, наклонные брёвна

сходились в центре, образовывав крышу в виде усечённой пирамиды. В таких

погребениях ярко прослеживается принцип коллективности и равенства.

Однако, встречаются и только мужские, и только женские коллективные

погребения.40

- Мужские погребения. Инвентарь неоднороден. Выделяются

погребения с оружием и без. Отличительный инвентарь воинов – чеканы,

наконечники стрел, кинжалы, бронзовые пластинки-нашивки на обувь. Часто

усопших сопровождали бронзовые изображения оленей и змеевидные

предметы.

40 Там же. С. – 23-26.
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- Женские погребения. Обрядовая сторона почти не отличалась. Около

головы ставили 2-3 сосуда, «зеркала» клали вместе с ножом около локтя или

запястья (иногда в районе таза). Отличительная черта многих женских

погребений – наличие бусин в области груди.

- Детские и подростковые погребения. Здесь чётко соблюдался

возрастной принцип. Трупы подростков размещали либо в ногах группы

взрослых, либо рядом с другими погребёнными, но на уровне плеча или

локтя. Клали только «зеркало», реже – нож. Детей в возрасте 3-8 лет клали

так же рядом с взрослыми, в области ног. Грудных детей клали без вещей

рядом с связанной с ним, погребённой, взрослой женщиной. В нескольких

случаях останки грудных детей находились между костей взрослой

женщины.41

Таким образом, можно сделать вывод, что земляные курганы были

господствующими погребальными сооружения в эпоху раннего железного

века на территории Красноярских лесостепей, что делает это главной

особенностью. Со временем погребальная камера расширяется

и коллективные захоронения становятся ещё одной характерной чертой.

2.2. Описание и результаты археологического исследования курганного
могильника «Куваршино» в 2022-2023 гг.

В 2022-2023 гг. при поддержке Фонда президентских грантов

сотрудниками АНО «АИС», ООО «НПО «АПИ» и ООО «КГА» и были

проведены раскопки на выявленный объект археологического наследия

(далее – ВОАН) «Курганная группа «Куваршино» (2 кургана)» (Курган № 3).

Результатом работ было полное исследование данного объекта

археологического наследия.

На всех участках раскопа в результате работ по всей площади был

вскрыт материковый подстилающий слой светло-коричневой, бежевой или

рыжеватой супеси со значительным количеством песка, с точки зрения

41 Там же. С. – 28-29.
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геоморфологии представляющий собой аллювиальный слой надпойменной

террасы р. Енисей. Слой по всей площади был прокопан как минимум на 5-

10 см, выполнена зачистка вскрытой поверхности. Все ямы, обнаруженные

в материке, были выбраны полностью с небольшим прокопом по всем

поверхностям объекта.

Общая площадь раскопа составила 1240 м².

В результате работ была полностью изучена курганная насыпь,

имевшая, в целом, подквадратную форму в плане;  в том числе были

исследованы все её участки, переотложенные в ходе процессов естественного

и антропогенного разрушения за первоначальной границей этой насыпи.

Данная граница была с достаточной достоверностью реконструирована

на основании как стратиграфических разрезов, так и обнаруженных

элементов каменного ограждения кургана, в данном случае представлявшего

собой, скорее, декоративную облицовку определенных участков периферии

насыпи небольшими каменными плитами. По крайней мере, некоторые

из них были установлены в качестве ортостатов, облицовывающих юго-

западную сторону насыпи, с которой находился вход в центральный

подземный склеп – основную могилу кургана (объект 7), предварительно,

на основании найденных вещей, датируемой тесинским временем (около

рубежа н.э.). Таким образом, изначальные границы курганной насыпи могут

считаться установленными с достаточной степенью достоверности.

В непосредственной близости от насыпи на расстоянии не более трёх метров

от изначальной её границы было обнаружено несколько объектов, которые

могут быть интерпретированы, как помины. На большем расстоянии

ни одного подобного объекта обнаружено не было. Комплекс кургана

с подземным склепом, таким образом, исследован полностью.

По периферии кургана, частично в насыпи и в околокурганном

пространстве располагался грунтовый могильник. Всего было зафиксировано

16 погребений, в абсолютном большинстве находящихся у юго-восточного

и северо-восточного углов подквадратной насыпи, а также у её южной
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стороны. Предварительно, на основании погребального обряда и находок

в могилах можно датировать их временем, близким к сооружению склепа.

Как расположение могил по обе стороны границы кургана

в непосредственной от нее близости, так и обряды захоронения, кроме того,

сохранившийся погребальный инвентарь имеет внятные аналогии

в археологических комплексах Минусинской котловины тесинского времени.

Данный факт имеет немалое научное значение, так как ранее считалось,

что подобные прикурганные грунтовые могильники в тесинскую эпоху

севернее Новоселова не встречаются.

Могилы взрослых индивидуумов, расположенные за внешней границей

курганной насыпи, у полы кургана, не отстоят от неё далее, чем на 4 м

(объект/погребение 25). Находящееся в 6,5 м от полы кургана

безынвентарное погребение ребёнка (объект 20), хотя, вероятно,

принадлежит тоже к тесинскому времени, тем не менее, может относиться

к любой эпохе, и расположено совершенно отдельно, не входя ни в какое

скопление могил. Соответственно, оно должно быть определено как

отдельный комплекс, подобный которому может быть найден в любой точке

курганного поля.

Расстояние от самых удалённых от насыпи могил до границы

раскопанной площади составляет не менее 4,5 м, что позволяет

с достаточной степенью достоверности утверждать, что грунтовый

могильник при кургане также раскопан полностью.

Отдельный вопрос – отношение к комплексам кургана и могильника

каменной стелы, лежавшей на западной поле современной, растянутой

постоянной вспашкой, насыпи кургана. Вблизи неё ямы, в которой можно

было бы предполагать её первоначальную установку, обнаружено не было.

Место её находки не совпадает с основными архитектурно-планировочными

узлами курганных сооружений, хорошо изученных исследователями

Минусинской котловины. Таким образом, равновероятна ее принадлежность

как к кургану со склепом или могильнику, так и первоначальное
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местонахождение на значительном расстоянии от исследуемого комплекса,

откуда она, возможно, была транспортирована сельхозтехникой

на нераспахиваемый участок поля. В любом случае, от границы раскопанной

площади стелу отделяют более трёх метров, в пределах которых не было

найдено археологических объектов или материалов.

Таким образом, можно достоверно и ответственно утверждать, что

ВОАН «Курганная группа «Куваршино» (2 кургана)» (Курган № 3) изучен

полностью, как культурный материал, так и археологические объекты,

связанные с ним, за границы площади, раскопанной в 2022-2023 гг.,

не распространяются.
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Глава 3. Использование материалов по эпохе раннего железного века
(на примере погребальных традиций тагарской культуры Красноярской

лесостепи) во внеурочной деятельности в школьном образовании
3.1. Экскурсия, как одна из форм внеурочной деятельности школьников

в условиях внедрения ФГОС
В современных условиях внедрения Федерального государственного

образовательного стандарта (далее - ФГОС) в школьной образовательной

системе, внимание уделяется не только учебному процессу, но и развитию

внеурочной деятельности школьников. Одной из популярных форм

организации внеурочной деятельности является экскурсия.

Экскурсия — это форма внеурочной работы школьников, направленная

на расширение знаний и опыта учеников за пределами стен классной

комнаты. Во время экскурсии школьники могут посетить музеи,

исторические и культурные объекты, природные достопримечательности

и другие интересные места. Это позволяет им увидеть на практике то, о чём

они читают в учебниках, и лучше понять и запомнить материал.

Экскурсии позволяют школьникам узнавать что-то новое, а также

узнать о мире вокруг себя, способствуют развитию познавательной

активности, обогащению их опыта, формированию умений самостоятельно

получать и систематизировать информацию. Они помогают ученикам

осознать свою роль в обществе, понять взаимосвязи между разными

явлениями и процессами. Также стимулируют учеников к активному

участию в образовательном процессе и помогают им лучше понимать

и усваивать учебный материал. Кроме того, экскурсии способствуют

развитию социальных навыков, таких как коммуникация, сотрудничество

и умение работать в коллективе. Они также могут способствовать

формированию интереса к определенному предмету или области знания,

вдохновлять учеников на дальнейшее изучение и развитие. В целом,

экскурсии являются неотъемлемой частью внеурочной деятельности

школьников, играют важную роль в их образовании и развитии и являются
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эффективным инструментом, который помогает школьникам расширить свои

знания и навыки.

Экскурсии также способствуют формированию у школьников

ценностных ориентаций, развитию эмоциональной сферы и воспитанию

культуры поведения. Посещение мест, связанных с историей и культурой

своей страны, помогает учащимся увидеть ценность своей родины, развить

патриотические чувства и гордость за прошлое и настоящее своей страны.

Наш город, Красноярск, является городом с богатой и обширной

историей, все архитектурные сооружения имеют богатое и интересное

прошлое, в пределах города и за его чертой находится огромное количество

памятников археологии (стоянки древнего человека, курганные могильники,

памятники наскальной живописи и т.д.), которые в свою очередь включены

в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Следовательно, экскурсионное посещение и дальнейшая работа по этому

направлению в ФГОС имеет следующие плюсы:

1) Развитие творческих способностей личности ученика;

2) Внедрение в практику обучения познавательной,

исследовательской деятельности;

3) Развитие интереса к истории родного края через посещение

памятников культуры и археологии;

4) Стимулирование мыслительной деятельности;

5) Развитие умения составлять экскурсионный дневник.

Огромные возможности для организации разного рода экскурсионной

деятельности предоставляет исторический курс школьной программы.

Одна из целей образования - формирование целостного мировоззрения

учащихся на основе представления о мире как многогранном процессе,

протекающем во времени и пространстве. Однако, молодые люди, окончив

школу, часто не умеют видеть действие тех законов, которые изучали

в школе, не всегда умеют применить знания на практике. Одной из причин

данной проблемы является пассивная позиция ученика в процессе обучения.
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Организация научно-исследовательской деятельности учащихся

помогает решить данную проблему, а также способствует формированию

наиболее высокого уровня образованности, достижимого в средней школе -

методологической компетентности.

А именно, это:

- Умение извлекать пользу из опыта;

- Умение коммуницировать с окружением;

- Умение критически относиться к тому или иному аспекту

общественного развития;

- Умение занимать позицию в дискуссиях и высказывать своё

собственное мнение;

- Умение видеть важность политического и экономического

окружения, в котором проходит обучение и работа;

- Умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем,

потреблением, а также с окружающей средой;

- Умение сотрудничать и работать в группе;

- Умение принимать решения - улаживать разногласия и конфликты

в группе;

- Умение разрабатывать и выполнять контракты;

- Умение принимать решения и прогнозировать их последствия;

- Умение нести ответственность.

Научно-исследовательская деятельность школьников в сфере истории

позволяет ученикам не только углубить свои знания в этой предметной

области, но и развить навыки самостоятельного исследования, анализа

и критического мышления.

Основная цель научно-исследовательской деятельности в школе

по истории заключается в том, чтобы ученики смогли применить полученные

знания на практике, провести исследование определенной темы

и представить свои результаты в виде научной работы. Это помогает им не

только углубить свое понимание исторических процессов и событий,
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но и развить навыки поиска и анализа информации, составления логических

выводов и аргументирования своих точек зрения.

Внедрение ФГОС в образовательную систему также способствует

развитию творческого потенциала учеников. Школьники имеют возможность

самостоятельно выбирать тему исследования, определять методы и приёмы

работы, а также представлять свои научные работы на различных

конференциях, олимпиадах и конкурсах. Это позволяет им проявить свои

способности, реализовать свои идеи и получить признание за свои

достижения.

Научно-исследовательская деятельность в области истории также

способствует формированию полноценной личности ученика. В процессе

исследования они учатся работать в команде, обмениваться мнениями,

принимать решения, а также развивать свои коммуникативные

и организационные навыки. Кроме того, такая деятельность позволяет

ученикам расширить свой кругозор, познакомиться с различными точками

зрения на исторические события и развить критическое мышление.

Однако, несмотря на все позитивные аспекты научно-

исследовательской деятельности в школе по истории, ее внедрение в ФГОС

ставит перед учениками и учителями некоторые трудности. Например,

некоторым школьникам может быть сложно самостоятельно выбрать

интересную и актуальную тему исследования, а также найти достаточное

количество информации для проведения работы. Кроме того, не всегда

у школьников есть достаточное количество времени и ресурсов для

проведения полноценного исследования. В таких случаях важно

поддерживать и мотивировать учащихся, помогать им в поиске информации

и развивать навыки самостоятельного исследования.

Таким образом, научно-исследовательская деятельность школьников

по истории в условиях внедрения ФГОС является важным элементом

образовательного процесса. Она помогает ученикам развить свои знания,

навыки и способности, а также формирует полноценную личность. Однако,
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для успешного проведения исследования необходимо оказывать поддержку

и помощь учащимся, чтобы они могли полноценно реализовать свой

творческий потенциал и достичь высоких результатов.

3.2. Проектирование экскурсии в места проведения археологических
работ

3.2.1. Методика проведения экскурсии в школе
Экскурсионная методика представляет собой совокупность требований

и правил, предъявляемых к проведению экскурсии (в широком смысле),

а также сумму методических приёмов подготовки и проведения экскурсий

разных видов, на различные темы и для различных групп обучающихся

(в узком смысле).

Методика проведения экскурсий нацелена на то, чтобы помочь

школьникам легче усвоить содержание экскурсии и материал в целом.

Делается это с помощью определённых методических приёмов, которые

рассматриваются как оптимальный способ выполнения определённых

действий. В литературе по экскурсоведению представлено множество

классификаций методических приёмов: 1) по их назначению; 2) времени;

3) месту использования и т.д.

Все методические приёмы, правильное использование которых

составляет одну из основ профессионального мастерства экскурсовода, могут

быть подразделены следующим образом:

- Приёмы ведения экскурсии (показы и рассказы);

- Особые методические приёмы;

- Приёмы создания условий для проведения (установление контакта

с группой, сохранение внимания, активизация мышления экскурсантов).

При организации и проведении экскурсии наиболее важными являются

приёмы непосредственного ведения экскурсии и особые методические

приёмы, а дополнительные приёмы должны создать условия для

эффективного проведения экскурсии.



41

Выбор методических приемов экскурсоводом целиком основывается

на: 1) задачах, стоящих перед экскурсоводом; 2) насыщенности экскурсии

зрительными объектами; 3) экскурсионной аудитории (школьники). Одни

экскурсоводы используют на практике все приёмы, другие ограничиваются

малым количеством. Качество проведения экскурсии зависит не только

от знаний экскурсовода, не меньшую роль играет его умение применять

на экскурсионном маршруте изученные приёмы во всем их разнообразии.

Экскурсионный показ:
Показ – это главная часть экскурсии.

Экскурсионный показ – это наглядный способ знакомства

с экскурсионными объектами, целенаправленный процесс извлечения

зрительной информации из объектов с помощью экскурсовода.

Показ на экскурсии призван раскрыть качества наблюдаемого объекта.

Умение показать объект является главным для экскурсовода. Экскурсовод

должен верно подобрать материал, а затем точно показать и описать объект.

Главный принцип при проведении экскурсии – зрительное восприятие,

являющееся толчком к рассказу. Сначала в поле зрения экскурсантов должен

оказаться объект, потом экскурсовод даёт комментарии и пояснения.

Задачи экскурсионного показа:

1) Показать экскурсионные объекты, находящиеся в поле зрения

обучающихся;

2) Показать объект таким, каким он был в описываемый

исторический период (с помощью иллюстрационного материала);

3) Воссоздать зрительную картину исторического события, которое

происходило на данном месте.

Признаки показа:

1) Первичность и главенствующее значение показа (первым делом

в поле зрения должен попадать сам объект);

2) Активность показа (целенаправленное наблюдение);
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3) Логическая последовательность показа (по порядку,

последовательное раскрытие темы);

4) Сюжетность показа (оживление экскурсии путём показа хода

исторических событий, жизни и деятельности людей прошлого);

5) Парадоксальность показа (под руководством экскурсовода группа

видит намного больше).

Существуют три уровня экскурсионного показа: 1) предварительный

осмотр (экскурсовод ориентирует экскурсантов в пространстве и на

местности); 2) выделение объекта из совокупности других; 3) детальное

наблюдение объекта.

Методика требует обеспечения последовательности при

осуществлении показа на экскурсии.42

Методические приёмы экскурсионного показа:
Методические приемы экскурсионного показа относятся к приёмам

непосредственного ведения экскурсии. Они позволяют упростить

наблюдение объекта, выделить его характерные особенности, не замечаемые

при обычном осмотре; организуют наблюдение объектов, позволяют

выделить его из окружающей среды, сравнить его с другими объектами;

наконец, дают возможность увидеть объект в нужном ракурсе. В разных

учебных пособиях по экскурсоведению упоминается разное количество

приёмов показа. Самые распространенные методы показа – это:

1) Предварительный осмотр (первая ступень наблюдения,

приглашение школьников познакомиться зрительно с общим видом объекта);

2) Панорамный показ (наблюдение вида местности, чаще всего

на какой-то возвышенности, в поле зрения попадают и другие объекты,

находящиеся по близости);

3) Зрительный (экскурсионный) анализ (расчленение зрительного

воспринимаемого объекта, анализ деталей по отдельности);

42 Добрина Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Добрина. – 3-е изд.,
стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 288 с.
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4) Зрительная реконструкция (с помощью слов восстанавливается

первоначальный облик объекта);

5) Зрительный монтаж (один из вариантов зрительной

реконструкции, суммируется общий облик нескольких памятников);

6) Локализация событий (привязка событий к той местности, где

они происходили);

7) Зрительное сравнение (сравнение объекта с другими);

8) Зрительная аналогия (тоже сравнение, чаще строится

на ассоциации по сходству);

9) Переключение внимания (выявление контраста в объектах);

10) Движение (движение экскурсантов вблизи объекта для лучшего

его наблюдения, существует несколько вариантов этого приёма: движение

по объекту, вокруг, панорамный показ, подъём и спуск);

11) Показ наглядных пособий (использование материалов, чаще

всего иллюстрационных).43

Экскурсионный рассказ:
Экскурсионный рассказ - устная части экскурсии, сообщения

и пояснения, которые экскурсовод даёт группе.

Задачи экскурсионного рассказа:

- Определение объекта на местности;

- Дать подробное описание и характеристику объекта;

- «Нарисовать» картину событий, связанных с объектом показа.

Основные требования к рассказу: связь с показом, научность,

тематичность, конкретность, связанность, логичность, краткость,

убедительность, законченность суждений.

Признаки рассказа:

1) Зависимость от скорости передвижения группы (рассказ

полностью подчинён ритму движения);

43 Добрина Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Добрина. – 3-е изд.,
стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 288 с.



44

2) Подчинённость рассказа показу (рассказ сопровождает показ

объектов);

3) Зрительные доказательства (строительство рассказала таким

образом, чтобы объект показа «заговорил» сам);

4) Адресность (привязка к наблюдаемым объектам);

5) Конкретность (раскрытие конкретной темы);

6) Утверждающий характер рассказа (убедительная подача

информации).44

Методические приёмы экскурсионного рассказа:
Методические приёмы рассказа являются своеобразной «пружиной»

устной речи экскурсовода и строятся на описании внешнего и внутреннего

вида объектов экскурсии. Основная функция – преобразовывать словесные

образы в зрительные.

Экскурсионный рассказ можно разделить на следующие группы:

1) Приёмы для лучшего донесения информации (объединяет

приёмы, связанные с формой рассказа).

- Экскурсионная справка (краткая характеристика объекта показа, его

лаконичное описание);

- Приём описания (правильное отображение объекта в пространстве);

- Приём характеристики (совокупность свойств объекта, выявление его

отличительных качеств);

- Репортаж (комментирование, пояснение);

- Приём цитирования (введение в рассказ различных отрывков из

литературных произведений по тематике экскурсии или близкой к ней);

- Приём нарастающего интереса (в конце освещаются самые

интересные аргументы и факты);

- Приём убывающего интереса (наоборот).

2) Приёмы, изображающие внешнюю картину событий:

- Объяснение (раскрытие сущности);

44 Емельянов Б.В. Экскурсоведение: Учебник. - М.: Советский спорт, 2002. - 216 с.
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- Ссылка на очевидцев (могут быть и деревья, и камни – все объекты,

которые могли быть свидетелями тех или иных исторических событий);

- Литературный монтаж (рассказ строится на определённых отрывках

из литературных произведений по теме или близких с ней);

- Приём соучастия (помогает представить себя участниками

исторического события);

- Приём персонификации (мысленное создание образа конкретной

исторической личности);

- Приём индукции (переход от частных случаев к полной картине);

- Приём дедукции (переход от общего к частному).45

Особые методические приёмы:
Кроме методических приёмов показа и рассказа на экскурсии

используются особые методические приёмы, которые помогают лучше

усвоить содержание материала. В качестве особых методических приёмов,

обладающих значительной силой воздействия на аудиторию, можно

выделить следующие:

1) Элементы ритуала (используются в местах сакрального

значения);

2) Использование технических средств (аудио- и видеоаппаратура);

3) Приём исследования (выполнение школьниками простых

исследовательских действий на объекте);

4) Приём заданий (выполнение небольших заданий, ответы

на вопросы по тематике экскурсии, закрепление полученных знаний).

Таким образом, используя данные элементы, можно провести

адаптацию традиционных методических приёмов ознакомления

обучающихся с древнейшим прошлым родного края с учётом современного

состояния археологической изученности региона.

45 Добрина Н.А. Экскурсоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Добрина. – 3-е изд.,
стер. – М.: ФЛИНТА, 2013. – 288 с.
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3.2.2. Методическая разработка экскурсии «По следам предков»
Характер экскурсии:

1) По содержанию – обзорная, историко-просветительская,

археологическая;

2) По месту проведения – загородная;

3) По способу передвижения – автобусная, далее - пешеходная;

4) Состав экскурсантов – молодёжная аудитория (школьники

средней и старшей школы);

5) Продолжительность – до 1,5 академических часов (~90 минут);

6) Протяженность – 1 км 600 м.

7) Цель экскурсии: показ курганного комплекса «Куваршино»;

знакомство с погребальными традициями раннего железного века древнего

населения Красноярских лесостепей; культурное воспитание обучающихся.

Задачи экскурсионного показа:

1) Познакомить с объектами археологического наследия;

2) Раскрыть историю и образ жизни древнего населения

Красноярских лесостепей в период раннего железного века;

3) Показать место проведения археологических работ;

4) Показать археологический материал, непосредственно в месте его

обнаружения;

5) Пробудить интерес у обучающихся к древней истории родного

края.

Структура экскурсии (темы):

1) Ранний железный век в истории Красноярских лесостепей;

2) Кто они, сибирские скифы?

3) Что такое курган и зачем он нужен?

4) Краткая историческая справка об обнаружении курганов и их

дальнейшее изучение;

5) Как работают археологи?

6) Погребальные обряды древнего населения Красноярских лесостепей;
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7) Погребальный инвентарь.

Экскурсионные объекты показа:

1) ОК «Куваршино-1»;

2) КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курган № 3);

3) КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курганы №№ 1 и 2).

Схема маршрута экскурсии представления в виде карты-схемы

в Приложении № 1.

Маршрут экскурсии: МАОУ СШ № 81 – с. Частоостровское -

ОК «Куваршино-1» - КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курган № 3) -

КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курганы №№ 1 и 2).

Вступление. Организационная часть. Рассадка в автобусе, проведение

инструктажа, прибытие на место экскурсии. Напомнить правила поведения

на маршруте, предупредив детей, что задавать вопросы и делиться

впечатлениями они смогут тогда, когда это будет им предложено сделать.

Место начала экскурсии определяется методической разработкой.

Информативная часть. Необходимо назвать тему экскурсии, обозначить

маршрут, продолжительность экскурсии, дать историческую справку

о территории. «Место, на котором мы сегодня побываем, является одним из

интереснейших и загадочных в окрестностях нашего города. Оно поистине

уникально в историческом, археологическом и культурном плане в целом.

Сегодня мы с вами совершим путешествие во времени и пространстве, и я

уверена на сто процентов, что вы останетесь под очень большим

положительным впечатлением, обязательно откроете что-то новое для себя

и в принципе взглянете по-другому не только на это место, но и на всю

древнюю историю нашего края. Наше экскурсионное путешествие начнётся

с небольшого рассказа, краткой исторической справки, затем мы отправимся

по территории курганного комплекса «Куваршино». Также, у нас будет

возможность посетить само место проведения археологических работ,

посмотрим, как проводятся настоящие раскопки. В конце пешей экскурсии

будет возможность познакомиться с артефактами, которые были найдены
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именно в этом месте, и даже некоторые можно будет подержать в руках.

Маршрут будет пролегать так, чтобы на нашем пути оказалось как можно

больше курганных могильников, и путь был удобным и комфортным для вас.

Там, где дорога будет неудобной, я предупрежу заранее. Просьба сильно

не отставать и не растягиваться по возможности».

Основная часть представлена в виде технологической карты

экскурсии (см. Приложение № 2).

Заключение. Подведение итогов экскурсии, краткое обобщение

увиденного, ответы на вопросы школьников. Заключение должно быть

кратким и лаконичным, занимать 3-5 минут.
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Заключение
В результате анализа исторических источников удалось проследить

динамику истории археологического изучения погребальных памятников

Красноярской лесостепи в эпоху раннего железного века, а также выявить их

культурно-хронологические и обрядовые особенности. Памятники

лесостепного района начали привлекать внимание учёных ещё в кон. XIX в.

и этот интерес не утихает до сих пор. Для Красноярских лесостепей,

в большей степени, характерны земляные курганы без присутствия каких-

либо надкурганных сооружений, что определяет их характерную

особенность в погребальном обряде, как и преобладание коллективных

захоронений, облицовка погребальных камер деревянным срубом, наличие

не реальных предметов, а их миниатюр в сопроводительном инвентаре.

Но одно дело – изучить, другое – донести до широкой аудитории

знания об древней истории родных мест. В ходе данной работы были

разработаны методы и приёмы внеурочной деятельности для продуктивного

освоения обучающимися древней истории Приенисейского края, путём

проведения экскурсий в места археологических работ.

Были адаптированы традиционные методические приёмы проведения

экскурсии для учащихся общего образования. В 2022-2023 гг. в ходе их

апробации было проведено большое количество выездных школьных

экскурсионных мероприятий на месте проведения археологических работ.

У обучающихся появилась возможность взглянуть на настоящую науку,

о которой не напишут в школьном учебнике, непосредственно прикоснуться

к прошлому.

Как было сказано ранее - внеурочная деятельность является

неотъемлемой частью школьного образования, которая играет важную роль

в развитии учеников. Проведение таких экскурсионных мероприятий для

школьников позволяет оценить эффективность данной формы обучения

и принять соответствующие решения. В ходе анализа проведенных

исследований можно сделать ряд выводов.
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Во-первых, внеурочная деятельность в виде проведения выездных

экскурсий способствует развитию творческого потенциала школьников.

Это позволяет им раскрыть своё творческое начало, развить воображение

и самовыражение, а также формирует у них уверенность в своих

способностях.

Во-вторых, такая деятельность способствует формированию

социальных навыков учащихся. В рамках выездных мероприятий учащиеся

развивают коммуникативные и организационные навыки, учатся принимать

ответственность за свои действия. Это помогает им лучше адаптироваться

в обществе, учиться эффективно сотрудничать с другими людьми и находить

общий язык с разными социальными группами.

В-третьих, внеурочная деятельность способствует улучшению

академических результатов школьников. Многие исследования показывают,

что ученики, занимающиеся дополнительными занятиями, не только лучше

успевают в школе, но и имеют больший интерес к учебному процессу.

Внеурочная деятельность через такие экскурсии помогает ученикам углубить

свои знания по темам, которые интересуют их, и применить их на практике.

Это способствует развитию познавательных способностей, критического

мышления и творческого подхода к решению задач. Под руководством

опытных преподавателей дети имеют возможность проявить в дальнейшем

свои способности в написании личных проектов и докладов для научно-

практических конференций.

В заключение необходимо сказать, что важно поддерживать

и развивать данную сферу, создавая условия для разнообразных внеурочных

занятий и обеспечивая доступность для всех учащихся. Только так можно

обеспечить гармоничное развитие и успешную адаптацию молодого

поколения в современном обществе.

Таким образом, подводя итоги данной работы, поставленная цель была

решена, а задачи - выполнены.
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З – запад;

ИА РАН – Институт археологии Российской Академии наук;

КГ – курганная группа;

КГПИ – Красноярский государственный педагогический институт;

КГПУ им. В.П. Астафьева – Красноярский государственный

педагогический университет им. В.П. Астафьева;

КГУ – Красноярский государственный университет;

КККМ – Красноярский краевой краеведческий музей;

ЛАЭиИС – Лаборатория археологии, этнографии и истории Сибири;

ЛОИА РАН - Ленинградского отделения Института археологии

Российской Академии наук;

МТС – машинно-тракторная станция;

НГУ - Новосибирский государственный университет;

ОАН – объект археологического наследия;

ОК – одиночный курган;

ООО «КГА» - Общество с ограниченной ответственностью

«Красноярская Геоархеология»;

ООО «НПО «АПИ» - Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-производственное объединение «Археологическое Проектирование

и Изыскания»;

РГО – Русское географическое общество;

С – север;

СанПиН - санитарные правила и нормы;

СП – санитарные правила;



59

СЗ – северо-запад;

СФУ – Сибирский федеральный университет;

ФГОС ООО – Федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования;

Ю – юг;

ЮВ – юго-восток;
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Приложения
Приложение № 1

Схема маршрута экскурсии

Маршрут экскурсии: МАОУ СШ № 81 – с. Частоостровское -

ОК «Куваршино-1» - КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курган № 3) -

КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курганы №№ 1 и 2).
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Приложение № 2

Основная часть технологической карты экскурсии «По следам предков»

Участки
перемещения
по маршруту

Объекты
показа

Продолжи
тельность

(мин)

Основное содержание
информации

Указания по
организации

Методические
указания

Высадка из
автобуса на
курганном
поле
«Куваршино»

ОК
«Куваршино-
1»

8-10 мин Тема 1. Ранний железный
век в истории
Красноярских лесостепей.
Пояснение, почему данная
эпоха имеет такое
название, с чем это
связано.

Тема 2. Кто они,
сибирские скифы? Рассказ
о жизни кочевого народа,
их образа жизни.

Тема 3. Что такое курган и
зачем он нужен? Разбор
понятия, применение
данного сооружения. Виды
захоронений.

1. Группу поставить
лицом к курганному
полю.

2. При рассказе об
объекте направлять
внимание группы
в нужную сторону.

При рассказе о
курганных
сооружениях
применить метод
панорамного показа и
предварительного
осмотра объектов для
привлечения внимания
к территории в целом.
При рассказе
применить приём
вопросов-ответов. При
логическом переходе
ко второй теме
применить приём
локализации
исторических
событий. Рассказывая



62

об образе жизни
сибирских скифов
использовать приём
персонификации.
Обратить внимание на
особенности объектов.
Далее при
характеристике
захоронений
применять метод
выделения объекта из
совокупности других.
При характеристике
курганных
захоронений
использовать метод
зрительной
реконструкции.

Курганное
поле
«Куваршино»

КГ
«Куваршино
» (2 кургана)
(Курган № 3)

15-20 мин Тема 4. Краткая
историческая справка об
обнаружении курганов и их
дальнейшее изучение.
Первые исследователи и
последующие.
Последствия распашки

1. Группу поставить
лицом к Кургану №
3, одной линией
вдоль раскопа.

2. При рассказе об
объекте направлять

При раскрытии
вопросов использовать
приёмы рассказа -
описания событий и
объектов, детальное
наблюдение объектов.
Обратить внимание
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курганных захоронений.

Тема 5. Как работают
археологи? Рассказ о
профессии археология.
Основной состав
экспедиции. Ход
проведения
археологических работ.

Тема 6. Погребальные
обряды древнего населения
Красноярских лесостепей.
Пояснение их характерных
черт, особенностей. Виды
погребальных захоронений
в Кургане № 3.

внимание группы в
нужные стороны.

группы на работу
археологов.
Рассказывая о
курганных
захоронениях
применить приём
детального
наблюдения объекта. В
рассказе о курганных
захоронениях
использовать приём
описания и
характеристики.

Курганное
поле
«Куваршино»

КГ
«Куваршино
» (2 кургана)
(Курганы
№№ 1 и 2)

10 мин Краткий обзор. Частичное
затрагивание всех тем.

1. Группу поставить
лицом к Курганам
№№ 1 и 2.

2. При рассказе об
объекте направлять
внимание группы в
нужную сторону.

3. По очереди

В рассказе
использовать приёмы
описания,
характеристики и
сравнения. При
осмотре грабительских
ям использовать
приёмы выделение
объекта из
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подняться на
Курганы №№ 1 и 2
на просмотр
грабительских ям.

совокупности других и
детальное наблюдение
объекта. Использовать
метод зрительной
реконструкции
событий.

Курганное
поле
«Куваршино»

Полевая
камеральная
зона

10-15 мин Тема 7. Погребальный
инвентарь. Разнообразие
инвентаря. Характерные
черты.

1. Расположить
группу перед столом
с материалом
полукругом.

При показе материала
использовать приёмы
зрительной
реконструкции,
характеристики и
описания. Рассказывая
о археологическом
материале применить
приём детального
наблюдения объектов.
Обратить внимание на
внешние особенности
объектов.
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Приложение № 3

Индивидуальный текст учителя-экскурсовода
Текст экскурсии по территории ОАН «Курганная группа

«Куваршино»
Итак, ребята, мы находимся с вами на одном из уникальнейших

объектов археологического наследия нашего края «Курганная группа

«Куваршино». Объект археологического наследия «Курганная группа

«Куваршино» входит в состав крупнейшего (на нач. XXI столетия)

курганного могильника, сохранившегося в Красноярской лесостепи.

Эта группа курганов уникальна в историческом, археологическом

и культурном плане в целом. Дело в том, что данному комплексу

насчитывается более 2-х тысяч лет до нашей эры! Уже тогда эта земля, на

которой стоим сейчас мы с вами, была освоена людьми, уже тогда здесь

кипела жизнь. Это были такие же люди, как и мы, только чуточку древнее.

(К этому моменту подходим к ОК «Куваршино-1» около Куваршинского

кладбища).

Тот далёкий период принято называть ранним железным веком. Кто-

нибудь ответит мне, почему такое название у данной эпохи? (Тут кто-то

должен ответить). Всё очень просто, никакой тайны. В эту историческую

эпоху люди уже научились обращаться с металлургией, изготавливать

изделия из бронзы и меди, а их мы, кстати, с вами сегодня увидим вживую

и даже будет возможность потрогать руками. Настоящие артефакты! Но это

чуть позже. Так вот, вернёмся к изготовлению бронзы. Люди того времени

настолько искусно научились искусству металлургии, что дальше они стали

осваивать другой металл – железо. Также они активно торговали

и обменивались с соседними племенами. А так как мы с вами говорим про

кочевой народ – скифов, которые всегда были в движении, то для них не

было проблемой распространять свою культуру и принимать элементы

другой.
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Сибирские скифы, кто они? Скифы – это кочевой народ, как было

сказано ранее, обитавшие на территории Евразийской степи, или как её ещё

называют - Великая степь. Сибирские скифы – это условное название для

кочевых народов, обитавших на территории нынешней Сибири. Одна

из версий, пришедшие на эту землю скифы встали в тесный контакт

с местным населением и тем самым получились сибирские скифы.

Занимались они, преимущественно, охотой, также и рыбным делом. Также, у

них была и своя духовная культура. Очень ярко мы можем увидеть это в

курганных комплексах, которые дошли до наших дней.

Кто мне скажет, что такое курган? (Ребята предлагают свои варианты).

Курган, простыми словами, - это погребальный комплекс в виде земляной

насыпи, предназначенный для покойного человека. Такая своеобразная

древняя могила. Кто уже успел заметить что-то похожее? (Показ

ОК «Куваршино-1»). Захоронения в курганах бывают также разные, есть

и одиночные, и коллективные. Внешний облик и внутреннее заполнение

погребальной камеры зависело от статуса человека, то есть, какое место он

занимал в том обществе, в котором жил. Большие и величественные в своих

размерах курганы, чаще всего, предназначались для статусных лиц (вожди

и их жёны с детьми, авторитетные воины, служители культа), заполнение их

камер весьма обильно на различные атрибуты. У рядового населения

погребения выглядят более скромно и чаще они коллективные. Здесь,

на курганном поле Куваршино – именно такая ситуация. Мы с вами сейчас

подойдём к остальным курганам, один из которых в данный момент

раскапывается, и вы сами всё увидите. Характер инвентаря тоже отличен, так

как древние люди верили в загробную жизнь и вместе с покойным клали

только то, что может ему пригодится на «той стороне». Инвентарь зависел

и от того, чем человек занимался при жизни. Если он был воином, то вместе

с ним клали оружие, если занимался каким-то ремеслом, то всё необходимое

для этого дела. Про погребальный инвентарь мы с вами ещё вспомним

и поговорим, а пока идём к самому интересному – к месту проведения
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настоящих раскопок! (Идём с ребятами до места проведения

археологических работ. На очереди раскапываемый КГ «Куваршино»
(2 кургана) (Курган № 3)).

А теперь, ребята, совсем краткая историческая справка об обнаружении

этих курганов и их дальнейшем изучении. Археологические исследования

Красноярских лесостепей начались с кон. XIX в. Курганная группа

на Куваршинском поле впервые упоминается археологом Карцовым

Владимиром Геннадьевичем в 1928 г. Интерес к курганным комплексам

появился вновь только после Великой Отечественной войны. Спустя 28 лет

группа из 7 курганов была обследована Глебом Алексеевичем

Максименковым, научным сотрудником Ленинградского отделения

Института археологии Российской Академии наук. Ещё через 8 лет Николай

Владимирович Нащокин, сотрудник Красноярского краеведческого музея,

проводит разведку в долине р. Енисей. Одним из объектов исследования

становятся погребальные комплексы между селом Частоостровское, мы

с вами его проезжали, и деревней Куваршино, её видно даже отсюда, она

совсем рядом с этим местом. В 1987 г. окрестности Куваршино были

обследованы отрядом Красноярского государственного педагогического

института под руководством сотрудника Новых. Из 7 курганов было

зафиксировано только 5. После этого долгое время эти курганы

не исследовались. И только в 2017 г. археологу Виктории Александровне

Данилейко удалось найти и поставить на государственную охрану два

«утерянных» кургана. Один из них в 2020 г. был подвержен распашке и стал

слабо выражен в рельефе, из-за чего были трудности в установлении границ

памятника. В связи с этим было решено провести спасательные

археологические работы, чтобы сохранить тот материал, что остался. Именно

этот курган сейчас в работе, и вы можете увидеть это сами.

Вот так проходят археологические работы на таких сложных объектах

как курганы. Сейчас развею мифы, что настоящая археология представлена

в фильмах про Индиану Джонса и Лару Крофт. Надеюсь, вы не сильно
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огорчитесь, что полётов на лианах не будет, но всё, на самом деле, не так уж

и плохо. Самая настоящая археология из нашей реальной жизни не менее

интересна. Для начала, чтобы любые раскопки состоялись, нужно получить

разрешение на проведение археологических работ – открытый лист. После

этого, «листовик» – держатель разрешения, руководитель раскопок, собирает

экспедицию, отряд, в который входят специалисты из разных сфер:

профессиональные археологи-историки, геодезисты, чертёжники,

специалисты по камеральным работам, антропологи, палеонтологи,

реставраторы (при наличии соответствующего материала и объектов,

которые требуют реставрации или консервации), фотографы, геоморфологи-

почвоведы, различные приглашённые специалисты, наёмная рабочая сила,

привлекаются волонтёры, студенты гуманитарных ВУЗов, проходящие

летнюю полевую практику и многие другие.

Раскопки – это совместная работа людей из разных сфер деятельности,

контролируемые профессиональным археологом. Для начала нам нужно

«расчертить» местность, на которой будет ставится раскоп. Этим занимается

геодезист. Отбиваются точки поверхности с помощью такого прибора как

тахеометр и геодезического инструмента - вешки. Нам нужно сделать так,

чтобы разметка будущего раскопа соответствовала настоящим границам

объекта. После того, как установлены реперы (исходные точки), обозначена

разметкой вся территория памятника, сделана нивелировка поверхности,

будущий раскоп поделён на определённое количество участков

и отфотографирован исходный вид – можно приступать к раскопкам. Первым

делом снимается гумусный слой. Все последующие слои делятся

на условные горизонты для удобства фиксации и привязки к ним

археологического материала, который мы в нём можем найти. Каждый

условный горизонт фотографируется и нивелируется в обязательном

порядке. Существует ещё понятие «культурный слой» - это слой, хранящий

в себе все предметы жизнедеятельности древнего человека, проще говоря - не

тронутый слой. Почему здесь сначала было деление на условные горизонты?
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Всё из-за того, что данный курган неоднократно подвергался распашке, из-за

чего был затронут «потолок» культурного слоя, и часть находок просто

перемешалась, сменив своё изначальное местоположение. Соответственно,

назвать культурным слоем мы это уже не можем. Но всё же он здесь есть.

Вы видите погребения, уровень уже достаточно глубокий, весь

перемешанный слой убран. Погребения, в свою очередь, не пострадали ни от

современной техники, ни от грабительских вторжений.

Все находки отбиваются также с помощью тахеометра и вешки.

Поясню, зачем это делать. Дело в том, что в ходе работ делаются планы

поверхностей и находок. Для полноты картины археологу нужно знать

глубины залегания и распространения артефактов, чтобы прийти

к определённым выводам в будущем. С более сложными объектами – самими

погребениями, дело обстоит несколько иначе. Процедура

с фотографированием и тахеометром – та же, только для начала нужно всё

расчистить. Это очень кропотливая работа, требующая усидчивости,

аккуратности и внимательности. С помощью кисточек, совочков и прочих

вспомогательных инструментов постепенно расчищается скелет. Когда

находим артефакт, также используется зачистной материал, чтобы избежать

повреждения!

Каждой находке присваивается этикетка с персональным номером,

слоем, где она была найдена, датой и местом. Весь археологический

материал вносится в журнал регистрации находок. После, обрабатывается

в камеральной лаборатории, очищается, реставрируется (если это требуется),

шифруется, фотографируется, описывается и отправляется на хранение

с последующей передачей в музей.

Чтобы узнать датировку берётся проба образца на радиоуглеродный

анализ. Это может быть земля, кусочек дерева, кости, в общем, любой

органический материал. Делается это обязательно в перчатках, инструменты

обрабатываются спиртосодержащим раствором, каждой пробе также

присваивается этикетка с индивидуальной информацией. Но тут стоит
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учитывать, что точную дату мы не получим, только приблизительную. Чем

древнее объект – тем «разбег» в годах будет больше. В Красноярске у нас,

к сожалению, пока не делается данная процедура, поэтому все анализы у нас

отправляются в Новосибирский государственный университет.

Итак, вы теперь немного больше знаете об истории изучения нашего

края, знаете, как проводятся настоящие археологические раскопки, но это

ещё не всё! Переходим к самому интересному. Здесь у нас представлены

погребения древнего населения Красноярских лесостепей. Что уникально,

они имеют свои особенности. На данном объекте было выделено несколько

типов: 1) Коллективное погребение, оно находится в центральной части

кургана в погребальной камере с деревянным перекрытием. 2) Коллективные

погребения, располагавшиеся в глубоких грунтовых могилах.

Что примечательно, данный вид могилы наполнялся усопшими постепенно.

После того, как погребальная яма полностью заполнялась – её поджигали.

Возможно, делалось это с целью санитарных соображений, либо какой-то

ритуальный акт, исключать не стоит. 3) И есть отдельные грунтовые могилы,

расположенные в совершенно хаотичном порядке, что не характерно для

курганных захоронений такого типа. Позиции усопших тоже отличаются.

Кто-то похоронен на спине, а кто-то на боку. Возможно, всё дело в синтезе

культур, когда разные племена хоронили по-разному. В этом месте

встречаются скелеты всех категорий: мужчин, женщин, детей, животных.

Погребального инвентаря в могилах, как вы успели заметить, не очень много,

какие-то драгоценные вещи отсутствуют.

Сами погребения расположены в абсолютно хаотичном порядке, в

связи с чем, создаётся впечатление, что изначально это было место с

простыми грунтовыми могильниками, на наш современный язык – кладбище.

Но зачем поверх грунтового могильника установили земляную насыпь –

остаётся загадкой. В любом случае, эта тема ещё очень долго будет

оставаться открытой для различных дискуссий, послужит написанию

большому количеству научных работ. И вот у нас с вами возникла такая
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уникальная возможность посмотреть своими глазами на такой необычный

и загадочный памятник.

(После осмотра КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курган № 3) идём

с группой к КГ «Куваршино» (2 кургана) (Курганы №№ 1 и 2)).
Эти курганы идентичны по своему строению и, скорее всего, наполнению

с тем курганом, на котором мы сейчас были. Все они относятся к одной

эпохе. Как вы успели заметить они более ярко выражены в рельефе, по той

простой причине, что эти насыпи меньше подверглись антропогенному

воздействию. Возможно, в будущем данные объекты будут также

раскапываться, в связи нахождения их в зоне распашки, и чтобы навсегда не

утерять эти курганы и их наследие необходимы данные виды работ. И самое

интересное, здесь, в центре кургана, мы можем увидеть сохранившиеся

грабительские ямы. Так люди в разные времена, и в более древние, и в более

поздние промышляли этим делом в надежде найти какие-либо драгоценные

вещи.

Пока мы на этих объектах можете позадавать любые интересующие вас

вопросы. (Дальше дети задают вопросы).

(После этого возвращаемся к КГ «Куваршино» (2 кургана)
(Курган № 3) и идём к полевой камеральной зоне, к столу). Итак, ребята,

сейчас вы вживую увидите настоящие артефакты и сможете даже подержать

их в руках. На данном памятнике был найден разнообразный материал:

каменные орудия, как фрагменты костей, так и целые скелеты людей

и животных, бронзовые изделия, фрагменты от деревянных перекрытий

и срубов, изделия из железа, фрагменты керамических сосудов. Сейчас в

моих руках фрагменты костей от целого человеческого скелета. Потрогать

их, увы, я вам не дам, так как кости очень хрупкие, но посмотреть так можно.

Это скелет мужчины, судя по всему, воина, так как с ним был

соответствующий инвентарь в погребении, сами кости очень массивные

и тяжёлые. (Показ ещё нескольких фрагментов костей от разных скелетов,

разных частей тела). Это фрагменты разных керамических сосудов. Посуда
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является одним из важнейших инвентарей, находящейся почти в каждом

погребении. Ведь подразумевалось, что из этой посуды человек будет

питаться и в том мире. (Пускается по рядам, в руки даются только более

крепкие фрагменты). И перейдём к самому интересному – бронзовым

изделиям. На удивление, в этом месте их оказалось большое количество.

Удивление возникает в связи с тем, что данный инвентарь не попал

в грабительские руки, а судя по соседним курганам попытки хищения всё же

были. Бронзовые изделия представлены в виде «солярных» зеркал, серёжки и

миниатюр в виде ножей и мечей. Насчёт последнего, нет, это не игрушечные

мечи, это именно миниатюрные копии. Дело в том, что в тесинский этап

(последний и переходных этап тагарской культуры) появилась тенденция

на уменьшение погребального оружия. Здесь существует несколько точек

зрения: первое – экономия на бронзе; второе – при грабительских визитах

воры либо не увидят такое маленькое изделие, либо просто не

заинтересуются им. Такие миниатюры и в самом деле стали очень удобны и

популярны в те времена. Они занимают очень мало места и при этом

умерший человек всё равно снаряжён на тот свет, ведь там его оружие будет

в полный размер. (Также даётся школьникам в руки. После этого ребята

могут ещё задать интересующие их вопросы).

Подводя итоги, можно смело утверждать, что уникальность курганов

нашей Красноярской лесостепи заключается в том, что в нашем районе

встречаются только земляные курганы, без какой-либо дополнительной

каменной кладки. Все захоронения, как правило имеют коллективный

характер, но есть исключения в виде одиночных грунтовых могил. Инвентарь

усопших представлен в виде миниатюрных копий, что тоже является

уникальной чертой данного периода в этом районе.

(Ответы на оставшиеся вопросы, благодарность руководству раскопок

за разрешение проведения школьной экскурсии, погрузка в автобус, отправка

обратно в город).



Приложение № 4

Иллюстративный материал

Рис. 1. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Погребальная камера в плане.

Рис. 2. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Зачистка грунтового погребения.
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Рис. 3. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Одиночное грунтовое погребение.
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Рис. 4. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Одиночное грунтовое погребение.

Рис. 5. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Расчищенная поверхность коллективного погребения.
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Рис. 6. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Одиночное грунтовое погребение.
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Рис. 7. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Поминальная яма. Скелет лошади.
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Рис. 8. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Показ археологического материала.

Рис. 9. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Показ археологического материала.
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Рис. 10. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Полевая археологическая экскурсия.

Рис. 11. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Полевая археологическая экскурсия. Показ антропологического материала.
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Рис. 12. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Обзор на остеологический материал.

Рис. 13. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Показ археологического материала.
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Рис. 14. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 1.
Полевая археологическая экскурсия.

Рис. 15. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 1.
Полевая археологическая экскурсия.
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Рис. 16. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Полевая археологическая экскурсия.

Рис. 17. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Показ геодезического оборудования.
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Рис. 18. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Бронзовое «зеркало».
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Рис. 19. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Фрагменты костяных бусин.
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Рис. 20. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Фрагменты костяных бусин.

Рис. 21. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Фрагменты человеческого черепа.
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Рис. 22. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Фрагмент керамического сосуда.
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Рис. 23. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Фрагмент керамического сосуда.
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Рис. 24. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Бронзовая миниатюрная копия меча.
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Рис. 25. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Бронзовая миниатюрная копия меча.
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Рис. 26. КГ «Куваршино (2 кургана)» Курган № 3.
Археологический материал. Бронзовая миниатюрная копия меча.
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