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«История древних народов в бассейне р. Сыда.»
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изучения,  сохранения  археологических  памятников  в  бассейне  р.  Сыда,

Сыдо-Ербинской котловины. В первой главе рассмотрена история изучения

археологических  памятников  в  бассейне  р.  Сыда,  а  также  основные
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Бычихи,  писаницы  Узы  –  1,  описание  каменного  изваяния  окуневской

культуры,  также  дается  описание  случайных  находок.  Третья  глава

посвящена  вопросам  хронологии  от  каменного  века  до  средневековья.

Четвертая  глава  отражает  разработку  элективного  курса  «Родной  край  в

древности на примере археологических памятников в бассейне р. Сыда». 
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Введение

Актуальность. Активное хозяйственное освоение территории наряду с

разрушительными  факторами  природного  происхождения  негативно

отражается  на  современном  состоянии  археологических  памятников.

Поэтому представленная в работе интегрированная информация о наличии и

состоянии древних объектов на заданной территории является базовой для

проведения  охранно-спасательных  мероприятий  и  будет  способствовать

решению  актуальной  проблемы  сохранения  и  использования  древнего

историко-культурного наследия.

Новизна  Впервые  была  собрана,  интегрирована  и  проанализирована

широкая информация об объектах древнего историко-культурного наследия,

охватывающих  большой  временной  диапазон  от  эпохи  камня  до

средневековья. В научный оборот введены новые материалы о неизвестных и

малоизвестных  археологических  памятниках.  На  основе  полученных

сведений  была  впервые  сделана  попытка  реконструкции  развития

материальной  и  духовной  культуры  древнего  населения  региона  на

обозначенном временном отрезке.

Цель: Реконструкция древней истории народов в бассейне реки Сыда.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

-  Рассмотреть  природные  физико-географические  условия  региона,

которые  обусловили  характер  хозяйственно-культурной  жизни  древних  и

традиционных сообществ.

-Проследить историю научных исследований памятников археологии

Идринского района.

-Дать  характеристику  известных  археологических  объектов  по

типологическому признаку.

-Провести анализ хозяйственно-культурной жизни древнего населения

на различных этапах своего развития. 
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Объект: Материальная  и  духовная  культура  древнего  населения  в

бассейне реки Сыда.

Предмет: Археологические  памятники  Идринского  района  и

прилегающей территории.

Территориальные рамки работы.  Бассейн р. Сыда на правобережье

Енисея  в  административных  границах  Идринского  и,  частично,

Краснотуранского районов Красноярского края. 

Хронологические  рамки  работы. Исследуемый  в  работе  период

охватывает  широкий  временной  интервал  от  эпохи   палеолита  до

средневековья (30-10 тыс. до н.э. – 1,5 тыс. н.э.).

Методы  исследования. В  работе  использованы  сравнительно-

исторический,  систематический,  картографический  методы  научного

исследования. Методы теоретического исследования (теоретический анализ и

синтез).  Анализ  педагогической  и  методической  литературы  в  разработке

элективного курса. 

Литература  и  источники. В  качестве  источников  использована

полевая  документация,  научные  отчеты  Лаборатории  археологии  КГПУ,

архивные документы из  фондов Музея  археологии и  этнографии КГПУ и

Службы  по  охране  объектов  культурного  наследия  Красноярского  края.

Также была  использована  научная  литература  в  виде  монографий,  статей,

тезисов  выступлений  на  научно-практических  конференциях  различного

уровня.

Апробация  работы.  По  теме  исследования  была  сделана  одна

публикация  в  научном  сборнике,  заслушан  и  обсужден  один  доклад  на

межрегиональной XXIX научно-практической конференции «Мартьяновские

краеведческие  чтения-2018»  (11-12  декабря  2018г).  По  теме

диссертационного  исследования  подготовлена  и  сдана  в  печать  статья  в

рецензируемый  научный  сборник  «Древности  Приенисейской  Сибири»,

который выйдет в 2019 году.
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Практическая  значимость.  Материалы  исследования  могут

составить  информационный  базис  для  составления  учетной  документации

органами охраны историко-культурного наследия Красноярского края. Также

данная работа может быть полезна при подготовке обобщающих работ по

древней истории народов Сибири, в написании научных статей, программ и

учебных курсов по направлениям «История древнего мира», «Первобытное

искусство»,  «Археология»,  а  также  в  исследованиях,  посвященных

отдельным аспектам истории и мировоззрения древнего населения региона.

Структура работы. По структуре данная дипломная работа состоит из

введения,  трех  глав,  посвященных  истории  изучения  археологических

памятников  региона,  общей  характеристике  местонахождений  и  вопросам

современного состояния, вопросам реконструкции материальной и духовной

культуры  древнего  населения  региона,  заключительной  части,  списка

использованной  литературы  и  источников,  списка  сокращений  и  списка

приложений.  К  работе  прилагается  блок  приложений  в  виде  карта-схем,

графических иллюстраций наскальных, фотоматериалов.
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Глава 1. Природно-географическая характеристика региона и история
его исследования

1.1.Природно-географическая характеристика региона

Идринский  район  находится  в  юго-восточной  части  Красноярского

края, на стыке западных отрогов Восточного Саяна и Южно-Минусинской

котловины (Сыдо-Ербинская котловина) в междуречье рек Сисим, Сыда и их

притоков.  На  западе  он  граничит  с  Краснотуранским,  на  севере  с

Балахтинским и Манским, на юге и востоке с Курагинским районами. Рельеф

гористый,  большую  часть  территории  занимают  отроги  Западного  Саяна,

высотой от 400 до 1000 метров над уровнем моря. Наивысшая точка - гора

Кортуз, высота которой составляет 1186 метров над уровнем моря.

Климат  района  резко-континентальный,  умеренно-прохладный,  со

значительным  количеством  осадков,  морозной  зимой  и  прохладным

непродолжительным летом1.

На  территории  района  преобладают  выщелочные  и  оподзоленные

черноземы, а также таёжные подзолистые и кислые почвы. На территории

землепользования  наиболее  распространены  тёмно-серые  оподзоленные

почвы;  лугово-черноземные;  чернозёмы  обыкновенные.  Вся  западная

половина Идринского района - это чернозёмные лесостепи, под березняками

-  серые  лесные  почвы,  под  сосновыми  лесами  -  дерновые  подзолы  с

переходом  к  северу  и  востоку  к  различным  горным  почвам.  На  южных

склонах  горных  массивов  Кортуз  и  Байтак  получили  развитие  типичные

степи  с  чернозёмами  с  мощностью до  45  сантиметров,  содержащие  6-8%

гумуса2.

Главное богатство района - лес, который занимает 2880 кв. километров,

что  составляет  почти  60  % территории.  Для  северной и  северо-восточной

1Электронный  ресурс:  http://my.krskstate.ru/docs/regions/idrinskiy-rayon/ (дата
обращения: 30.11.2018.) 

2Электронный ресурс:  http://www.idraonline.ru/history-idra/142-zemlia-idra.html (дата
обращения: 30.11.2018.)
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части  района  характерна  темнохвойная  тайга,  состоящая  из  пихты,  ели,

кедра.  Много  здесь  берёзового  леса,  как  первичного  (бельники),  так  и

вторичного - выросшего на месте рубок и пожаров. На песчаных почвах по

террасам  рек  распространена  сосна.  В  подлеске  много  черемухи,  рябины,

ивы, черной и красной смородины, жимолости.  В тайге встречаются луга,

которые  называются  еланями,  покрытые  кормовыми злаками  и  бобовыми

травами.  По  южной  окраине  тайги  выделяется  особая  зона,  называемая

подтайгой с преобладанием берёзы, осины и лиственницы сибирской.

Изобилует  территория  района ценными лекарственными растениями:

душицей,  белоголовником,  пижмой,  кровохлебкой,  медуницей,  зверобоем

луговым, кипреем лесным, марьиным корнем. Некоторые растения занесены

в  Красную  книгу,  такие  как  венерин  башмачок,  ландыш,  прострел,

купальница азиатская (жарки).

На юге и юго-востоке района характерна растительность лесостепи. По

долинам  рек,  на  северных  склонах  возвышенностей  растут  береза,  осина,

черемуха, ива. В травяном покрове распространены прострел, кровохлебка,

колокольчик  сибирский,  тимофеевка,  ковыль,  полынь,  житняк,  клевер  и

другие травы.

Сенокосные и пастбищные угодья, в зависимости от условий залегания

грунтовых вод,  делятся  на суходольные,  заболоченные и заливные.  Среди

растений пригодных в пищу, популярностью у жителей района пользуются:

лук  победный  (черемша),  лук  полевой,  дикий  чеснок,  горец  (кислица),

борщевик  (пучки),  саранки,  щавель,  грибы и  орех  кедровый.  В  последнее

время заготавливают и папоротник-орляк.

Животный мир района представляет обитателей двух природных зон:

лесной  (тайги)  и  лесостепи.  Млекопитающие  представлены:  отрядом

парнокопытных: лось,  марал, косуля,  кабарга,  горный козел и хищниками:

росомаха,  рысь,  соболь,  горностай,  колонок,  ласка,  выдра,  барсук,  норка,

хорек. Дополняют разнообразие фауны: заяц, белка, белка-летяга, бурундук,

суслик  длиннохвостый,  хомяк  обыкновенный,  бобр,  ондатра.  Из  птиц
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распространены:  глухарь,  куропатка серая,  тетерева,  рябчик,  дятел  (седой,

черный, пестрый), ушастая сова, орел, ястреб, черный коршун, сокол, галка,

грач, ворона, воробей, сорока, кедровка, сибирский дрозд3.

По территории района протекают реки Анжар, Хабык, Котель, Сыда,

Отрок, Салба, Тыгда, Телек, Идра, Убей, Колдыбай, Сисим, Урям - Сисим.

Основная водная артерия Идринского района река Сыда. Сыда небольшая, но

полноводная  река.  Берёт  начало  на  западном  склоне  Восточного  Саяна,

впадает  справа  в  Енисей  (Красноярское  водохранилище).  Имеет  семь

притоков справа  по течению и семь левых.  В реке  Сыда обитает  полтора

десятка  видов рыб.  Самые распространенные из  них –  хариус и  ленок.  В

верховьях  реки  обитает  таймень.  В  среднем  течении  ловится  окунь,

попадается плотва, елец, здесь много щуки. Ближе к нижнему течению Сыды

в реке появляется налим, язь, ерш, пескарь, сазан. Река пересекает Идринский

район с востока на запад на протяжении 80 километров. Её верхнее течение с

крупными  притоками  Отрок,  Ко,  Шмо  и  Поперечная  Сыда  представляют

собой довольно разветвленную систему водных потоков, густо покрывшую

всю восточную половину района. В нижнем течении Сыда получает приток -

Идру,  а  справа  впадает  река  Хабык.  Спустя  5  километров  (в  пределах

соседнего  Краснотуранского  района)  течение  реки  останавливается

Сыдинским заливом крупнейшего в Сибири Красноярского водохранилища4.

3Электронный  ресурс:   http://nasledie-sela.ru/places/KYA/1007/ (дата  обращения:
30.11.2018.)

4Электронный  ресурс:  http://naenisee.ru/region/idrinskiy/area/160 (дата  обращения:
30.11.2018.)
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1.2. История археологического исследования бассейна р. Сыда

Изучение  памятников  древней  культуры  в  бассейне  р.  Сыда

неразрывно  связано  с  историей  становления  и  развития  археологических

исследований на территории Приенисейской Сибири.

 В  отечественной  историографии,  как  правило,  выделяются  три

основных этапа в истории изучения древностей Приенисейского края567.  В

своей монографии, посвященной начальному периоду (XVIII- первая треть

XX в.) изучения древних памятников Южной Сибири, Ю. Г. Белокобыльский

в основном следует принятой периодизации:

- первый период связан с работой первых академических экспедиций в

Сибирь и, соответственно, охватывает XVIII в.;

- следующий период:  XIX- начало  XX в. (до 1917 г.) характеризуется

становлением  сибирской  археологии  как  самостоятельной  отрасли

общерусской исторической науки (вторая половина XIX- начало XX в.)

-  третий период охватывает  все последующее время "… от Великой

Октябрьской социалистической революции до 1980 г.8 и подразделяется на

три этапа. Первый этап автор ограничивает 20- ми годами XX в.

Начальный период развития сибирской археологии, а именно, цели и

результаты работ Д. Г. Мессершмидта подробно рассматриваются в работе Л.

Р. Кызласова (1962)9. Основательно историю археологических исследований

(XIX -  конец  20-х  гг.  XX в.)  на  территории  Приенисейской  Сибири

5Мартынов А.И. История изучения древнейшего прошлого Сибири // Материалы
по истории Сибири. Улан-Удэ, 1964. - С. 9-33.

6Мартынов  А.И.  Марксизм  и  эволюционизм  в  археологии  Южной  Сибири  //
Доклады 1-ой межвузовской конференции по историографии Сибири. 10-11 декабря 1968
г.-Кемерово: КГПИ, 1970.-С. 194-211.

7Вадецкая Э. Б. К истории археологического изучения Минусинских котловин.—
«Известия лаборатории археологических исследований». Вып. 6. Кемерово, 1973.

8Белокобыльский  Ю.Г.  Бронзовый  и  ранний  железный  век  Южной
Сибири. История идей и исследований (XVIII — первая треть XX в.).// Новосибирск: 1986.
168 с

9 Кызласов Л. Р. Начало сибирской археологии // Историко-археологический 
сборник. - М.: Изд- во МГУ, 1962. - С. 43- 52.
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проанализировал в своей работе красноярский исследователь А. С. Вдовин

[Вдовин, 1999]10.

Заселение территории современного района началось еще в глубокой

древности,  о  чем  свидетельствует  комплекс  археологических  памятников,

расположенных  в  окрестностях  сел  Идринское,  Большой  Телек,  Майское

Утро, Куреж и Средняя Салба. Датируются они III тыс. до н.э. - XII – XIII вв.

н.э.

Здесь  обитали  кочевые  племена  смешанного  европеоидно-

монголоидного  типа,  занимавшиеся   преимущественно  скотоводством  и

охотой11.

Начало  научных  исследований  древних  памятников  Приенисейской

Сибири и на территории региона связаны с работами первой Академической

экспедиции под рук. Д.Г. Мессершмидта, которая была направлена Петром I

в  Сибирь  в  1721  году.  Целью  экспедиции  являлось  изыскания  всяких

раритетов.  Мессершмидт  привез  в  Петербург  большую  коллекцию

древностей  и  составил  атлас  рисунков,  содержащий  на  36  таблицах

изображения каменных изваяний. 

Примечательно,  что  первые  квалифицированные  археологические

раскопки  в  нашем  крае  и  в  Сибири  вообще,  были  произведены  зимой  в

окрестностях  с.  Абаканское  (сейчас  затоплено  Красноярским

водохранилищем)  недалеко  от  современного  п.  Краснотуранск  в  устье  р.

Сыда. Не смотря на суровые зимние условия за несколько дней был раскопан

курган, в котором были найдены кости скелета и несколько обломков серебра

и меди. 

В  1883  году  минусинским  археологом  –  краеведом  Мартьяновым  в

Идринском  районе  был  обнаружен  памятник,  которому  он  дал  краткое

10Вдовин А. С. История организации археологических исследований на территории 
Приенисейской Сибири (XIX - конец 20- х гг. XX в.): Автореф. Дисс. … канд. ист. наук.- 
Красноярск, 1999.- 35 с.  

11Энциклопедия Красноярского края. Юг. – Красноярск: Издательство «Буква С», 
2008. – 592 с. 
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описание «Стелы». По данным опросов местное население называло стелы

«Чудскими маяками».12. 

Были известны случайные находки, описанные В.В. Радловым13.

Археологические исследования на данной территории начались в 90-х

гг. XIX в. работами Д.А. Клеменца.

в  20-х.  гг.  ХХ  в.  археологические  исследования  проводились

Мергантом.  В 30 – 40 гг.  на территории района проводили разведки В.П.

Левашова14 и В.А. Зырянов15.

В  разные  годы  здесь  работали  Г.П.  Сосновский,  В.И.  Громов,  Н.К.

Ауэрбах,  З.А.  Абрамова,  С.М.  Цейтлин,  Э.Б.  Вадецкая,  Б.Н.  Пяткин,  Н.Ф.

Лисицин, Я.А. Шер.

Заметная  активизация  исследовательских  работ  в  Идринском  районе

приходится на первую пол. 90-х гг. ХХ века. Связано это, в большей степени,

с  развернувшейся  кампанией  по  паспортизации  и  инвентаризации

памятников  истории  и  культуры  на  территории  Красноярского  края.  По

заданию  Управления  культуры  Красноярского  края  задачу  учета  и

паспортизации памятников археологии взял на себя отряд по паспортизации

памятников  археологии  Комплексной  археологической  экспедиции

Красноярского  государственного  педагогического  института  (далее  КАЭ

КГПИ). В результате исследований на территории Идринского района было

зафиксировано  около  83  археологических  объектов  в  виде  стоянок,

курганных  могильников,  одиночных  курганов,  памятников  наскального

искусства, стелы.

12Мартьянов Н.М. Разведка 1883 г./ Архив ЛОИА, ф. 42, № 140, . л .245.
13Радлов В.В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 1. - СПб., 1888. - С. 60. 
14Левашова В.П. Из далекого прошлого народов южной части Красноярского края.

Красноярск. 1938 г.
15Зырянов В.А. Картотека археологических памятников, выявленных экспедициями

с 1941-43 г. // Архив МКМ. Опись № 1. Дело № 634.
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Хронология  исследовательских  работ  отрядов  Комплексной

археологической  экспедиции  Красноярского  государственного

педагогического института (КАЭ КГПИ):

Работы велись с привлечением автотранспорта и были спланированы

по маршрутам:

-  Июнь –  июль  1991  года.  Автомобильная  разведка  по  маршруту  с.

Малый Хабык – с. Никольское (рук. В.Г. Буторин)16;

-  1992 год.  Автомобильная разведка по маршруту мостовой переход

через р. Сыда у с. Отрок;17

- Июль – сентябрь 1995 года. Автомобильная разведка по маршруту а/д

с. Никольское – с. Еленинск, а/д с. Никольское – с. Васильевка;18

-  Июль – сентябрь 1996 года.  Автомобильная разведка по маршруту

окрестности с. Большой Телек;19

Наряду с работами отряда по паспортизации памятников археологии

Комплексной археологической экспедиции Красноярского государственного

педагогического института (далее КАЭ КГПИ), на территории Идринского

района  проводили  исследования  другие  археологические  экспедиции.  В

августе 2017 г.  Красноярским археологическим отрядом проводился поиск

средневековых памятников в Идринском районе. Исследование проведено в

рамках  государственного  задания  в  сфере  научной  деятельности  (проект

1.4539.2017/8.9).

16Буторин  В.Г.  Отчет  о  разведочных  работах  в  Каратузском,  Краснотуранском,
Курагинском, Кежемском, Идринском районах Красноярского края проведенных в 1991 г.
Архив ИА АН СССР, Ф. 1 Р. 1 № 16955

17Макулов  В.И.  Отчет  о  проведении  предварительного  обследования  зон
проектируемых  автодорог  в  Идринском,  Канском,  Уярском,  Шарыповском,
Сухобузимском, Боготольском, Богучанском районах Красноярского края в 1992 г.  Архив
ИА АН СССР, Ф. 1 Р. 1 № 18397.

18Тарасов  А.Ю.  Отчет  о  разведочных  работах  в  Новоселовском,  Минусинском,
Курагинском,  Шушенском,  Идринском,  Краснотуранском,  Абаканском  районах
Красноярского края проведенных в 1995 г. Архив ИА АН СССР, Ф. 1 Р. 1 № 19870.

19Тарасов  А.Ю.  Отчет  о  разведочных  работах  в  Тасеевском,  Краснотуранском,
Идринском районах Красноярского края проведенных в 1996 г. Архив ИА АН СССР, Ф. 1
Р. 1 № 20330
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Надо  отметить,  что  в  большинстве  своем,  исследования  носили

разведочный характер, ограничивались топо - и фотофиксацией объектов, их

внешним описанием, сбором подъемного материала. 

С  1991  г.  работы  по  согласованию  трасс  а/д  в  Идринском  районе

проводит  АО Центра  по  охране  памятников20,  а  в  1994  г.  силами Центра

проводятся первые в районе стационарные раскопки курганного могильника

Аэропорт – 1.21

20Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
21Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1994 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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Глава 2. Археологические памятники Идринского района.

2.1. Погребальные комплексы

Большой Телек. Одиночный курган – 1 (№ 1 карта-схема-1).

В  1991  г.  памятник  дважды  обследовался  археологическим  отрядом

Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра) и отрядом

по  паспортизации  памятников  археологии  Красноярского  края

Красноярского  государственного  педагогического  университета  (далее

КГПУ).  На  памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,

определено техническое состояние22.

В 1995 году памятник повторно обследовался АО Центра, проведена

сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы  исследования  хранятся  в

архиве Центра и архиве КГПУ23.

Одиночный курган – I расположен в 1 км ЮВ с. Большой Телек, в 1 км

южнее р.  Большой Телек на высоте 20 м от сентябрьского (1995 г.)  уреза

воды р. Большой Телек (на отметке 380 м по Балтийской системе высот).

Памятник  находится  на  северном,  распахиваемом  пологом  склоне

безымянной возвышенности. В 0,5 км ВСВ кургана расположен могильник

курганный Большой Телек – 1.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,  задернованную

насыпь  диаметром  39  м,  высотой  1,5  м.  На  поверхности  насыпи

прослеживаются следы квадратной в плане ограды размерами 32 м х 32 м,

ориентированную  сторонами  по  линиям  С-Ю,  З-В  и  разворотом  в  15

градусов против часовой стрелки. Ограда состоит из вертикально вкопанных

угловых и простеночных камней высотой от 0,3 м до 1 м. в центре насыпи

фиксируются следы грабительской ямы в виде воронки с оплывшими краями

диаметром 10 м и глубиной 1,4 м.

22Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
23Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. //Архив ИА РАН. Р – I.
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По внешним признакам курган относится к тагарской культуре (VII – II

вв. до н.э.)

Большой Телек. Одиночный курган – 2. (№ 2 карта-схема-1).

Одиночный  курган  –  2  обнаружен  в  1991  году  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое состояние.24 В 1995 году памятник повторно обследовался АО

Центра, проведена сверка топопланов, фотофиксация.

Одиночный курган -  2  расположен в  2  км юго-западнее  с.  Большой

Телек и 3,5 км южнее р. Большой Телек на высоте 130 м от сентябрьского

уреза  (1995  г.)  уровня  воды  р.  Большой  Телек  (на  отметке  480  м  по

Балтийской системе высот).

Памятник находится на вершине безымянной возвышенности имеющей

крутой северный и пологий южный склоны (южный склон распахивается). В

1  км  западнее-северо-западнее  одиночного  кургана  –  2  расположен

могильник курганный  Большой Телек – 3.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,  уплощенную

задернованную земляную насыпь диаметром 32 м и высотой 1,5 м.

На  поверхности  насыпи  прослеживаются  следы  квадратной  в  плане

каменной  ограды размерами  16  м  х  16  м  ориентированной  сторонами по

линиям С-З – Ю-В и Ю-З – С-В. Ограда состоит из вертикально вкопанных

угловых и простеночных камней высотой от 0,3 м до 0,5 м, пространство

между  камнями  заполнено  вертикально  вкопанными  на  ребро

песчаниковыми плитками, выступающими на поверхности на 0,1 – 0,2 м при

длине до 0,8 м.

По внешним признакам одиночный курган  -2  относится  к  тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.) .

Большой Телек. Одиночный курган – 3. (№ 3 карта-схема-1).

24Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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Одиночный  курган  –  3  обнаружен  в  1991  году  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое состояние.25 В 1995 году памятник повторно обследовался АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.Материалы

исследований хранятся в архиве Центра.26

Одиночный курган – 3 расположен в 2 км севернее с. Большой Телек и

р.  Большой Телек на высоте  90 м от сентябрьского 1995 г.  уреза воды р.

Большой Телек (на отметке 441 м по Балтийской системе высот).

Памятник  находится  на  юго-западном  склоне  безымянной

возвышенности  полого  спускающейся  к  р.  Большой Телек.  В  2км северо-

западнее кургана расположен одиночный курган Большой Телек - 4.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,  уплощенную

задернованную  насыпь  диаметром  35  м  и  высотой  2  м.  На  поверхности

насыпи  прослеживаются  следы  квадратной  в  плане  каменной  ограды

размерами 25 м х 25 м ориентированной сторонами по линиям ССЗ-ЮЮВ и

ЮЮЗ-ССВ.  Ограда  состоит   из  вертикально  вкопанных  угловых  и

простеночных камней высотой от 0,5 до 2 м., пространство между камнями

заполнено  вертикально  вкопанными  на  ребро  песчаниковыми  плитами

выступающими на поверхности на 0,2-0,4 м при длине до 1,2 м.

С  северо-восточной  стороны  курганная  насыпь  подрезана  выборкой

грунта размываемой склоновыми процессами, в центре насыпи фиксируется

след от грабительской ямы в виде воронки диаметром 8 м и глубиной до 2 м

с  оплывшими краями.  Угловые  и  простеночные  плиты  ССЗ-ВСВ   сторон

ограды утрачены.

25Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
26Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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По внешним признакам одиночный курган - 3 относится к тагарской

культуре (VII-II вв. до н.э.).

Большой Телек. Одиночный курган - 4. (№ 4 карта-схема-1).

Одиночный курган – 4 обнаружен в 1991 г. археологическим отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).27 На

памятнике  проведена  глазомерная  топосьемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.  В  1996  г.  памятник  повторно  обследовался  АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследований хранятся в архиве Центра.28

Одиночный курган - 4 расположен в 4,3 км севернее д. Большой Телек

на высоте 100 м от июньского 1996 г. уровня воды р. Большой Телек.

Памятник находится на распахиваемой пологой вершине безымянной

возвышенности на небольшом всхолмлении между двумя лесополосами. В

0,2 км южнее кургана проходит полевая дорога ведущая на а/д Б. Телек –

Идринское,  в  2,3  км  юго-юго-восточнее  кургана  расположен  одиночный

курган Большой Телек – 3.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,  уплощенную

земляную  насыпь  диаметром  20  м  и  высотой  0,7  м.  Курганная  насыпь

распахивается.

По внешним признакам одиночный курган - 4 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

Одиночный  курган  –  4  представляет  интерес  как  погребальный

памятник  эпохи  раннего  железного  века  подтаежной  зоны  юга

Красноярского края.

Большой Телек. Одиночный курган – 5. (№ 5 карта-схема-1).

Одиночный курган – 5 обнаружен в 1991 г. археологическим отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).29 На

27Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I. 
28Тарасов А.Ю. Отчет  в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
29Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I. 
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памятнике  проведена  глазомерная  топосьемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.  В  1996  г.  памятник  повторно  обследовался  АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследований хранятся в архиве Центра.30

Одиночный курган – 5 расположен в 2,3 км севернее с. Большой Телек

и р. Большой Телек на высоте 100 м от июньского 1996 г. уровня воды р.

Большой телек.

Памятник находится на распахиваемой пологой вершине безымянной

возвышенности  в  0,3  км  западнее  а/д  Б.  Телек  –  Идринское.  В  0,08  км

западнее кургана проходит лесополоса, в 0,17 км восточнее-северо-восточнее

расположен могильник курганный Большой Телек – 5.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,  уплощенную

задернованную земляную насыпь диаметром 26 м и высотой 2,3 м.

На  поверхности  насыпи  прослеживается  северо-западная  и  юго-

западная стенки квадратной в плане каменной ограды размерами 17 м х 17 м

ориентированной сторонами по  линиям С-З  –  Ю-В и  С-В –  Ю-З.  Ограда

состоит из вертикально вкопанных угловых и простеночных камней высотой

от 0,3 м до 1 м.

Курган  опахивается,  в  центре  насыпи  фиксируются  следы  2-х

грабительских ям в виде воронок с оплывшими краями, диаметром 4 м и 2 м,

глубиной 2 м и 1 м соответственно.

По внешним признакам одиночный курган - 5 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

Одиночный  курган  –  5  представляет  интерес  как  погребальный

памятник  эпохи  раннего  железного  века  подтаежной  зоны  юга

Красноярского края.

Большой Телек. Одиночный курган – 6. (№ 6 карта-схема-1).

30Тарасов А.Ю. Отчет  в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

19



Одиночный курган – 6 обнаружен в 1991 г. археологическим отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).31 На

памятнике  проведена  глазомерная  топосьемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.  В  1996  г.  памятник  повторно  обследовался  АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследований хранятся в архиве Центра.32

Одиночный курган - 6 расположен в 3,1 км юго-западнее с. Большой

Телек и в 3,5 км южнее р. Большой Телек на высоте 90 м от июньского 1996

г. уровня воды р. Большой Телек.

Памятник  находится  на  распахиваемом  пологом  восточном  склоне

безымянной возвышенности в 0,07 км северо-западнее а/д Б. Телек – Теплый

Ключ. В 0,15 км юго-восточнее кургана расположен могильник курганный

Большой Телек – 4.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,  уплощенную

задернованную земляную насыпь диаметром 22 м и высотой 2 м.

На  поверхности  насыпи  прослеживаются  юго-западная  и  юго-

восточная стенки квадратной в плане каменной ограды размерами 18 м х 14 м

ориентированной сторонами по  линиям С-З  –  Ю-В и  С-В –  Ю-З.  Ограда

состоит из вертикально вкопанных угловых и простеночных камней высотой

от 0,3 м до 1 м.

Курган  опахивается,  в  центре  насыпи  фиксируются  следы  2-х

грабительских ям в виде воронок с оплывшими краями, диаметром 2 м и 5 м,

глубиной 0,6 м и 2,2 м соответственно.

По внешним признакам одиночный курган - 6 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

31Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
32Тарасов А.Ю. Отчет  в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Одиночный  курган  –  6  представляет  интерес  как  погребальный

памятник  эпохи  раннего  железного  века  подтаежной  зоны  юга

Красноярского края.

Большой Телек. Одиночный курган – 7. (№ 7 карта-схема-1).

Археологические  памятники  в  окрестностях  с.  Большой  Телек

обследовались в 1991 г. и 1996 г. археологическим отрядом Красноярского

Центра  по  охране  памятников  под  руководством  В.Г.  Буторина  и  А.Ю.

Тарасова.3334 В  окрестностях  было  зафиксировано  6  одиночных  курганов

(Большой Телек ОК-1-6), 6 курганных могильников (Большой Телек МК-1-6)

и одно поселение (Большой Телек Поселение-1).

Одиночный курган – 7 впервые обследован в 2004 году Отрядом по

паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под руководством А.Ю.

Тарасова.  На  памятнике  проведена  топографическая  съемка  местности  с

определением  географических  координат,  фотофиксация,  определено

техническое состояние. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».35

Левобережье  реки  р.  Сыда  представляет  собой  низкогорный  рельеф

отрогов  Восточного  Саяна  высотой  200-500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях Большой Телек расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долине р. Большой Телек. 

Одиночный курган – 7 расположен в 3,67 км СВ Большой Телек (54 гр

18 м 58,4 с с.ш., 92 гр 0,6м 08,6 с в.д.) в 1,7км С р. Большой Телек на высоте

80 м от июньского 2004 г. уровня воды.

Курган  представляет  собой  овальную  в  плане,  куполообразную,

уплощенную  задернованную  земляную  насыпь,  диаметром  26  м  х  11  м,

высотой до 2,0 м расположенную на распахиваемой вершине водораздела р.

33Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
34Тарасов А.Ю. Отчет  в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
35Тарасов  А.Ю.  Отчет  о  проведении   археологических  исследований  в

Красноярском крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Сыда и р. Большой Телек. В 1,69 км Ю расположено Поселение Большой

Телек – 1.

На поверхности насыпи прослеживаются остатки ограды, состоящей из

3-х вертикально вкопанных угловых и простеночных камней высотой до 1,5

м.  Полы  насыпи  кургана  подрезаны  распашкой.  В  центре  насыпи  свежая

грабительская яма в виде канавы с крутыми бортами размерами 6 м х 2 м,

глубиной  до  1  м.  Границы  памятника  определены  размерами  курганной

насыпи. 

По внешним признакам одиночный курган - 7 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

Большой Телек. Одиночный курган – 8. (№ 8 карта-схема-1).

Археологические  памятники  в  окрестностях  д.  Большой  Телек

обследовались в 1991 г. и 1996 г. археологическим отрядом Красноярского

Центра  по  охране  памятников  под  руководством  В.Г.  Буторина  и  А.Ю.

Тарасова.3637 В  окрестностях  было  зафиксировано  6  одиночных  курганов

(Большой Телек ОК-1-6), 6 курганных могильников (Большой Телек МК-1-6)

и одно поселение (Большой Телек Поселение-1).

Одиночный курган – 8 впервые обследован в 2004 году Отрядом по

паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под руководством А.Ю.

Тарасова.  На  памятнике  проведена  топографическая  съемка  местности  с

определением  географических  координат,  фотофиксация,  определено

техническое состояние. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».38

Левобережье  реки  р.  Сыда  представляет  собой  низкогорный  рельеф

отрогов  Восточного  Саяна  высотой  200-500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях Большой Телек расположены на

36Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
37Тарасов А.Ю. Отчет  в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

38Тарасов  А.Ю.  Отчет  о  проведении   археологических  исследований  в
Красноярском крае в 2004 г. // Архив ИА РАН . Р – 1
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плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долине р. Большой Телек. 

Одиночный курган – 8 расположен в 5,4 км С с. Большой Телек (54 гр

20 м 18,9 с с.ш., 92 гр 02 м 13,5 с в.д.), в 3 км СВ р. Большой Телек на высоте

50 м от июньского 2004 г. уровня воды.

Курган  представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,

уплощенную задернованную земляную насыпь, диаметром 22 м, высотой до

1,8  м  расположенную  на  распахиваемом  западном  склоне  сопки

Варламовская. На поверхности насыпи прослеживается квадратная в плане

ограда размерами 10 х 10 м ориентированная по оси ССЗ – ЮЮВ. Ограда

состоит из вертикально вкопанных угловых и простеночных камней высотой

до 1,0 м.

Полы насыпи кургана подрезаны распашкой. На поверхности насыпи

фиксируется задернованное западение в виде воронки с оплывшими краями

диаметром  3  м,  глубиной  до  1,0  м.  Границы  памятника  определены

размерами курганной насыпи.

По внешним признакам одиночный курган - 8 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

Большой Телек. Могильник курганный - 1. (№ 1 карта-схема-1). 

Могильник  курганный  –  1  обнаружен  в  1991  году  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра).39

На памятнике проведена глазомерная топосъемка, фотофиксация, определено

техническое  состояние.  В  1995  году  памятник повторно обследовался  АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследования хранятся в архиве Центра.40

Могильник курганный – 1 расположен в 1,5 км восточнее с. Большой

Телек, в 0,5 км южнее р. Большой Телек на высоте 25-30 м от сентябрьского

39Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
40Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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(1995) уреза воды р. Большой Телек (на отметках 380-375 м по Балтийской

системе высот). 

Могильник, состоящий из 8 курганов, расположенных цепью с ЮЮЗ

на ССВ, находится на распахиваемой подошве расположенного ССВ склона

безымянной  возвышенности,  переходящей  в  всхолмленную  луговой

растительностью равнину, обрывающуюся к р. Большой Телек. С запада на

восток  могильник  пересекает  автодорога,  ведущая  в  д.  Большой  Телек.

Расстояние между курганами 15-30 м.

Курганные  насыпи  земляные,  округлой  в  плане,  куполообразной

форме. На поверхности насыпей курганов № 1,3,5-8 видны камни могильных

оград,  ориентированных  сторонами  по  линиям  ЮЮЗ-ССВ  и  ВСВ-ЗЮЗ.

Высота кургана 1 м, диаметр 16 м.

Насыпи  курганов  №  1-4  задернованы,  насыпи  курганов  №  5-8

распахиваются,  насыпь  кургана  №  2  подрезана  грунтовой  дорогой,  на

поверхности курганной насыпи № 4 видны следы грабительской ямы в виде

воронки  с  оплывшими  краями  диаметром  7  м  и  глубиной  до  0,2  м.  По

внешним признакам курганы относятся к тагарской культуре (VII-II вв. до

н.э.). Общее состояние памятника среднее.

Большой Телек. Могильник курганный – 2. (№ 2 карта-схема-1).

Могильник  курганный  –  2  обнаружен  в  1991  году  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое состояние.41 В 1996 году памятник повторно обследовался АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследования хранятся в архиве Центра.42

Могильник  курганный  -  2  расположен  в  0,1  км  юго-восточнее  с.

Большой  Телек  и  в  1км  южнее  р.  Большой  Телек  на  высоте  25-30  м  от

июньского 1996 г. уровня воды р. Большой Телек.

41Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
42Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Могильник  состоит  из  14-х  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  расположенных  без  видимой  системы

(расстояние между курганами 16-98 м) частично на распахиваемом пологом

северо-восточном  склоне  безымянной  возвышенности,  частично  в

задернованной ложбине полого спускающейся с юго-востока на северо-запад

к р.Большой Телек. С юга-востока на северо-запад территорию могильника

пересекает  грунтовая  дорога  и  линия  ЛЭП.  В  0,15  км  северо-восточнее

могильника расположен могильник курганный Большой Телек-6.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии северо-запад – юго-восток-420 м, по линии

юго-запад – северо-восток-230 м.

На поверхности насыпей курганов № 1-12,14 видны камни могильных

оград, ориентированных сторонами по линиям северо-запад – юго-восток и

юго-запад – северо-восток.

Насыпи  курганов  №  6,9-14  задернованы,  опахиваются,  насыпи

курганов № 1,7 распахиваются. В насыпи кургана № 2 фиксируются следы 2-

х грабительских ям в виде воронок с оплывшими краями: в западной части

насыпи  (диаметром  10  м  и  глубиной  0,5  м)  и  в  восточной  части  насыпи

(диаметром 7 м и глубиной 2 м). В юго-западной части насыпи кургана № 1 –

яма диаметром 4 м и глубиной 0,2 м. В центре насыпи кургана № 14-яма

диаметром 5 м и глубиной 0,4 м.

По  внешним  признакам  могильник  курганный  –  2  относится  к

тагарской культуре (VII-II вв. до н.э.).

Большой Телек. Могильник курганный – 4. (№ 4 карта-схема-1).

Могильник  курганный  –  4  обнаружен  в  1991  году  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра).43

На памятнике проведена глазомерная топосъемка, фотофиксация, определено

техническое  состояние.  В  1996  году  памятник повторно обследовался  АО

43Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследования хранятся в архиве Центра.44

Могильник курганный – 4 расположен в 3 км юго-западнее с. Большой

Телек и в 3,5 км южнее р. Большой Телек на высоте 90 м от июньского 1996

г. уровня воды р. Большой Телек.

Могильник,  состоящий  из  4-х  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  расположенных  цепью  с  севера  на  юг

(расстояние между насыпями 10-60 м), находится на распахиваемом пологом

западном склоне безымянной возвышенности в 0,06 км восточнее а/д Б.Телек

– Теплый Ключ.  В 1 км восточнее-юго-восточнее могильника расположен

одиночный  курган  Большой  Телек  –  2,  в  0,15  км  северо-западнее  –

одиночный  курган  Большой  Телек  –  6.  Границы  памятника  определены

размерами, расположением курганных насыпей и составляют по линии север-

юг-120 м, по линии запад-восток-40 м.

На  поверхности  насыпей  курганов  видны  камни  могильных  оград,

ориентированных сторонами по линиям северо-запад – юго-восток и юго-

запад – северо-восток.

Курганы опахиваются. В насыпи кургана № 1 фиксируются следы двух

грабительских  ям в  виде  воронок  с  оплывшими краями:  в  центре насыпи

(диаметром 5 м и глубиной 1,3 м) и в северо-восточной насыпи (диаметром 3

м  и  глубиной  1  м).  В  центре  насыпи  кургана  №  2  –  грабительская  яма

диаметром 3,5 м и глубиной 0,5 м). 

По  внешним  признакам  могильник  курганный  –  4  относится  к

тагарской культуре (VII-II вв. до н.э.).

Большой Телек. Могильник курганный – 5. (№ 5 карта-схема-1).

Могильник  курганный  –  5  обнаружен  в  1991  году  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра).45

На памятнике проведена глазомерная топосъемка, фотофиксация, определено

44Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

45Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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техническое  состояние.  В  1996  году  памятник повторно обследовался  АО

Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследования хранятся в архиве Центра.46

Могильник курганный – 5 расположен в 2,5 км севернее с.  Большой

Телек и р. Большой Телек на высоте 100 м от июньского 1996 г. уровня воды

р.Большой Телек.

Могильник,  состоящий  из  3-х  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  образующих  треугольник  (расстояние

между  насыпями 60-70  м),  находится  на  распахиваемой пологой  вершине

безымянной  возвышенности  в  0,09  км  западнее  а/д  Большой  Телек  -

Идринское.  В  0,17  км  западнее-северо-западнее  могильника  расположен

одиночный  курган  Большой  Телек  –  5.  Границы  памятника  определены

размерами, расположением курганных насыпей и составляют по линии север-

юг-120 м, по линии запад-восток-120 м.

На  поверхности  насыпей  курганов  №  1,3  видны  камни  могильных

оград, ориентированных сторонами по линиям север-юг и запад-восток.

Размеры насыпей: курган № 1 – диаметр 20 м, высота 2,2 м, курган № 2

– диаметр 25 м высота  0,4  м,  курган № 3 – диаметр 18 м,  высота  1,5  м.

Насыпи курганов № 1,  3  задернованы,  опахиваются,  насыпь  кургана  № 2

распахивается.

По  внешним  признакам  могильник  курганный  –  5  относится  к

тагарской культуре (VII-II вв. до н.э.).

Большой Телек. Могильник курганный – 6. (№ 6 карта-схема-1).

Могильник  курганный  –  6  обнаружен  в  1991  г.  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.47 В  1996  г.  памятник  повторно  обследовался  АО

46Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

47Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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Центра,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация.  Материалы

исследований хранятся в архиве Центра.48

Могильник  курганный -  6  расположен  на  юго-восточной  окраине  с.

Большой Телек у юго-западного угла ограждения пилорамы в 1 км южнее р.

Большой Телек на высоте 20 м от июньского 1996 г. уровня воды р. Большой

Телек.

Могильник состоит из 3-х округлых в плане,  уплощенных земляных

насыпей расположенных цепью с северо-северо-запада на юго-юго-восток с

обнаженными  камнями  кладок  надмогильных  сооружений.  Расстояние

между курганами 35-80 м.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии северо-северо-запад – юго-юго-восток-160 м,

по линии запад-юго-запад – восток-северо-восток-50 м.

Размеры насыпей: курган № 1 – диаметр 11 м, высота 0,2 м, курган № 2

– диаметр 20 м, высота 0,4 м, курган № 3 диаметр 18 м, высота 0,4 м. 

Насыпи курганов срыты, камни надмогильных сооружений обнажены.

По  внешним  признакам  могильник  курганный  –  6  относится  к

тагарской культуре (VII-II вв. до н.э.).

Куреж. Стелы. 

Впервые  памятник  был  зафиксирован  в  1883  г.  минусинским

археологом краеведом Мартьяновым, который дал их краткое описание.49

Сооружение представляет собой – 2 каменные вертикально вкопанные

наклоненные вершинами друг к другу песчаниковые плиты размерами 2,1 м

х 0,85 м х 0,3 м и 2 м х 0,65 м х 0,3 м расположено на вершине перевала через

хребет Байтак в распаде у горы Быкасовой в 2 км СЗ д.  Куреж в 0,02 км

западнее дороги д. Куреж – с. Большой Телек на высоте 560 м по Балтийской

системе высот. В 3,5 км СЗ истока р. Джирим.50

48Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

49Мартьянов Н.М. Разведка 1883 г. // Архив ЛОИА, ф. 42, № 140, . л .245.
50Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
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Стелы  находятся  на  восточном,  выположенном  у  основания  склоне

безымянной возвышенности хребта Байтак,  поросшем смешанным лесом и

кустарником. По аналогии памятник датируется I тыс. до н. э. – I вв.н. э.

Уникальный  памятник  эпохи  раннего  железного  века  –  раннего

средневековья подтаежной зоны юга Красноярского края.

Идринское. Одиночный курган – 1. (№ 1 карта-схема-2).

Одиночный курган – 1 обнаружен в 1992 г. отрядом по паспортизации

памятников  археологии  Комплексной  археологической  экспедиции

Красноярского  государственного  педагогического  института  (далее  КАЭ

КГПИ).51 На  памятнике  были  проведены  следующие  работы:  внешнее

обследование  и  определение  современного  состояния  памятника,

топографическая съемка местности, фотофиксация. Материалы исследований

хранятся в лаборатории археологии КГПИ.

Одиночный курган – 1 расположен в 500 м западнее с. Идринское, на

пахотном поле. В 600 м к ЮЗ от кургана, в западном направлении, проходит

шоссе  Идринское  –  Краснотуранск.  В  общей группе  курганов  одиночный

курган  –  1  обособлен  территориально.  Границы  памятника  определены

размерами курганной насыпи.  Курганная  насыпь земляная,  задернованная,

округлой в плане формы. Высота кургана 1,8 м, диаметр 32 м. надмогильных

сооружений нет. На поверхности  насыпи имеется западина диаметром 12 м и

глубиной  0,4  м.  Курган  запахивается.  По  внешним  признакам  курган

относится к тагарской культуре (YII – II вв. до н. э.).

Одиночный  курган  -1  представляет  интерес,  как  погребальный

памятник эпохи раннего железа Сыдо – Ербинской котловины.

Идринское. Одиночный курган – 2. (№ 2 карта-схема-2).

Одиночный курган - 2 обнаружен в 1996 г. археологическим отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).  На

51Заика А.Л. Отчет о полевых исследованиях в 1992 г. // Архив ИА РАН. Р-1.
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памятнике произведена глазомерная топосъемка, фотофиксация, определено

техническое состояние. Материалы исследований хранятся в архиве Центра.52

Одиночный курган – 2 расположен в 4 км юго-западнее с. Идринское в

4 км южнее р. Сыда на высоте 200 м от июньского 1996 г. уровня воды р.

Сыда.

Памятник находится на пологой распахиваемой вершине гривы сопки

Скурихинской.  В  1,2  км  северо-северо-западнее  кургана  проходит  а/д  г.

Минусинск  –  с.  Идринское,  0,27  км  северо-северо-восточнее  кургана

расположен одиночный курган Идринское – 3.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой овальную в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром 30 м по линии С-Ю и 22 м по линии З-В, высотой 1,7 м. Курган

опахивается, насыпь задернована, поросла кустарником и деревьями. В юго-

юго-восточной части насыпи кургана фиксируются следы грабительской ямы

в виде воронки с оплывшими краями диаметром 8 м, глубиной 0,7-1 м.

По внешним признакам курган – 2 относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н.э.).

Идринское. Одиночный курган – 3. (№ 3 карта-схема-2).

Одиночный курган – 3 обнаружен в 1996 г. археологическим отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).  На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое состояние. Материалы исследований хранятся в архиве Центра.53

Одиночный курган – 3 расположен в 3,7 км юго-западнее с. Идринское

в 3,8 км южнее р. Сыда на высоте 200 м от июньского 1996 г. уровня воды р.

Сыда.

Памятник находится на пологой распахиваемой вершине гривы сопки

Скурихинской.  В  1,1  км  северо-северо-западнее  кургана  проходит  а/д  г.

Минусинск – с. Идринское, в 0,27 км юго-юго-западнее кургана расположен

52Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
53Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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одиночный  курган  Идринское  -  2,  в  0,44  км  северо-северо-восточнее  –

одиночный курган Идринское -4.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром  24 м, высотой 1,1 м. Курган опахивается, насыпь задернована. В

центре  насыпи  фиксируются  следы  грабительской  ямы  в  виде  воронки  с

оплывшими краями диаметром 6 х 8 м, глубиной 0,6 м.

По внешним признакам одиночный курган - 3 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

Идринское. Одиночный курган - 4. (№ 4 карта-схема-2).

Одиночный курган – 4 обнаружен в 1996 г. археологическим отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).  На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое состояние. Материалы исследований хранятся в архиве Центра.54

Одиночный курган - 4 расположен в 3,3 км юго-западнее с. Идринское

в 3,6 км южнее р. Сыда на высоте 190 м от июньского 1996 г. уровня воды р.

Сыда.

Памятник находится на пологой распахиваемой вершине гривы сопки

Скурихинской.  В  1,1  км  северо-северо-западнее  кургана  проходит  а/д  г.

Минусинск – с. Идринское, в 0,44 км юго-юго-западнее кургана расположен

одиночный курган Идринское – 3.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой овальную в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром 28 м по линии С-Ю и 25 м по линии З-В, высотой 2,2 м. Курган

опахивается, насыпь задернована, поросла кустарником. В южной и северной

частях  насыпи кургана фиксируются следы 2  –х грабительских ям в виде

воронок с оплывшими краями диаметром 5 м и 6 м, глубиной 0,9-1 м.

54Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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По внешним признакам одиночный курган – 4 относится к тагарской

культуре (VII – II вв. до н.э.).

Идринское. Одиночный курган – 5. (№ 5 карта-схема-2).

Одиночный курган -5 впервые обследован в 1991 г. археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников. В 2004 г. Отрядом по

паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под руководством А.Ю.

Тарасова  проведено  повторное  обследование  памятника,  топографическая

съемка местности с определением географических координат, фотофиксация,

определение  современного  технического  состояния.  Материалы

исследований хранятся в ООО «Свод».55

Одиночный  курган  –  5  расположен  в  2,23  км  Ю-Ю-В  центра  с.

Идринское (54гр 21 м 04,4 с с. Ш, 92 гр 08 м 50,8 с в.д.) в 1,3 км ЮЗ р. Идра

на  высоте  80  м  от  июньского  2004  г.  уровня  воды.  В  0,192  км  кургана

расположен  могильник  курганный  Идринское  –  9,  в  0,4  км  ЮЮЗ  –

одиночный курган Идринское – 6. В общей группе памятников одиночный

курган – 5 обособлен территориально. Курган представляет собой округлую

в  плане,  куполообразную,  уплощенную  задернованную  земляную  насыпь,

диаметром  26  м,  высотой  до  1,5  м  расположенную  на  распахиваемом  Ю

склоне безымянной возвышенности. На поверхности насыпи прослеживается

прямоугольная в плане ограда размерами 21 х 19 м ориентированная по оси

СЗ  –  ЮВ.  Ограда  состоит  из  вертикально  вкопанных  угловых  и

простеночных камней высотой до 1,0 м.  Полы насыпи кургана подрезаны

распашкой. В центре насыпи фиксируется задернованное западение в виде

воронки  с  оплывшими  краями  диаметром  6  х  3  м,  глубиной  до  1,0  м.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н.э.).

Идринское. Одиночный курган – 6. (№ 6 карта-схема-2).

55Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Одиночный курган – 6 впервые обследован в 1991 г. археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников. В 2004 г. отрядом по

паспортизации памятников археологии  ООО «Свод» под руководством А.

Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника, топографическая

съемка местности с определением географических координат, фотофиксация,

определение  современного  технического  состояния.  Материалы

исследований хранятся в ООО «Свод».56

Одиночный курган – 6 расположен в 2,55 км Ю центра с. Идринское

(54 гр 20 м 51,8 с с.ш, 92 гр 0,8 м 41,2 с в. д.), в 1,7 км ЮЗ р. Идра на высоте

100 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,4 км ССВ кургана расположен

одиночный  курган  Идринское  –  5,  в  0,088  км  ЮЗ  –  одиночный  курган

Идринское – 7. В общей группе памятников одиночный курган – 6 обособлен

территориально.

Курган  представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,

уплощенную задернованную земляную насыпь, диаметром 36 м, высотой до

1,5  м  расположенную  на  распахиваемом  СЗ  склоне  безымянной

возвышенности.   На поверхности насыпи прослеживаются  остатки ограды

(северо-западная  сторона)  состоящая  из  3-х  вертикально  вкопанных  и

простеночных камней высотой до 0,5 м.  Полы насыпи кургана подрезаны

распашкой. В центре насыпи фиксируется задернованное западение в виде

воронки с оплывшими краями диаметром 12 м, глубиной до 0,5 м. Границы

памятника определены размерами курганной насыпи.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII-

II вв. до н.э.).

Идринское. Одиночный курган – 7. (№ 7 карта-схема-2).

Одиночный курган -7 впервые обследован в 1991 г. археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников. В 2004 г. Отрядом по

паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под руководством А.Ю.

56Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Тарасова  проведено  повторное  обследование  памятника,  топографическая

съемка местности с определением географических координат, фотофиксация,

определение  современного  технического  состояния.  Материалы

исследований хранятся в ООО «Свод».57

Одиночный курган – 7 расположен в 2,6 км Ю центра с.  Идринское

(54гр 20 м 59,5 с с.ш, 92 гр0,8 м 36,3 с в.д), в 1,8 км ЮЗ р. Идра на высоте 105

м  от  июньского  2004  г.  уровня  воды.  В  0,088  км  С  кургана  расположен

одиночный курган Идринское -6, в 0,032 км ЮЗ кургана проходит полевая

дорога.  В  общей  группе  памятников  одиночный  курган  –  7  обособлен

территориально.

Курган  представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,

уплощенную задернованную земляную насыпь, диаметром 28 м высотой до

1,5  м  расположенную  на  вершине  безымянной  возвышенности.  На

поверхности насыпи прослеживается квадратная в плане ограда размерами

14 х 14 м ориентированная по оси СЗ – ЮВ. Ограда состоит из вертикально

вкопанных  угловых  и  простеночных  камней  высотой  до  0,6  м.  В  центре

насыпи фиксируется задернованное западение в виде воронки с оплывшими

краями диаметром 6 м, глубиной до 1,0 м. Границы памятника определены

размерами курганной насыпи.

По внешним признакам курган относится к тагарской культуре (VII-II

вв. до н.э.).

Идринское. Одиночный курган – 8. (№ 8 карта-схема-2).

Одиночный курган – 8 впервые обследован в 1991 г. археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников. В 2004 г. Отрядом по

паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под руководством А.Ю.

Тарасова  проведено  повторное  обследование  памятника,  топографическая

съемка местности с определением географических координат, фотофиксация,

57Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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определение  современного  технического  состояния.  Материалы

исследований хранятся в ООО «Свод».58 

Одиночный курган -8 расположен в 3,27 км Ю центра с.  Идринское

(54гр 20 м 30,7 с с. ш, 92 гр 07 м 10,4 с в. д.), в 3 км ЮЗ р. Идра на высоте 30

м  от  июньского  2004  г.  уровня  воды.  В  1,1  км  СВ  кургана  расположен

могильник  курганный  Идринское  –  11.  В  общей  группе  памятников

одиночный курган – 8 обособлен территориально. 

Курган  представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,

задернованную  земляную  насыпь,  диаметром  46  м,  высотой  до  3  м,

расположенную  на  небольшом  всхолмлении  распахиваемого  Кузинского

увала. Полы насыпи кургана подрезаны распашкой. В насыпи фиксируются 2

задернованных западения в виде воронок с оплывшими краями диаметром 8

м и  2  м,  глубиной  до  1,5  м  и  0,4  м  соответственно.  Границы памятника

определены размерами курганной насыпи.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII-

II вв. до н.э.)

Идринское. Могильник курганный – 1. (№ 1 карта-схема-2).

Могильник  курганный  –  1  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат,  фотофиксация,  определение  современного  технического

состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».59

Левобережье р. Сыда представляет собой низкогорный рельеф отрогов

Восточного  Саяна  высотой  200  –  500  м  по  абсолютным  отметкам.

58Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

59Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах  и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

Могильник  курганный  –  1  расположен  в  3,6  км  ЗЮЗ  центра  с.

Идринское (54 гр 21 м 36,2 с.ш., 92 гр 04 м 55,4 с в.д.) в 1,3 км Ю р. Сыда на

высоте 40 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,1 км от могильника рас

положен могильник  курганный Идринское – 6. Могильник состоит из 23-х

округлых в плане,  куполообразных,  уплощенных задернованных земляных

насыпей, расположенных компактной группой (расстояние между курганами

25 – 64 м) в подошве СВ склона сопки Скурихинская. Диаметр курганов 10 –

20  м,  высота  0,5  –  1,5  м.  На  поверхности  насыпей  курганов  видны

вертикально вкопанные угловые и простеночные камни высотой до 1,8 м –

остатки  могильных  оград.  Границы  памятника  определены  размерами,

расположением курганных насыпей и составляют  по линии СВ – ЮЗ – 220

м, по линии СЗ – ЮВ – 200 м.

Территория  могильника  используется  под  свалку  бытовых  отходов,

изрезана в разных направлениях грунтовыми дорогами, насыпи курганов №

4,  5,  14  –  17  в  большей  или  меньшей  степени  разрушены  в  процессе

устройства обваловки, курган № 11 разрезан траншеей, края насыпи кургана

№  8  подрезаны  бульдозером,  в  насыпях  кургана  №  10,12,15  –  22

фиксируются задернованные западения (до 3-х) в виде воронок с оплывшими

краями диаметром до 5 м и глубиной до 2,0 м (на курганах № 12,19,20 ямы

свежие).

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII -

II вв.до н.э.)

Идринское. Могильник курганный – 2. (№ 2 карта-схема-2).

Могильник  курганный  –  2  обнаружен  в  1991  г.  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.  В  1996  г.  АО  Центра  проведено  повторное
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обследование  могильника,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация,

определено  техническое  состояние.  Материалы  исследований  хранятся  в

архиве Центра.60

Могильник  курганный  –  2  расположен  в  2,3  км  западнее  –  юго  –

западнее с. Идринское, в 2,2 км южнее р. Сыда на высоте 40 м от июньского

1996 г. уровня воды р. Сыда. 

Могильник  состоит  из  2-х  округлых  в  плане,  уплощенных,

куполообразных,  земляных насыпей, расположенных по линии С-З – Ю-В

(расстояние  между  курганами  45  м)  на  распахиваемой  северо-восточной

подошве склона Ерохина увала сопки Варламовской.

На  поверхности  насыпей  курганов  видны  вертикально  вкопанные

плиты,  оконтуривающие  прямоугольные  в  плане  могильные  ограды,

ориентированные длинными сторонами по линии С-Ю с разворотом в 10-20˚

по часовой стрелке. Видимая высота камней 0,8 – 1м. Границы памятника

определены расположением курганных насыпей и составляют по линии СЗ-

ЮВ – 105 м, по линии ЮЗ- ВС – 40 м.

Размеры насыпей и оград: курган № 1 – диаметр 30 м, высота 3,5 м,

размеры ограды 16 х 18 м, высота камней 0,8 – 1 м; курган № 2 – диаметр 28

м, высота 3, размеры ограды 14 х 16 м, высота камней 0,8 – 1.

Насыпи курганов задернованы, опахиваются, в центре насыпи кургана

№1 фиксируются следы грабительской ямы в виде воронки с  оплывшими

краями диаметром 3 м, глубиной 1 м, в центре насыпи кургана №2 – яма

диаметром 4 м, глубиной 1,5 м.

По  внешним  признакам  могильник  курганный  -  2  относится  к

относится к тагарской культуре (VII – II вв. до н.э.)

Идринское. Могильник курганный – 3. (№ 3 карта-схема-2).

Могильник  курганный  -3  обнаружен  в  1991  г.  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

60Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.  В  1996  г.  АО  Центра  проведено  повторное

обследование  могильника,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация,

определено  техническое  состояние.  Материалы  исследований  хранятся  в

архиве Центра.61

Могильник  курганный  –  3  расположен  в  1,25  км  юго-западнее  с.

Идринское, в 2,2 км южнее р. Сыда на высоте 25 м от июньского 1996 г.

уровня  воды  р.  Сыда.  В  0,15  км  восточнее  могильника  проходит  а/д  с.

Идринское – с. Большой Телек.

Могильник  состоит  из  4-х  округлых  в  плане,  куполообразных,

земляных насыпей, расположенных без видимой системы (расстояние между

курганами 64 – 230 м) на распахиваемом северо-восточном склоне Ерохина

увала сопки Варламовской. Границы определены расположением курганных

насыпей и составляют по линии СЗ - ЮВ – 140 м, по линии ЮЗ – СВ – 90 м.

Размеры насыпей: курган № 1 диаметр 29 м высота 2 м, курган № 2 диаметр

32 м высота 0,7 м, курган № 3 диаметр 52 м высота 5 м, курган № 4 диаметр

26 м высота 1 м.

Насыпи курганов № 1, 3 задернованы, опахиваются, курганов № 2, 4 –

распахиваются, в насыпи кургана № 3 фиксируются следы 4-х грабительских

ям в виде воронок с оплывшими краями диаметром 4 м, 8, 4 м, 3 м, глубиной

0,7 м, 1,8 м, 1,5 м, 1 м соответственно.

По  внешним  признакам  могильник  курганный  –  3  относится  к

тагарской культуре (VII – II вв. до н. э.).

Идринское. Могильник курганный – 4. (№ 4 карта-схемы-2).

Могильник  курганный  -  4  обнаружен  в  1991  г.  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое  состояние.  В  1996  г.  АО  Центра  проведено  повторное

61Тарасов А. Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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обследование  могильника,  проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация,

определено  техническое  состояние.  Материалы  исследований  хранятся  в

архиве Центра.62

Могильник  курганный  –  4  расположен  в  2  км  юго-западнее  с.

Идринское, в 2,3 км южнее р. Сыда на высоте 30 м от июньского 1996 г.

уровня  воды  р.  Сыда.  В  0,09  км  восточнее  могильника  проходит  а/д  с.

Идринское – с. Большой Телек.

Могильник  состоит  из  3-х  округлых  в  плане,  уплощенных,

куполообразных, земляных насыпей, расположенных без видимой системы

(расстояние  между  курганами  48  –  236  м)  на  распахиваемой  северо-

восточной  подошве  склона  Ерохина  увала  сопки  Варламовской.  Границы

памятника определены расположением курганных насыпей и составляют по

линии С-Ю – 120 м, по линии З-В – 50 м. Размеры насыпей: курган № 1

диаметр 32 м высота 1,2 м, курган № 2 диаметр 30 м высота 0,7 м, курган № 3

диаметр 28 м высота 1,1 м.

Насыпи курганов распахиваются, через насыпь кургана №3 проходит

грунтовая дорога.

По  внешним  признакам  могильник  курганный  –  4  относится  к

тагарской культуре (VII – II вв. до н.э.).

Идринское. Могильник курганный – 5. (№ 5 карта-схема-2).

Могильник  курганный  –  5  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка   местности  с  определением  географических

координат,  фотофиксация,  определение  современного  технического

состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».63

62Тарасов А. Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

63Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Левобережье  р.  Сыда  представляет  собой  низкогорный  рельеф

Восточного  Саяна  высотой  200  –  500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

 Могильник курганный – 5 расположен в 5,06 км З центра с. Идринское

(54гр 22 м 15,8 с с. ш., 92гр 03 м 24,8 с в. д.) в 0,9 км С р. Сыда на высоте 20

м  от  июньского  2004  г.  уровня  воды.  В  0,338  км  З  кургана  расположен

могильник  курганный  Аэропорт  –  1,  в  0,036  км  ЮВ  проходит  а/д  г.

Минусинск –  с.  Идринское.  Могильник состоит из  7-и  округлых в  плане,

куполообразных,  уплощенных  задернованных  земляных  насыпей,

расположенных компактной группой (расстояние между курганами 10 - 54 м)

в долине р. Сыда.

На  поверхности  насыпей  курганов  №  6,  7  видны  вертикально

вкопанные и вывороченные плиты – остатки оград. Видимая высота камней

до  0,5  м.  Границы  памятника  определены  размерами,  расположением

курганных насыпей и составляют по линии ЮЗ – СВ – 135 м, по линии СЗ –

ЮВ – 60 м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 6 х 10 м, высота 0,8 м,

камни выворочены, расстояние до кургана №2 – 10 м; курган № 2 диаметр 7

м, высота 0,4 м, расстояние до кургана № 3 – 29 м; курган № 3 – диаметр 8 –

12 м, высота 1,0 м, расстояние до кургана № 4 – 54 м; курган № 4 – диаметр 6

– 10 м, высота 1,0 м, камни выворочены, расстояние до кургана № 5  13 м;

курган № 5 – диаметр 8 м, высота 0,3 м, расстояние до кургана № 6 – 25 м;

курган № 6 – диаметр 18 м, высота 1,2 м, камни высотой до 0,5 м, расстояние

до кургана № 7 – 19 м; курган № 7 – диаметр 12 м, высота 10,7 м, камни

высотой до 0,5 м частично вкопаны, частично выворочены.

Насыпи  курганов  №  1,  3,  4  с  южной  стороны  подрезаны  кюветом

автодороги,  у  курганов  №  1,  4  видны  каменные  кладки  перекрытий

погребальных камер.
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По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н.э.).

Идринское. Могильник курганный - 6. (№ 6 карта-схема-2).

Могильник  курганный  –  6  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат, фотофиксация, определение технического состояния. Материалы

исследований хранятся в ООО «Свод».64

Левобережье  р.  Сыда  представляет  собой  низкогорный  рельеф

Восточного  Саяна  высотой  200  -  500  м.  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

Могильник  курганный  –  6  расположен  в  3,83  км  ЗЮЗ  центра  с.

Идринское (54˚21м 30,3 с с. ш. 92˚ 04 м 44,8 с в. д.) в 1,4 км Ю р. Сыда на

высоте 40 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,383 км ЮЗ могильника

расположен могильник курганный Идринское – 5, в 0,1 км З – могильник

курганный Идринское – 1, в общей группе памятников могильник курганный

– 6 обособлен территориально. Могильник состоит из 5 – и округлых в плане,

куполообразных,  уплощенных  задернованных  земляных  насыпей,

расположенных компактной группой (расстояние между курганами 32 – 60

м)  на  СВ  распахиваемом  склоне  сопки  Скурихинская.  На  поверхности

насыпей  курганов  №  2,  3,  5  видны  вертикально  вкопанные  угловые  и

простеночные  камни  высотой  до  1,0  м,  образующие  могильные  ограды,

ориентированные  по  сторонам  света  с  разворотом  в  10˚. против  часовой

стрелки.

64Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии СВ – ЮЗ – 170 м, по линии СЗ – ЮВ – 80 м.

Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 15 м, высота 0,5 м , расстояние до

кургана № 2 – 60 м; курган № 2 – диаметр 28 м , высота 2,5 м, ограда 18 -14

м, расстояние до кургана № 3 – 61 м; курган № 3 – диаметр 10 м, высота 0,2

м, камень высотой до 0,5 м, расстояние до кургана № 4 – 48 м; курган № 4 –

диаметр 15 м, высота 1,3 м, расстояние до кургана № 5 – 32 м; курган № 5 –

диаметр  14  м,  высота  0,8  м,  ограда  12  х  10  м.  Насыпи  курганов  № 1,  3

распахиваются,  в  центре  насыпи  кургана  №  2  фиксируются  3  вытянутые

цепочкой  с  юга  на  север  задернованные  западения  в  виде  воронок  с

оплывшими краями диаметром 5 – 6 м и глубиной до 2 м (центральная яма

свежая), в центре насыпи кургана № 5 фиксируется свежая грабительская яма

прямоугольной формы 2 х 3 м глубиной до 2 м.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н.э.).

Идринское. Могильник курганный – 7. (№ 7 карта-схема-2).

Могильник  курганный  –  7  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат,  фотофиксация,  определение  современного  технического

состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».65

Левобережье р. Сыда представляет собой низкогорный рельеф отрогов

Восточного  Саяна  высотой  200  –  500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

65Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Могильник  курганный  –  7  расположен  в  1,84  км  Ю  центра  с.

Идринское (54˚ 21 м 12,4 с с.ш.,92˚08 м 20,0 с в.д.) 1,3 км ЮЗ р. Идра на

высоте 60 -70 м от июньского 2004 г уровня воды. В 0,152 км СЗ могильника

расположен могильник курганный Идринское – 8, в 0,192 км В – одиночный

курган Идринское – 5. В общей группе памятников могильник курганный – 7

выделяется территориально.

Могильник  состоит  из  84  округлых  и  овальных  в  плане

куполообразных,  уплощенных  земляных  насыпей,  расположенных

несколькими группами и отдельно стоящими насыпями (расстояние между

курганами  5  –  60  м)  в  распахиваемой  безымянной  седловине,  частично

занимая  южный  склон  господствующий  над  с.  Идринское  безымянной

возвышенности.  С ЮЗ на СВ территорию могильника пересекает  двойная

ЛЭП. По всей площади могильника проложены грунтовые дороги. Диаметр

курганов 10 – 36 м, высота 0,2 – 2,5 м. На поверхности насыпей некоторых

курганов  видны  вертикально  вкопанные  угловые  и  простеночные  камни

высотой  до  1,5  м  –  остатки  могильных  оград.  Юго  –  западный  и  юго  –

восточные  сектора  могильника  распахиваются,  камни  надмогильных

сооружений  курганов  юга  –  западного  и  западного  сектора  смещены

землеройной техникой и забуртованы в насыпи кургана № 38.  В насыпях

курганов № 1, 4, 22, 23, 34 – 36, 60 – 62, 64, фиксируются задернованные

западения в виде воронок с оплывшими краями диаметром до 5 м, глубиной

до  1,5  м,  в  распахиваемом  останце  насыпи  кургана  №  83  зафиксирована

свежая грабительская яма 5 х 2 м глубиной до 1 м обнажившая фрагменты

посткраниальных  скелетов  погребенных.  Границы  памятника  определены

размерами, расположением курганных насыпей и составляют по линии СЗ –

ЮВ – 600 м, ЮЗ – СВ – 500 м.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н . э.).

Идринское. Могильник курганный – 8. (№ 8 карта-схема-2).
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Могильник  курганный  –  8  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».66

Левобережье р. Сыда представляет собой низкогорный рельеф отрогов

Восточного  Саяна  высотой  200  –  500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

Могильник  курганный  –  8  расположен  в  1,74  км  Ю  центра  с.

Идринское (54˚ 21 м 15,6 с с. ш., 92˚ 08 м 01,8 с в. д.) в 1,4 км ЮЗ р. Идра на

высоте 80 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,152 км ЮВ могильника

расположен  могильник  курганный  Идринское  –  7,  в  0,1  км  Ю  проходит

линия  ЛЭП.  В  общей  группе  памятников  могильник  курганный  –  8

выделяется  территориально.  Могильник  состоит  из  3-х  округлых  в  плане,

куполообразных,  уплощенных  распахиваемых  земляных  насыпей,

расположенных обособленной группой (расстояние между курганами 18 – 66

м)  на  ЮВ распахиваемом склоне  безымянной  возвышенности.  Курганные

насыпи распахиваются. 

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии СЗ – ЮВ – 80 м, ЮЗ – СВ - 130 м. Размеры

курганов: курган № 1 – диаметр 34 м, высота 1,0 м, расстояние до кургана №

2 – 44 м; курган № 2 – диаметр 22 м, высота 0,4 м, расстояние до кургана № 3

-18 м; курган № 3 – диаметр 18 м, высота 0,3 м, расстояние до кургана № 1 –

66 м.

66Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

44



По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н . э.).

Идринское. Могильник курганный – 10. (№ 10 карта-схема-2).

Могильник  курганный  -  10  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

проведена  топографическая  съемка  местности  с  определением

географических  координат,  фотофиксация,  определение  современного

технического состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».67

Левобережье р. Сыда представляет собой низкогорный рельеф отрогов

Восточного  Саяна  высотой  200  –  500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

Могильник  курганный  –  10  расположен  в  2,54  км  Ю  центра  с.

Идринское (54˚ 20 м 49,5 с с. ш., 92˚ 08 м 18,0 с 01,8 с в. д.) 1,8 км ЮЗ р. Идра

на высоте 30 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,392 км З могильника

расположен  могильник  курганный  Идринское  –  11.  В  общей  группе

памятников могильник курганный – 10 обособлен территориально.

Могильник  состоит  из  5  –  и  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  соединенных  цепочкой  с  юга  на  север

(расстояние  между курганами 16 –  86 м,  курган  № 4 находится  западнее

группы)  на  З  распахиваемом  склоне  безымянной  возвышенности.  Полы

насыпей курганов подрезаны распашкой, курган № 4 распахивается, в центре

насыпи  кургана  № 1  имеется  задернованное  западение  в  виде  воронки  с

оплывшими краями диаметром 10 м, глубиной до 0,2 м. Границы памятника

67Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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определены размерами, расположением курганных насыпей и составляют по

линии С – Ю, З – В – 140 м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 30 м,

высота 0,7 м, расстояние до кургана № 2 16 м; курган № 2 – диаметр 36 м,

высота 0,7 м, расстояние до кургана № 3 – 18 м; курган № 3 – диаметр 24 х 14

м, высота 0,4 м, расстояние до кургана № 4 – 86 м; курган № 4 – диаметр 22

м, высота 0,6 м, расстояние до кургана № 5 – 70 м; курган № 5 – диаметр 36

м, высота 1,0 м, расстояние до кургана №3 – 50 м.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н . э.).

Идринское. Могильник курганный – 11. (№ 11 карта-схема-2).

Могильник  курганный  -  11  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

проведена  топографическая  съемка  местности  с  определением

географических  координат,  фотофиксация,  определение  современного

технического состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».68

Левобережье р. Сыда представляет собой низкогорный рельеф отрогов

Восточного  Саяна  высотой  200  –  500  м  по  абсолютным  отметкам.

Археологические памятники в окрестностях с.  Идринское расположены на

плоских, пересеченных логами и лесополосами склонах и седловинах гор, в

долинах р. Сыда и ее притоков.

Могильник  курганный  –  11расположен  в  2,41  км  Ю  центра  с.

Идринское (54˚ 20 м 53,7 с с. ш., 92˚ 07 м 57,3 с  в. д.), в 1,7 км ЮЗ р. Идра на

высоте 20 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,392 км В могильника

расположен  могильник  курганный  Идринское  –  10.  В  общей  группе

памятников  могильник  курганный  –  11  обособлен  территориально.

Могильник состоит из 6 - и округлых в плане, куполообразных, уплощенных

68Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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земляных насыпей, расположенных без видимой системы (расстояние между

курганами  4  –  96  м)  на  распахиваемом  дне  безымянной  долины.  Полы

насыпей  курганов  №  3,  6  подрезаны  распашкой,  курганы  №  1,  2,  4,  5

распахиваются,  в  центре насыпи кургана  № 6 фиксируется  задернованное

западение в виде воронки с оплывшими краями диаметром 6 м, глубиной до

0,4 м. Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей  и  составляют  по  линии  С  -  Ю -230  м,  З  –  В  -  140  м.  Размеры

курганов: курган № 1 – диаметр 28 м, высота 0,8 м, расстояние до кургана №

2 – 96 м; курган № 2 – диаметр 18 м, высота 0,3 м, расстояние до кургана № 3

– 68 м; курган № 3 – диаметр 38 м, высота 0,7 м, расстояние до кургана № 4 –

4 м; курган № 4 – диаметр 16 м, высота 0,3 м, расстояние до кургана № 6 – 60

м; Курган № 5 – диаметр 20 м, высота 0,3 м, расстояние до кургана № 3 – 38

м; курган № 6 – диаметр 28 м, высота 1,0 м, расстояние до кургана № 1 – 88

м.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н . э.).

Курганный комплекс Аэропорт

Курганы в районе Аэропорта п. Идринское были обнаружены в 1991 -

1996  г.  археологическим  отрядом  Красноярского  Центра  по  охране

памятников  (далее  АО  Центра).  Курганный  комплекс  включает  в  себя  5

одиночных курганов и 5 курганных могильников.

На  памятниках  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,

определено  техническое  состояние.  По  внешним  признакам  курганы

относятся к тагарской культуре (VII-II вв. до н.э.). Материалы исследований

хранятся в архиве Центра. 697071

Идринское. Одиночный курган Аэропорт – 1. (№ 1 карта-схема-2).

69Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1994 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
70Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
71Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском

крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Одиночный  курган  Аэропорт  –  1  расположен  в  6  км  западнее  с.

Идринское,  в  0,08  км  восточнее  взлетной  полосы  а/п  Идринское,  в  3  км

южнее р. Сыда на высоте 190 м от июньского 1996 г. уровня воды р. Сыда.

Памятник находится на пологой распахиваемой вершине безымянной

возвышенности. В 0,3 км северо-восточнее кургана проходит а/д с. Майское

Утро  –  с.  Идринское,  в  0,44  км  северо-западнее  кургана  расположен

могильник курганный Майское Утро – 1.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром 24 м,  высотой 1,2 м.  Курган  опахивается,  насыпь задернована,

поросла кустарником. В южной части насыпи кургана фиксируются следы

грабительской  ямы в  виде  воронки с  оплывшими краями диаметром 6  м,

глубиной 1,8 м.

Идринское. Одиночный курган Аэропорт – 2. (№ 2 карта-схемы-2).

Одиночный  курган  Аэропорт–  2  расположен  в  5  км  западнее-юго-

западнее с. Идринское, в 3,2 км южнее р. Сыда на высоте 180 м от июньского

1996 г. уровня воды р. Сыда.

Памятник находится на пологой распахиваемой вершине безымянной

возвышенности. В 0,01 км севернее кургана проходит а/д г. Минусинск – с.

Идринское, в 0,5 км северо-северо-восточнее кургана расположен могильник

курганный  Аэропорт  –  3.  Границы  памятника  определены  размерами

курганной  насыпи.  Курган  представляет  собой  округлую  в  плане,

куполообразную, земляную насыпь диаметром 30 м, высотой 0,4 м. Курган

распахивается.

Идринское. Одиночный курган Аэропорт – 3. (№ 3 карта-схема-2).

Одиночный  курган  Аэропорт  –  3  расположен  в  4,5  км  западнее  с.

Идринское, в 2,2 км южнее р. Сыда на высоте 190 м от июньского 1996 г.

уровня воды р. Сыда.

Памятник  находится  на  пологом  распахиваемом  северо-восточном

склоне  безымянной  возвышенности.  В  0,36  км  северо-восточном  склоне
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безымянной возвышенности. В 0,36 км северо-восточнее кургана расположен

триангуляционный  пункт,  в  0,5  км  юго-западнее  -  могильник  курганный

Аэропорт - 3. Границы памятника определены размерами курганной насыпи.

Курган  представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную

насыпь  диаметром  30  м,  высотой  0,2  м.  Курган  опахивается.  В  северо-

западной  части  кургана  фиксируются  следы  грабительской  ямы  в  виде

воронки с оплывшими краями диаметром 10 м, глубиной 0,5 м.

Идринское. Одиночный курган Аэропорт – 4. (№ 4 карта-схема-2).

Одиночный курган Аэропорт – 4 расположен в 4,7 км западнее-юго-

западнее с. Идринское, в 2,5 км южнее р. Сыда на высоте 100 м от июньского

1996 г. уровня воды р. Сыда.

Памятник  находится  на  пологом  распахиваемом  северо-восточном

склоне  безымянной  возвышенности.  В  0,2  км  западнее-северо-западнее

кургана расположен могильник курганный Аэропорт – 2.  В общей группе

курганов одиночный курган – 4 обособлен территориально.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром 46 м, высотой 5 м. В основании насыпи прослеживаются следы

прямоугольной  в  плане  ограды  размерами  24  м  х  ?  м,  ориентированной

сторонами по линиям С-Ю и З-В с  разворотом в  20 градусов  по часовой

стрелке,  состоящей  из  вертикально  вкопанных  угловых  и  простеночных

камней  высотой  до  1  м.  Пространство  между  камнями  заполнено

вкопанными на ребро плитами, выступающими на поверхности на 0,1-0,3 м

при длине до 1 м.

Курган  опахивается,  насыпь  задернована,  поросла  кустарником.  В

северо-западной,  юго-восточной  частях  и  центре  насыпи  кургана

фиксируются  следы  3-х  грабительских  ям  в  виде  воронок  с  оплывшими

краями диаметром 4-6 м, глубиной 0,5-3 м.
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Одиночный  курган  Аэропорт  –  4  представляет   интерес  как

погребальный памятник эпохи раннего железного века подтаежной зоны юга

Красноярского края.

Идринское. Одиночный курган Аэропорт – 5. (№ 1 карта-схема-2).

Одиночный  курган  Аэропорт  –  5  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат,  фотофиксация,  определение  современного  технического

состояния. Материалы исследований хранятся в ОО «Свод».72

Одиночный курган  Аэропорт  –  5  расположен в  5,41  км  З  центра  с.

Идринское (54 гр 22 м 08,3 с с.ш., 92 гр 03 м о,54 с в.д.) в 1км Ю р. Сыда на

высоте  60  м  от  июньского  2004  г.  уровня  воды.  В  0,09  км  С  кургана

расположен могильник курганный Аэропорт – 1, в 0,06 км С проходит а/д г.

Минусинск – с. Идринское.

Курган  представляет  собой  округлую  в  плане,  куполообразную,

уплощенную, задернованную земляную насыпь, диаметром 13 м, высотой до

1,0  м  расположенную  в  распахиваемой  долине  р.  Сыда.  На  поверхности

насыпи прослеживаются остатки прямоугольной в плане ограды размерами

10  х  7  м  ориентированная  по  оси  ССЗ  –  ЮЮВ.  Ограда  состоит  из

вертикально вкопанных угловых и простеночных камней высотой до 0,5 м.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. 

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н. э.).

Одиночный  курган  Аэропорт  –  5  представляет   интерес  как

погребальный памятник эпохи раннего железного века подтаежной зоны юга

Красноярского края.

72Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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Идринское. Могильник курганный Аэропорт – 1. (№ 1 карта-схема-2).

Могильник  курганный  –  1  обнаружен  в  1991  г.  археологическим

отрядом Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра). На

памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,  определено

техническое состояние. Предпринятое в 1992 г.  на территории могильника

строительство минизавода нанесло памятнику значительный ущерб, и в 1994

г.  АО Центра были проведены спасательные раскопки 2 – х курганов.73 В

1996  г.  АО  Центра  проведено  повторное  обследование  могильника,

проведена  сверка  топопланов,  фотофиксация,  определено  техническое

состояние. Материалы исследований хранятся в архиве Центра.74

Могильник  курганный  –  1  расположен  в  3,5  км  западнее–северо–

западнее с. Идринское в 1 км юго – западнее р. Сыда. В 0,2 км западнее–

северо–западнее могильника расположен могильник курганный Аэропорт –

2.

Могильник  состоит  из  30  –  и   округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  расположенных  без  видимой  системы

(расстояние  между  курганами  10  –  65  м)  на  северо-восточном  склоне

расстояние  между  курганами  10  –  65  м)  на  северо-восточном  склоне

безымянной возвышенности. Территория могильника задернована. С южной

стороны могильник ограничен а/д г. Минусинск – с. Идринское, с северной и

западной  стороны  опахивается.  Восточный  сектор  подрезан  грунтовой

дорогой.

На поверхности насыпей курганов № 1, 6, - 10, 14 – 16, 19 – 21, 26 – 30

видны  вертикально  вкопанные  плиты,  оконтуривающие  прямоугольные  в

плане могильные ограды, ориентированные длинными сторонами по линии

С–С–З – Ю–Ю-В. Видимая высота камней 0,2 – 1,2 м. Границы памятника

определены размерами, расположением курганных насыпей и составляют по

73Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1994 г. // Архив ИА РАН. Р -1.
74Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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линии юго – запад – северо – восток 370 м, по линии северо – запад – юго –

восток 240 м.

Насыпи задернованы, в насыпях курганов № 1, 2, 7, 15, 17, 20 – 22, 24,

29  фиксируются  следы  грабительских  ям  в  виде  воронок  с  оплывшими

краями диаметром от 1 до 5 м, глубиной 0,3 – 1 м. В северной части насыпи

кургана  №  14  -  яма  диаметром  6м  глубиной  0,4  м.  Входе  строительства

минизавода насыпь кургана № 17 была спланирована в дорожное полотно,

курган № 25 был полностью разрушен,  насыпь срезана,  могильная камера

ограблена  во  время  строительства.  Строительством  подъездной  дороги

насыпи курганов № 15, 19 – 22 подрезаны, плиты оград вывернуты и свалены

на обочине.

Идринское. Могильник курганный Аэропорт – 2. (№ 2 карта-схема-2).

Могильник  курганный  Аэропорт  –  2  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,

топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат,  фотофиксация,  определение  современного  технического

состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».75

Могильник курганный Аэропорт – 2 расположен в 5,66 км З центра с.

Идринское (54˚ 22 м 14,0 с с.ш., 92˚ 02 м 51,8 с в. д.) в 2,5 км Ю р. Сыда на

высоте 70 м от июньского 2004 г.  уровня воды. В 0,355 км З могильника

расположен  одиночный  курган  Аэропорт  –  4,  в  0,258  км  В  могильник

курганный Аэропорт – 1. В общей группе памятников могильник ограничен

территориально.  Могильник  состоит  из  4-х  округлых  в  плане,

куполообразных,  уплощенных  задернованных  земляных  насыпей,

75Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

 

52



расположенных цепью с ССВ на ЮЮЗ (расстояние между курганами 40 – 52

м) на СВ распахиваемом склоне безымянной возвышенности.

На  поверхности  насыпей  курганов  №  1  –  3  видны  вертикально

вкопанные  плиты,  оконтуривающие  прямоугольные  в  плане  ограды,

ориентированные длинными сторонами по линии С – Ю с разворотом в 10 гр

по часовой стрелке. Видимая высота камней 0,8 – 1,3 м.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии ЮЮЗ – ССВ 240 м, по линии ЗСЗ – ВЮВ –

55 м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 24 м, высота 1,0 м, ограда 12 х

18 м, камни высотой 0,8 – 1,3 м., расстояние до кургана № 2 – 52 м; курган №

2 – диаметр 14 х 10 м, высота 0,5 м, камень высотой 0,3 м., расстояние до

кургана № 3 – 40 м; курган № 3 – диаметр 28 х 24 м, высота 1,5 м, ограда 18 х

24 м, камни высотой 1,0 – 1,3 м, расстояние до кургана № 4 – 48 м; курган №

4 –диаметр 18 м, высота 0,3 м. Насыпи курганов № 1-3 опахиваются, насыпь

кургана  № 4  распахивается.  В  центре  насыпи курганов  № 3  фиксируется

задернованное западение в виде воронки с оплывшими краями диаметром 6

м, глубиной до 1 м.

По внешним признакам памятник относится к тагарской культуре (VII

– II вв. до н.э.).

Идринское. Могильник курганный Аэропорт - 3. (№ 3 карта-схема-2).

Могильник  курганный  Аэропорт  –  3  обнаружен  в  1991  г.

археологическим  отрядом  Красноярского  Центра  по  охране  памятников

(далее  АО  Центра).  На  памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,

фотофиксация, определено техническое состояние. Материалы исследований

хранятся в архиве Центра.76

Могильник курганный Аэропорт – 3 расположен в 5 км западнее-юго-

западнее с. Идринское в 3,2 км южнее р. Сыда на высоте 180 м от июньского

76Тарасов А.Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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1996 г. уровня воды р. Сыда. В 0,05 км юго-западнее могильника расположен

одиночный курган Аэропорт – 2.

Могильник  состоит  из  4  –  х  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных землянных насыпей, расположенных цепью с запада на восток

(расстояние между курганами 54 – 116 м) на юго – западном распахиваемом

склоне  безымянной  возвышенности  слева  от  а/д  г.  Минусинск  –  с.

Идринское.  На  поверхности  насыпей  курганов  видны  вертикально  плиты,

оконтуривающие  прямоугольные  в  плане  могильные  ограды,

ориентированные длинными сторонами по линии С – Ю с разворотом в 10˚

по часовой стрелке. Видимая высота камней 1,1 – 1,5 м.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии запад – восток 320 м, по линии север – юг –

60 м.

Размеры насыпей и оград:  курган № 1 – диаметр 18 м,  высота  1 м;

размеры ограды 14 х ? м, высота камней 1 м; курган № 2 – диаметр 32 м,

высота 2,5 м, размеры ограды 22 х 18 м, высота камней 1,1 – 1,5 м; курган №

3 - диаметр 24 м, высота 2 м; размеры ограды 22 х ? м; высота камней 1 – 1,3

м, курган № 4 – диаметр 22 м, высота 1 м, высота камней 0,8 м.

Насыпи  курганов  опахиваются,  в  насыпи  курганов  №  1,  2,  4

фиксируются следы грабительских ям в виде воронок с оплывшими краями

диаметром 4, 6, 5 м, глубиной 0,5, 1,5, 1 м соответственно. Насыпь кургана №

3  с  восточной  и  северо  –  восточной  стороны  подрезана  при  подсыпке

дорожного полотна.

По внешним признакам могильник курганный Аэропорт – 3 относится

к тагарской культуре (VII – II вв. до н.э.).

Идринское. Могильник курганный Аэропорт – 4. (№ 4 карта-схема-2).

Могильник  курганный  Аэропорт  -  4  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского  центра по охране  памятников.  В

2004 г. Отрядом по паспортизации памятников археологии ООО «Свод» под

руководством А.Ю. Тарасова проведено повторное обследование памятника,
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топографическая  съемка  местности  с  определением  географических

координат,  фотофиксация,  определение  современного  технического

состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».77

Могильник курганный Аэропорт – 4 расположен в 6,18 км З центра с.

Идринское (54˚ 22 м 0,7,2 с с. ш., 92˚ 02 м 22,2 с в.д.) в 2,5 км Ю р. Сыда на

высоте 80 м от июньского 2004 г. уровня воды. В 0,22 км ЮВ могильника

расположен одиночный курган Аэропорт – 4, в 0,076 км южнее проходит а/д

г. Минусинск – с. Идринское. Могильник состоит из 2-х овальных в плане,

куполообразных,  уплощенных  задернованных  земляных  насыпей,

расположенных цепью с СЗ на ЮВ (расстояние между курганами 82 м) на

СВ распахиваемом склоне безымянной возвышенности.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии СЗ – ЮВ 165 м, по линии З – СВ – 50 м.

Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 22 х 16 м, высота 1,0 м, камень

высотой 0,3 м; курган № 2 – диаметр 28 х 24 м, высота 2,0 м, камень высотой

0,3 м. Насыпи курганов опахиваются, в юго-восточной части насыпи кургана

№ 2  фиксируется  задернованное  западение  в  виде  воронки  с  оплывшими

краями диаметром 4 м, глубиной до 1 м.

Идринское. Могильник курганный Аэропорт – 5. (№ 5 карта-схема-2).

Могильник  курганный  Аэропорт  –  5  впервые  обследован  в  1991  г.

археологическим отрядом Красноярского Центра по охране памятников.  В

2004 г.78 Отрядом по паспортизации памятников  археологии ООО «Свод»

под  руководством  А.Ю.  Тарасова  проведено  повторное  обследование

памятника,  топографическая  съемка  местности  с  определением

77Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.

78Тарасов А.Ю. Отчет о проведении археологических исследований в Красноярском
крае в 2004 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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географических  координат,  фотофиксация,  определение  современного

технического состояния. Материалы исследований хранятся в ООО «Свод».

Могильник курганный Аэропорт – 5 расположен в 5,06 км З центра с.

Идринское (54˚ 22 м 15,8 с с.ш., 92˚ 03 м 24,8 с в. д.) в 0,9 км С р. Сыда на

высоте  20  м  от  июньского  2004  г.  уровня  воды.  В  0,338  км  З  кургана

расположен могильник курганный Аэропорт – 1, в 0,036 км ЮВ проходит а/д

г. Минусинск – с. Идринское.

Могильник  состоит  из  7-и  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  расположенных  компактной  группой

(расстояние между курганами 10 -54 м) в долине р. Сыда. На поверхности

насыпей курганов  № 6,  7  видны вертикально  вкопанные и  вывороченные

плиты – остатки оград. Видимая высота камней до 0,5 м. Границы памятника

определены размерами, расположением курганных насыпей и составляют по

линии ЮЗ – СВ – 135 м, по линии СЗ – ЮВ – 60 м.

Размеры курганов: курган № 1 диаметр 6 х 10 м, высота 0,8 м, камни

выворочены, расстояние до кургана № 2 – 10 м; курган № 2 – диаметр 7 м,

высота 0,4 м, расстояние до кургана № 3 - 29 м; курган № 3 - диаметр 8 – 12

м, высота 1,0 м, расстояние до кургана № 4 - 54 м; курган № 4 – диаметр 6 х

10 м, высота 1,0 м, камни выворочены, расстояние до кургана № 6 – 13 м;

курган № 5 - диаметр 8 м, высота 0,3 м, расстояние до кургана № 6 – 25 м;

курган № 6 – диаметр 18 м, высота 1,2 м, камни высотой до 0,5 м, расстояние

до кургана № 7 – 19 м; курган № 7 – диаметр 12 м, высота 10,7 м, камни

высотой до 0,5 м частично вкопаны, частично выворочены. Насыпи курганов

№ 1, 3, 4 с южной стороны подрезаны кюветом автодороги, у курганов № 1, 4

видны каменные кладки перекрытий погребальных камер.

Курганный комплекс Майское Утро.

Курганы в районе с. Майское Утро были обследованы в 1991 – 1996 гг.

археологическим  отрядом  Красноярского  Центра  по  охране  памятников

(далее  АО  Центра).  Курганный  комплекс  включает  в  себя  3  одиночных

кургана и 5 курганных могильников.
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На  памятниках  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,

определено  техническое  состояние.  По  внешним  признакам  курганы

относятся к тагарской культуре (VII-II вв. до н.э.). Материалы исследований

хранятся в архиве Центра.79

Майское Утро. Одиночный курган – 1. (№ 1 карта-схема-3).

Одиночный курган – 1 расположен в 1,1 км юго-восточнее с. Майское

Утро в 1,8 км южнее р. Сыда на высоте 90 м от июньского 1996 г. уровня

воды  р.  Сыда,  на  пологом  южном  задернованном  склоне  безымянной

возвышенности справа от поворота на а/д с. Майское Утро – с. Идринское. В

0,2  км  юго-западнее  кургана  расположен  могильник  курганный  Майское

Утро – 2,  в 0,116 км западнее-юго-западнее – одиночный курган Майское

Утро – 2.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром  25  м,  высотой  2,5  м.  Курганная  насыпь  задернована,  заросла

кустарником  и  деревьями.  В  юго-восточной  части  насыпи  фиксируются

следы грабительской ямы в виде воронки с оплывшими краями диаметром 6

м, глубиной 0,5 м.

Майское Утро. Одиночный курган – 2. (№ 2 карта-схема-3).

Одиночный курган – 2 расположен в 1 км юго-восточнее с. Майское

Утро в 1,7 км южнее р. Сыда на высоте 90 м от июньского 1996 г. уровня

воды  р.  Сыда,  на  пологом  южном  задернованном  склоне  безымянной

возвышенности справа от поворота на а/д с. Майское Утро – с. Идринское. В

0,3  км  юго-восточнее  кургана  расположен могильник  курганный Майское

Утро  –  2,  в  0,116  км  восточнее-северо-восточнее  –  одиночный  курган

Майское Утро – 1.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром  22  м,  высотой  2  м.  Курганная  насыпь  задернована,  в  центре

79Тарасов А. Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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насыпи фиксируются следы грабительской ямы в виде 2-х слитых воронок с

оплывшими краями диаметром 8 х 5 м, глубиной 0,5 м.

Майское Утро. Одиночный курган – 3. (№ 3 карта-схема-3).

Одиночный курган – 3 расположен в 1,5 км южнее с. Майское Утро в

2,5 км южнее р. Сыда на высоте 210 м от июньского 1996 г. уровня воды р.

Сыда. Памятник находится на пологой распахиваемой вершине безымянной

возвышенности. В 0,5 км северо-восточнее кургана расположен могильник

курганный  Майское  Утро  –  1.  С  Ю-Ю-В  на  С-С-З  курганную  насыпь

пересекает линия ЛЭП.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи. Курган

представляет  собой округлую в  плане,  куполообразную,  земляную насыпь

диаметром 28 м, высотой 2,5 м. Курган опахивается, насыпь задернована. В

центре  насыпи  фиксируются  следы  грабительской  ямы  в  виде  воронки  с

оплывшими краями диаметром 6 м, глубиной 1,5 м. В С-С-З части насыпи

установлен столб опоры ЛЭП.

Майское Утро. Могильник курганный – 1. (№ 1 карта-схема-3).

Могильник  курганный  –  1  расположен  в  2  км  юго  –восточнее  с.

Майское Утро в 2,5 км южнее р. Сыда на высоте 120 м от июньского 1996 г.

уровня  воды  р.  Сыда.  В  0,12  км  северо-северо-восточнее  могильника

расположен могильник  курганный Майское  Утро  –  2,  в  0,14  км  западнее

могильника  проходит  а/д  с.  Майское  Утро  –  с.  Идринское.  Могильник

состоит из 3 – х округлых в плане, куполообразных, уплощенных земляных

насыпей, расположенных цепью с севера на юг (расстояние между курганами

42  м  и  60  м)  на  пологом  южном  распахиваемом  склоне  безымянной

возвышенности справа от а/д с. Майское Утро – с. Идринское.

На поверхности насыпи кургана № 1 видны 2 вертикально вкопанные

плиты  могильной  ограды,  высотой  0,1  м,  0,3  м.  Границы  памятника

определены размерами, расположением курганных насыпей и составляют по

линии север – юг 200 м, по линии запад – восток 40 м.
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Размеры насыпей и оград: курган № 1 – диаметр кургана 30 м, высота 3

м, высота камней 0,1 – 0,3 м; курган № 2 – диаметр кургана 24 м, высота

кургана 2,5 м; курган № 3 – диаметр 26 х 20 м, высота 2,3 м.

Насыпи курганов задернованы, опахиваются, в центре насыпи курганов

№ 2, 3 фиксируются следы грабительских ям в виде воронок с оплывшими

краями диаметром 6 м, 2 м, глубиной 1,7 м, 0,3 м соответственно. В южном

секторе насыпи кургана № 1 – три грабительские ямы диаметром 6 м, 6 м, 4

м, глубиной 2 м, 1 м, 2 м.

Майское Утро. Могильник курганный – 2. (№ 2 карта-схема-3).

Могильник курганный – 2 расположен в 1,5 км юго-юго-восточнее с.

Майское Утро в 2 км южнее р. Сыда на высоте 100 м от июньского 1996 г.

уровня  воды  р.  Сыда.  0,12  км  юго-юго-западнее  могильника  расположен

могильник  курганный  Майское  Утро  –  1,  в  0,3  км  северо-западнее  –

одиночный курган Майское Утро – 2, в 0,2 км северо-восточнее – одиночный

курган  Майское  Утро  –  1,  в  0,2  км  западнее  могильника  проходит  а/д  с.

Майское Утро – с. Идринскре.

Могильник  состоит  из  7  –  и  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных  земляных  насыпей,  расположенных  без  видимой  системы

(расстояние между курганами 15 – 36 м) на пологом южном задернованном

склоне  безымянной  возвышенности  справа  от  а/д  с.  Майское  Утро  –  с.

Идринское. Южная часть могильника распахивается. На поверхности насыпи

кургана  №  4,  6  видны  вертикально  вкопанные  плиты  могильной  ограды,

высотой от 0,1 до 0,3 м.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии север – юг – 180 м, по линии запад – восток –

90 м. Размеры насыпей и оград: курган № 1 – диаметр 16 м, высота 0,9 м;

курган № 2 – диаметр 22 м, высота 0,8 м; курган № 3 – диаметр 20 х 16 м,

высота 1,2 м; курган № 4 – диаметр 14 м, высота 0,5, высота камней 0,1 м;

курган № 5 – диаметр 16 м, высота 0,8 м; курган № 6 – диаметр 20 х 16 м,

высота 1,2 м, высота камней 0,3 м; курган № 7 – диаметр 15 м, высота 0,8 м.
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Насыпи  курганов  задернованы,  насыпь  кургана  №  7  опахивается,  в

центре насыпи курганов № 4, 6 фиксируются следы грабительских ям в виде

воронок с  оплывшими краями диаметром 6 м, 4  м,  глубиной 0,1 м, 0,5 м

соответственно.  С  юго-запада  на  северо-восток  территорию  могильника

пересекает грунтовая а/д.

Майское Утро. Могильник курганный – 3. (№ 3 карта-схема-3).

Могильник курганный – 3 расположен в 2,2 км западнее-юго-западнее

с. Майское Утро в 2 км юго-западнее р. Сыда на высоте 180 м от июньского

1996  г.  уровня  воды  р.  Сыда.  В  0,2  км  восточнее-северо-восточнее

могильника расположен могильник курганный Майское Утро – 4 , в 0,14 км

южнее  могильника  проходит  грунтовая  а/д.  Могильник  состоит  из  2  –  х

овальных  в  плане,  куполообразных,  уплощенных  земляных  насыпей,

расположенных цепью с северо-северо-востока на юго-юго-запад (расстояние

между курганами 118 м) на вершине небольшого всхолмления замыкающего

с запада распахиваемое подножие г. Чащеватой.

На  поверхности  насыпи кургана  № 2 видны вертикально вкопанные

плиты  оконтуривающие  прямоугольную  в  плане  могильную  ограду

ориентированную  длинной  стороной  по  линии  С-Ю.  Границы  памятника

определены размерами, расположением курганных насыпей и составляют по

линии северо-северо-восток – юго-юго-запад – 170 м, по линии запад-северо-

запад – восток-юго-восток – 40 м. Размеры насыпей и оград: курган № 1 –

диаметр 24 х 28 м, высота 1,4 м; курган № 2 – диаметр 28 х 26 м, высота 1,8

м, размеры ограды 15 х 13 м, высота камней 0,4 м.

Насыпи  курганов  задернованы,  в  северо-западной  части  насыпи

кургана  №  2  фиксируются  следы  грабительской  ямы  в  виде  воронки  с

оплывшими краями диаметром 4 м, глубиной 0,5 м. В центре насыпи кургана

№ 1 – яма диаметром 8 х 4 м, глубиной 1 м.

Майское Утро. Могильник курганный – 4. (№ 4 карта-схема-3).

Могильник курганный – 4 расположен в 2 км западнее-юго-западнее с.

Майское Утро в 2 км юго-западнее р. Сыда на высоте 180 м от июньского
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1996 г.  уровня воды р.  Сыда.  В 0,2 км западнее-юго-западнее могильника

расположен  могильник  курганный  Майское  Утро  –  3,  в  0,13  км  северо-

восточнее  –  могильник  курганный  Майское  Утро  –  5,  в  0,03  км  юго-

восточнее могильника проходит грунтовая а/д в а/п с. Идринское.

Могильник  состоит  из  12  –и  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных земляных насыпей, расположенных цепью с северо-востока на

юго-запад  (расстояние  между  курганами  10  –  75)  на  распахиваемом

подножии г. Чащеватой. На поверхности насыпей курганов № 4, 7, 10 видны

вертикально  вкопанные  плиты  оконтуривающие  прямоугольные  в  плане

могильные ограды ориентированные длинными сторонами по линии запад-

юго-запад – восток-северо-восток.

Границы памятника определены размерами, расположением курганных

насыпей и составляют по линии северо-восток – юго-запад – 440 м, по линии

северо-запад – юго-восток - 120м. Размеры насыпей и оград: курган № 1 –

диаметр 22 м, высота 2 м; курган № 2 – диаметр 18 м, высота 1,2 м; курган №

3 – диаметр 14 м, высота 0,6 м; курган № 4 – диаметр 24 м, высота 1,7 м,

размеры ограды 18 х 13 м, высота камней 0,3 – 1 м; курган № 5 – диаметр 19

м,  высота  1,2  м;  курган  № 6  –  диаметр  18  м,  высота  0,7  м;  курган  № 7

диаметр 26 х 20 м, высота 1,7 м, размеры ограды 13 х 16 м, высота камней 0,2

– 1 м; курган № 8 – диаметр 28 х 22 м, высота 1,2 м; курган № 9 диаметр

кургана 20 м, высота кургана 1,2 м; курган № 10 – диаметр 26 м, высота 1,8

м; курган № 11 – диаметр 28 м, высота 2,2 м; курган № 12 – диаметр 26 м,

высота  1,4  м.  Территория  могильника  и  насыпи  курганов  задернованы,  в

насыпях курганов № 1, 2, 7, 8, 10 – 12 фиксируются следы грабительских ям

в виде воронок с оплывшими краями диаметром от 8 до 4 м, глубиной до 1,2

м. Насыпь кургана № 3 с запада на восток разрезана траншеей глубиной 0,4

м.

Майское Утро. Могильник курганный – 5. (№ 5 карта-схема-3).

Могильник  курганный  –  5  расположен  в  1,8  км  юго-западнее  с.

Майское Утро и р. Сыда на высоте 180 м от июньского 1996 г. уровня воды р.

61



Сыда.  В  0,13  км  юго-западнее  –  могильника  расположен  могильник

курганный Майское Утро – 5, в 0,08 км юго-восточнее могильника проходит

грунтовая а/д.

Могильник  состоит  из  2-х  округлых  в  плане,  куполообразных,

уплощенных земляных насыпей, расположенных цепью с запада на восток

(расстояние  между  курганами  70  м)  на  распахиваемом  подножии  г.

Чащеватой.  Границы  памятника  определены  размерами,  расположением

курганных насыпей и составляют по линии запад – восток – 140 м, по линии

север – юг – 40 м. Размеры насыпей и оград: курган № 1 – диаметр 26 м,

высота 2,2 м; курган № 2 – диаметр 27 м, высота 2 м.

Курганы  задернованы,  опахиваются,  в  центре  насыпи  фиксируются

следы грабительских ям в виде воронок с оплывшими краями диаметром 6 –

7 м, 0,3 – 1 м.

Курганный комплекс Средняя Салба.

Археологические работы в окрестностях д. Средняя Салба были начаты

в  40  –  е  гг.  XX в.  минусинским  краеведом  В.А.  Зыряновым.  Им  были

обнаружены курганные группы в 1,5 км к северо-востоку от деревни между

горой  Высокой  и  р.  Кармашлык,  а  также  в  4  км  к  ЮЗ  от  деревни.80

Памятники обследованы отрядом по паспортизации памятников археологии

Красноярского  государственного  педагогического  университета  (далее

КГПУ)  под  руководством  Е.А.  Томиловой  в  1998  г.81 Повторное

обследование было проведено тем же отрядом в 2001 г. Курганный комплекс

включает  в  себя  6  одиночных  курганов  и  9  курганных  могильников.  На

памятниках  проведены  следующие  работы:  внешнее  обследование,

топографическая съемка местности (в т.ч. с помощью  GPS), фотофиксация,

определено  современное  техническое  состояние.  По  внешним  признакам

80Зырянов В.А. Картотека археологических памятников, выявленных экспедициями
с 1941-43 г. // Архив МКМ. Опись № 1. Дело № 634.

81Томилова  Е.А.  Отчет  о  полевых  исследованиях  в  Идринском  районе
Красноярского края в 1998 г. Архив ИА РАН. Р – 1.
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памятники относятся к тагарской культуре (VII –  II вв. до н.э.). Материалы

исследований хранятся в Лаборатории археологии КГПУ.

Южная  часть  Идринского  района  представляет  собой  низкогорный

рельеф  отрогов  Восточного  Саяна  высотой  300  –  800  м.  по  абсолютным

отметкам.  Район  исследований  с  севера-северо-запада  ограничен  хребтом

Байтак,  с  юго-востока  хребтом  Бесь  –  Тыг,  с  юга  –  г.  Балабан.

Археологические памятники в окрестностях д. Средняя Салба расположены в

долине  р.  Салба  и  ее  притоков  –  р.  Большой  Куреж и  р.  Кармашлык  на

относительно  пологих  склонах  гор  и  возвышенностей,  используемых  в

качестве пахотных угодий.

Средняя Салба. Одиночный курган – 1. (№ 1 карта-схема-4).

Одиночный курган – 1 расположен в 2,4 км ЮВ от д. Средняя Салба

(54˚ 10 м 17,3 с.ш, 92˚ 20 м 08,1 в.д.) на пахотном поле, на высоте 45 м от

современного уреза воды в руч. Кармашлык протекающего в 0,7 км к СВ от

кургана. В 65 м к югу от памятника проходит полевая дорога, в 270 м к ЮЗ

расположен курганный могильник – 2, в 210 м к ЮВ – стела. В общей группе

памятников курган обособлен территориально.

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная  насыпь  земляная,  задернованая,  края  насыпи  распахиваются.

Диаметр кургана составляет 18 х 10 м, высота 0,3 м. На поверхности кургана

зафиксирована выпаханная каменная плита размером 1,5 м х 0,8 м, других

надмогильных сооружений нет.

Средняя Салба. Одиночный курган – 2. (№ 2 карта-схема-4).

Одиночный курган – 2 расположен на пахотном поле в 0,85 км к ЮЗ от

д. Средняя Салба (54˚11 м 06,8 с.ш., 92˚ 17 м 15,8 в.д.) на высоте 60 м от

современного уреза воды в р. Салба, протекающей в 1 км к ЮВ от кургана. В

100 м к ЮЗ от памятника проходит полевая дорога, в 280 м к ЮВ находится

курганный могильник –  3.  В  общей группе  памятников  курган  обособлен

территориально. 
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Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная  насыпь  земляная,  задернованная,  округлой  в  плане  формы.

Диаметр кургана 21 м, высота 1,7 м. На курганной насыпи зафиксировано 3

вертикально вкопанные каменные плиты высотой от 0,4 м до 1 м, выпаханная

каменная плита, а также задернованное западение диаметром 1,5 м, глубиной

0,7 м.

Средняя Салба. Одиночный курган – 3. (№ 3 карта-схема-4).

Одиночный курган – 3 расположен на пахотном поле в 0,6 км к ЮЗ от

д. Средняя Салба (54˚ 10 м 57,2 с.ш., 92˚17 м 46,9 в.д.) на высоте 45 м от р.

Салба, протекающей в 300 м к ЮВ от памятника. В 170 м к ЮВ от кургана

проходит проселочная дорога, в 120 м к ЮВ находится курганный могильник

– 4, в 170 м К СЗ – курганный могильник 3. В общей группе памятников

курган обособлен территориально.

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная  насыпь  земляная,  задернованная,  округлой  в  плане  насыпи.

Диаметр  кургана  составляет  23  м,  высота  1,5  м.  На  курганной  насыпи

зафиксирована  одна  вертикально  вкопанная  каменная  плита  могильной

ограды высотой 0,3 м и две выпаханные каменные плиты размером от 1,3 до

1,5 м.

Средняя Салба. Одиночный курган – 4. (№ 4 карта-схема-4).

Одиночный курган – расположен в 3,4 км к ЮЗ от д. Средняя Салба

(54˚ 10 м 54,6 с.ш, 92˚ 14 м 58,0 в.д.) на высоте 80 м от современного уреза

воды в р. Большой Куреж, протекающей в 1,1 км к ЮЗ от кургана. Памятник

располагается на пахотном поле в 120 м к ЮЗ от одиночного кургана – 5. В

общей группе памятников курган обособлен территориально.

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная  насыпь,  земляная,  задернованная,  округлой  в  плане  формы.

Диаметр  кургана  составляет  25  м,  высота  1,5  м.  На  курганной  насыпи,

зафиксирована  вертикально  вкопанная  каменная  плита  могильной  ограды
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высотой  0,3  м  и  выпаханная  каменная  плита  размером  0,4  м,  а  также

задернованное западение диаметром 3 м, глубиной 0,4 м.

Средняя Салба. Одиночный курган – 5. (№ 5 карта-схема-4).

Одиночный курган – 5 расположен на пахотном поле в 3,2 км к ЮЗ от

д. Средняя Салба (54˚ 10 м 54,8 с.ш., 92˚ 15 м 04,4 в.д.) на высоте 82 м от

современного уреза воды в р. Большой Куреж, протекающей в 1,2 км к ЮЗ от

памятника. В 120 м к ЮЗ расположен одиночный курган – 4, в 420м к СВ –

курганный могильник –  5.  В  общей группе  памятников  курган  обособлен

территориально. 

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная  насыпь  земляная,  задернованная,  округлой  в  плане  формы.

Диаметр  кургана  составляет  26  м,  высота  1,6  м.  На  вершине  кургана

зафиксировано два задернованных западения диаметрами 3 м и 2 м, глубиной

0,6 м и 0,4 м соответственно, а также 6 вертикально вкопанных каменных

плит по краям насыпи высотой от 0,3 м до 1,2 м соответственно.  У юго-

западного края кургана обнаружена выпаханная каменная плита размером 0,9

м.

Средняя Салба. Одиночный курган – 6. (№ 6 карта-схема-4).

Одиночный курган – 6 расположен на пахотном поле в 2,2 км к ЮЗ от

д. Средняя Салба (54˚10 м 28,5 с.ш., 92˚ 16 м 31,5 в.д.) на высоте 65 м от

современного  уреза  воды  в  р.  Салба,  протекающей  в  0,65  км  к  ЮВ  от

кургана. Памятник расположен в 400 м к СЗ от проселочной дороги, в 340 м к

СВ от курганного могильника – 6 и в 500 м к СЗ от курганного – 7. В общей

группе памятников курган обособлен территориально.

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная  насыпь  земляная,  задернованная,  округлой  в  плане  формы.

Диаметр кургана 25 м, высота – 1,4 м. На курганной насыпи зафиксировано

задернованное  западение  диаметром  3  м,  глубиной  0,5  м,  а  также  3

вертикально вкопанные каменные плиты высотой до 0,9 м.

Средняя Салба. Курганный могильник – 1. (№ 1 карта-схема-4).
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Курганный могильник – 1 расположен в 1,8 км к ЮВ от д. Средняя

Салба (54˚ 10 м 54,4 с.ш., 92˚ 20 м 05,7 в.д.) на высоте 25 м от современного

уреза воды в р. Кармашлык, протекающего в 320 м к СВ от могильника. В 40

м к ЮЗ от памятника проходит проселочная дорога, в 1000 м к ЮЗ находится

курганный могильник – 2, в 980 м к ЮВ – стела. В общей группе памятников

могильник обособлен территориально.

Границы памятника определены размерами: по оси СВ-ЮЗ – 330 м, по

оси  СЗ  –  ЮВ  –  195  м.  Могильник  состоит  из  30  курганов,  земляных,

задернованных, с округлыми в плане насыпями, расстояние между курганами

составляет от 8 до 47 м. Размеры курганов: диаметр от 12 м до 31 м, высота

от  0,3  м  до  1,3  м.  Количество  плит  от  1  до  4.  Высота  каменных  плит

могильной  ограды  составляет  от  0,2  до  0,9  м.  На  насыпи  кургана  №  1

зафиксировано западение диаметром 4 м, глубиной 0,7 м.

Средняя Салба. Курганный могильник – 2. (№ 2 карта-схема-4).

Курганный могильник  -2  расположен в  2,1  км  к  ЮВ от  д.  Средняя

Салба  (54˚  10  м  12,1  с.ш.,  92˚  19  м  46,5  в.д.)  на  высоте  50-70  м  от

современного уреза воды в р. Кармашлык, протекающего в 1,1 км к СВ от

памятника. В 250 м к югу от могильника проходит полевая дорога, в 270 м к

СВ находится одиночный курган – 1 и в 1000 м к СВ курганный могильник –

1. В общей группе памятников могильник обособлен территориально. 

Границы памятника определены размерами: по оси запад-восток 600 м,

по  оси  север-юг  –  287  м.  Могильник  состоит  из  68  курганов,  земляных,

задернованных, с куполообразными и овальными в плане насыпями. Размеры

курганов: диаметр от 10 м до 27 х 24 м, высота от 0,3 м до 0,9 м, Количество

плит от 1 до 4.

Средняя Салба. Курганный могильник – 3. (№ 3 карта-схема-4).

Курганный могильник – 3 расположен на пахотном поле в 0,65 км к ЮЗ

от д. Средняя Салба (54˚ 11 м 01,5 с.ш., 92˚ 17 м 33,3 в.д.), на высоте 62 м от

уреза в р. Салба, протекающей в 500 м к востоку от памятника. В 240 м к ЮЗ

от могильника проходит полевая дорога, в 280 м к СЗ находится одиночный
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курган – 2, в 100 м к ЮЮВ – курганный могильник – 4 и в 170 м к ЮВ –

одиночный  курган  –  3.  В  общей  группе  памятников  курган  обособлен

территориально.

Границы памятника определены размерами по оси СЗ – ЮВ – 100 м, по

оси СВ – ЮЗ – 35 м. Могильник состоит из 2-х курганов, курганные насыпи

земляные,  задернованные,  округлой  в  плане  насыпи,  расстояние  между

курганами 42 м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 22 м, высота 1,5 м,

на насыпи зафиксирована вертикально вкопанная каменная плита могильной

ограды  высотой  0,2  м,  а  также  задернованное  западение  диаметром  4  м,

глубиной 0,5 м; курган № 2 – диаметр 35 м, высота 1,9 м, по краям насыпи

зафиксировано 6 вертикально вкопанных каменных плит могильной ограды

высотой  от  0,5  м  до  1,6  м,  в  центре  насыпи  обнаружено  задернованное

западение диаметром 6 м, глубиной 0,6 м.

Средняя Салба. Курганный могильник – 4. (№ 4 карта-схема-4).

Курганный могильник – 4 расположен на пахотном поле в 0,75 км к ЮЗ

от д. Средняя Салба (54˚ 10 м 56,2 с.ш., 92˚ 17 39,7 в.д.) на высоте 40 м от

современного уреза  воды в  р.  Салба,  протекающей в  0,4  км к  востоку от

памятника. В 270 м к ЮВ от могильника проходит проселочная дорога, в 100

м  к  ССЗ  располагается  курганный  могильник  –  3.  В  общей  группе

памятников могильник обособлен территориально.

Границы памятника определены размерами: по оси ССВ-ЮЮЗ – 104 м,

по  оси  ССЗ-ЮЮВ  –  35  м.  Могильник  состоит  из  2  курганов,  земляных,

задернованных, с округлыми в плане насыпями, расстояние между ними 45

м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 35 м, высота 2,1 м, на насыпи

зафиксировано  3  каменных  плиты  высотой  от  0,2  м  до  0,8  м,  а  также

задернованное  западение  диаметром  4  м,  глубиной  1,2  м;  курган  №  2  –

диаметр 21 м, высота 1,6 м, надкурганных сооружений не зафиксировано.

Средняя Салба. Курганный могильник – 5. (№ 5 карта-схема-4).

Курганный могильник – 5 располагается на пахотном поле в 2,7 км к

ЮЗ от д. Средняя Салба (54˚10 м 55,8 с.ш., 92 15 м 39,4 в.д.) на высоте 85 м
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от современного уреза воды в р. Большой Куреж, протекающей в 1,4 км к ЮЗ

от могильника. В 420 м к ЮЗ от памятника находится одиночный курган – 5.

В  общей  группе  памятников  курганный  могильник  –  5  обособлен

территориально.

Границы памятника определены размерами по оси СВ –ЮЗ – 172 м, по

оси  СЗ  –  ЮВ  –  115  м.  Могильник  состоит  из  5  курганов,  земляных,

задернованных, с округлыми в плане насыпями, расстояние между курганами

составляет от 22 до 55 м. Размеры курганов: курган № 1 диаметр 22 м, высота

1,4 м, на насыпи кургана зафиксировано 5 вертикально вкопанных каменных

плит  высотой  от  0,2  до  1,6  м,  рядом,  у  юго-восточного  края  кургана

обнаружены три  выпаханных каменные плиты.  В центре  кургана  найдено

задернованное  западение  диаметром  5  м,  глубиной  1,3  м;  курган  №  2  –

диаметр 28 м, высота 1,6 м, на насыпи кургана зафиксировано 8 вертикально

вкопанных каменных плит от 0,2 до 0,5 м, а также задернованное западение

диаметром 4 м, глубиной 0,5 м; курган № 3 – диаметр 22 м, высота 1,5 м, на

насыпи зафиксировано 4 вкопанные каменные плиты высотой от 0,3 до 0,5 м,

а также задернованное западение диаметром 4 м, глубиной 0,5 м; курган № 4

–  диаметр  20  м,  высота  1,4  м,  на  насыпи  обнаружены  2  вертикально

вкопанные каменные плиты высотой от 0,2 и 0,4 м, у юго-восточного края

кургана  зафиксирована  выпаханная  каменная  плита  размером  0,7  м.  На

курганной насыпи обнаружено задернованное  западение  диаметром 1  м и

глубиной 0,5 м, а также современная траншея размером 1 х 4 м, глубиной 0,6

м; курган № 5 – диаметр 25 м, высота 1,6 м, на насыпи зафиксировано 8

вкопанных  плит  и  1  выпаханная  высотой  от  0,3  до  0,7  м,  а  также

задернованное западение диаметром 7 х 9 м, глубиной 0,5 м.

Средняя Салба. Курганный могильник - 6 (№ 6 карта-схема-4).

Курганный могильник – 6 расположен на пахотном поле в 2,6 км к ЮЗ

от д. Средняя Салба (54˚ 10 21,8 с.ш., 92˚ 16 м 11,4 в.д.) на высоте 80 м от

современного уреза в р. Салба, протекающей в 0,8 км к ЮВ от могильника. В

340 м к СВ от памятника находится одиночный курган – 6, в 550 м к ЮВ –
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курганный могильник – 7. В общей группе памятников курганный могильник

– 6 обособлен территориально.

Границы памятников определены размерами по оси СВ-ЮЗ – 120 м, по

оси  СЗ-ЮВ  -  34  м.  Могильник  состоит  из  двух  курганов  с  земляными

задернованными насыпями, округлых в плане, расстояние между курганами

58 м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 34 м, высота 1,8 м, на насыпи

зафиксировано 10 вертикально вкопанных каменных плит могильной ограды

высотой от 0,5 м до 1,6 м, а также 2 задернованных западения диаметром 3 и

6 м, глубиной 0,4 и 0,6 м соответственно; курган № 2 – диаметр 28 м, высота

1,6  м,  на  насыпи  зафиксированы  2  каменные  плиты  могильной  ограды

высотой до 0,7 м, а также 2 задернованных западения диаметром 1,5 и 2 м

глубиной 0,4 и 0,3 м соответственно.

Средняя Салба. Курганный могильник – 7. (№ 7 карта-схема-4).

Курганный могильник – 7 расположен в 2,5 км к ЮЗ от д.  Средняя

Салба (54˚10 м 09,9 с.ш, 92˚ 16 42,5 в.д.) на высоте 45 м от современного

уреза воды в р. Салба, протекающей в 200 м к востоку от памятника. В 130 м

к ЮВ от могильника проложена проселочная дорога, в 500 м к С находится

одиночный курган – 6, в 550 м СЗ – курганный могильник – 6 и в 340 м к

ЮЮВ – курганный могильник – 9. В общей группе памятников курганный

могильник – 7 обособлен территориально.

Границы памятника определены размерами по оси запад-восток – 107

м,  по  оси  север-юг –  47  м.  Могильник  состоит  из  4  курганов,  земляных,

задернованных,  с  округлыми  в  плане  насыпями,  расстояние,  расстояние

между курганами составляет от 12 до 22 м. Размеры курганов: курган № 1 –

диаметр  25  м,  высота  1,1  м,  на  насыпи  зафиксировано  3  вертикально

вкопанные каменные плиты могильной ограды высотой до 0,3 м; курган № 2

– диаметр 12 м, высота 0,3 м, надкурганных сооружений нет; курган № 3 –

диаметр 17 м, высота 0,6 м, надкурганных сооружений нет; курган № 4 –

диаметр 18 м, высота 0,8 м, надкурганных сооружений нет.

Средняя Салба. Курганный могильник – 8. (№ 8 карта-схема-4).

69



Южная  часть  Идринского  района  представляет  собой  низкогорный

рельеф  отрогов  Восточного  Саяна  высотой  300  –  800  м.  по  абсолютным

отметкам.  Район  исследований  с  севера-северо-запада  ограничен  хребтом

Байтак,  с  юго-востока  хребтом  Бесь  –  Тыг,  с  юга  –  г.  Балабан.

Археологические памятники в окрестностях д. Средняя Салба расположены в

долине  р.  Салба  и  ее  притоков  –  р.  Большой  Куреж и  р.  Кармашлык  на

относительно  пологих  склонах  гор  и  возвышенностей,  используемых  в

качестве пахотных угодий.

Курганный могильник – 8 расположен в 2,8 км к ЮЗ от д.  Средняя

Салба (54˚. 10, 01,7 с.ш, 92˚, 16, 35,4 в.д) на высоте 25 м от современного

уреза  воды  в  р.  Салба,  протекающей  в  100  м  к  югу  от  могильника.  По

территории  памятника  проходит  проселочная  дорога,  в  440  м.  к  СВ

находится курганный могильник – 9. В общей группе памятников курганный

могильник – 8 обособлен территориально.

Границы памятника определены размерами курганной насыпи по оси

СЗ-ЮВ – 305 м, по оси СВ-ЮЗ – 100 м. Могильник состоит из 29 курганов,

земляных,  задернованных,  с  округлыми  и  овальными  в  плане  насыпями,

расстояние между курганами составляет от 4 до 22 м.

Размеры курганов: диаметр от 9 м до 19 х 12 м, высота от 0,3 м до 0,7

м,  количество  плит  от  1  до  5.  На  вершине  кургана  № 19  зафиксировано

задернованное западение диаметром 2 м, глубиной 0,2 м.

Средняя Салба. Курганный могильник – 9. (№ 9 карта-схема-4).

Курганный могильник – 9 расположен в 2,7 км к ЮЗ от д.  Средняя

Салба (54˚ 09 м 59,2 с.ш., 91˚ 16 м 56, 9 в.д.) на высоте 18-32 м от уреза воды

в  р.  Салба,  протекающей  в  140  м  к  ЮВ  от  могильника.  По  памятнику

проходит полевая дорога, в 100 м к СЗ расположена проселочная дорога. В

340  м  к  ССЗ  расположен  курганный  могильник  –  7,  в  440  м  к  ЮЗ  –

курганный могильник – 8. В общей группе памятников курганный могильник

– 9 обособлен территориально.
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Границы памятника определены размерами по оси СЗ-ЮВ – 260 м, по

оси  СВ-ЮЗ  –  85  м.  Могильник  состоит  из  13  курганов  с  земляными

задернованными, округлыми в плане насыпями. Расстояние между курганами

от 4 до 50 м. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 18 х 11м, высота 1,2 м,

на насыпи зафиксирована вкопанная каменная плита высотой 1 м; курган №

2 – диаметр 12 м, высота 0,4 м; курган № 3 – диаметр 14 м, высота 0,4 м, на

насыпи обнаружены вертикально вкопанная и выпаханная каменные плиты

высотой до 0,4 м;  курган № 4 – диаметр 16 м, высота  1,3 м, обнаружена

вкопанная каменная плита 0,4 м; курган № 5 – диаметр 17 м, высота 1,3 м, на

насыпи  вкопаны  2  каменные  плиты  высотой  1,6  и  1,1  м;  курган  №  6  –

диаметр 16 м, высота 1,1 м; курган № 7 – диаметр 0,8 м, высота 0,8 м, на

насыпи зафиксирована каменная плита высотой 0,3 м; курган № 8 – диаметр

10 х 16 м, высота 1,4 м; курган № 9 – диаметр 16 м, высота 1,5 м, на насыпи

зафиксировано 4 каменные плиты могильной ограды высотой от 0,2 м до 1,3

м; курган № 10 – диаметр 17 м, высота 0,9 м, на насыпи вкопаны 2 каменные

плиты могильной ограды высотой до 0,6 м; курган № 11 – диаметр 13 х 9 м,

высота 0,5 м, на насыпи вкопана каменная плита высотой 0,5 м; курган № 12

– диаметр 15 м, высота 0,6 м, зафиксировано 3 вкопанных каменных плиты

могильной ограды высотой до 0,8 м; курган № 13 – диаметр 17 м, высота 1,3

м, на насыпи зафиксирована выпаханная каменная плита длиной 0,9 м.

Средняя Салба. Стела – 1. (№ 1 карта-схема-4).

Археологические работы в окрестностях д. Средняя Салба были начаты

в  40  –  е  гг.XX в.  минусинским  краеведом  В.А.  Зыряновым.  Им  были

обнаружены курганные группы в 1,5 км к северо-востоку от деревни между

горой Высокой и р. Кармашлык, а также в 4 км к ЮЗ от деревни. Стела -1

обследована  отрядом  по  паспортизации  памятников  археологии

Красноярского государственного педагогического университета (далее КГПУ

под руководством Е.А. Томиловой в 1998 г. Повторное обследование было

проведено тем же отрядом в 2001 г.  На памятнике проведены следующие

работы: внешнее обследование, топографическая съемка местности (в т.ч. с
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помощью  GPS),  фотофиксация,  определено  современное  техническое

состояние  памятника.  Материалы  исследований  хранятся  в  Лаборатории

археологии КГПУ.

Стела – 1 расположена в 2,7 км к ЮВ от д. Средняя Салба на пахотном

поле (54˚. 10 м, 13,5 с.ш., 92˚  20 м, 17,6 в.д.), на высоте 50 м от уреза воды в

р. Кармашлык, протекающего в 0,5 км к СВ от стелы. В 210 м к СЗ находится

одиночный  курган  –  1.  В  общей  группе  памятников  стела  обособлена

территориально.

Стела  представляет  собой  вертикально  вкопанную  каменную  плиту

высотой 1,3 м, шириной 0,6 м, толщиной 0,3 м, ориентированную широкой

гранью по линии СЗ-ЮВ. Стела опахивается.

По внешним признакам стела относится к тагарской культуре (VII – II

вв. до н.э.).

Курганный комплекс Октябрьский.

Курганы обнаружены в 1992 г. отрядом по паспортизации памятников

археологии  Комплексной  археологической  экспедиции  Красноярского

государственного  педагогического  института  (далее  КАЭ  КГПИ).  На

памятниках  проведены  следующие  работы:  внешнее  обследование  и

определение современного состояния памятников,  топографическая съемка

местности,  фотофиксация.  Курганный  комплекс  включает  в  себя  6

одиночных курганов и 11 курганных могильников.82 По внешним признакам

курганы относятся  к  тагарской  культуре  (VII –  II вв.  до  н.э.).  Материалы

исследований хранятся в Лаборатории археологии КГПИ. 

Октябрьский. Одиночный курган – 1. (№ 1 карта-схема-5).

Одиночный курган – 1 находится в 3,5 км к ЮЗ от п. Октябрьский, в

150  м  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища, на вершине небольшой возвышенности. В 800 м к северу от

кургана в СЗ направлении проложена автодорога Краснотуранск – Беллык. В

110 м к западу от кургана находится курганный могильник – 1.

82Заика А.Л. Отчет о полевых исследованиях 1992 г.// Архив ИА РАН. Р-1.
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Курганная насыпь земляная, сильно задернованная,  округлой в плане

формы. Высота кургана 0,3 м, диаметр 10 м. на поверхности насыпи видны

два угловых камня от четырехугольной могильной ограды.

Октябрьский. Одиночный курган - 2. (№ 2 карта-схема-5).

Одиночный курган – 2 находится в 3,5 км к ЮЗ от п. Октябрьский, в

100  м  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища, на целинном поле. В 120 м к востоку от кургана находится

курганный могильник – 1, в 350 м к СЗ – курганный могильник – 2.

Курганная  насыпь  земляная,  сильно  задернованная,  имеет

куполообразную форму. Высота кургана 2,3 м, диаметр 45 м. На поверхности

насыпи  видны  три  камня  западной  стенки  четырехугольной  могильной

ограды. Видимая высота камней 0,5 – 0,7 м.

Октябрьский. Одиночный курган - 3. (№ 3 карта-схема-5).

Одиночный курган – 3 находится в 3,5 км к ЮЗ от п. Октябрьский на

южном склоне горы Седелка, в 100 м к СЗ от курганного могильника – 2 и в

100  м  к  СВ  от  курганного  могильника  –  3.  В  общей  группе  курганов

одиночный курган – 3 обособлен территориально.

Курганная насыпь земляная, сильно задернованная,  округлой в плане

формы. Высота кургана 0,8 м, диаметр – 30 м.

Октябрьский. Одиночный курган - 4. (№ 4 карта-схема-5).

Одиночный курган – 4 расположен в 5 км к западу от п. Октябрьский

на пахотном поле.  В 200 м к юго – западу проходит шоссе Минусинск –

Беллык, в СЗ направлении вдоль нее расположены две лесополосы. В 85 м к

северо – западу от кургана проходит полевая дорога в СВ направлении.

Курганная насыпь земляная, сильно задернованная,  округлой в плане

формы. Диаметр кургана 26 м, высота 1,4 м. На поверхности насыпи видны

три угловых камня четырехугольной могильной ограды. Расстояние между

камнями 10 м.

Октябрьский. Одиночный курган – 6. (№ 6 карта-схема-5).
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Одиночный курган – 6 расположен в 1,1 км к западу от п. Октябрьский,

в  1,6  км  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища, на пашне. В 170 м к югу расположен курганный могильник

–  2,  в  260  м  к  ЮЮВ  –  курганный  могильник  –  10,  в  200  м  к  ЮЮВ  –

одиночный  курган  –  7.  В  общей  группе  курганов  одиночный  курган  –  6

обособлен территориально.

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная насыпь земляная, сильно задернованная, округлой в плане формы.

Высота  кургана  1,8  м,  диаметр  –  35  м.  Камни  могильной  ограды  на

поверхности курганной насыпи не обнаружены. Артефакты на памятнике и

прилегающей к нему территории пашни не обнаружены.

Октябрьский. Одиночный курган – 7. (№ 7 карта-схема-5).

Одиночный курган – 7 расположен в 900 м к западу от п. Октябрьский,

в  1,5  км  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища, в юго-восточном углу распаханного участка поля. В 200 м к

северо-западу от кургана находится одиночный курган – 6, в 160 м к юго-

западу – курганный могильник 2, в 150 м к югу – курганный могильник -10, в

320 м к юго-востоку курганный могильник – 12. В общей группе курганов

одиночный курган -7 обособлен территориально.

Границы  памятника  определены  размерами  курганной  насыпи.

Курганная насыпь земляная, сильно задернованная, округлой в плане формы.

Высота  кургана  -  1,4  м,  диаметр  –  23  м.  камни  могильной  ограды  на

поверхности курганной насыпи не обнаружены. Артефакты на памятнике и

прилегающей к нему территории пашни не зафиксированы.

Октябрьский. Курганный могильник – 2. (№ 2 карта-схема-5).

Курганный могильник – 2 находится в 3,5 км к ЮЗ от п. Октябрьский, в

80 м к северу от правого берега залива Сыда Красноярского водохранилища.

Курганы расположены на южном склоне горы Седелка. Курганы находятся у

восточной границы пашни, вдоль которой проложена полевая дорога. В 350
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м к ЮВ от могильника расположен одиночный курган – 2, в 120 м к СЗ –

курганный могильник – 3, в 100 м к СЗ – одиночный курган – 3.

Могильник состоит из 11 курганов, расположенных двумя цепочками.

Курганные  насыпи  земляные,  сильно  задернованные,  округлой  в  плане

формы. Высота курганов от 0,3 м до 2 м, диаметр от 15 м до 38 м.

Октябрьский. Курганный могильник – 3. (№ 3 карта-схема-5).

Курганный могильник – 3 находится в 3,5 км к ЮЗ от п. Октябрьский, в

250  м  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища.  Курганы  расположены  на  южном  склоне  горы  Седелка,

занятом под пашню, в 100 м к ЮЗ от одиночного кургана – 3 и в 120 м к СЗ

от курганного могильника – 2.

Могильник  состоит  из  4  курганов.  Курганные  насыпи  земляные,

задернованные, округлой в плане формы. Высота курганов от 0,7 м до 1,1 м,

диаметр от 24 м до 32 м. На поверхности насыпей пашни могильных оград не

обнаружено.

Октябрьский. Курганный могильник – 4. (№ 4 карта-схема-5).

Могильник  курганный  –  4  расположен  в  2,5  км  к  ЮЗ  от  поселка

Октябрьский, на целинном поле. В 60 м к востоку от могильника в северо-

западном направлении проложена а/д Минусинск – Беллык. В 23 м к северу

от  могильника  находится  пашня,  по  южной  кромке  которой  проходит

полевая дорога, восточная часть могильника ограничена обрывом. В 150 м к

ЮВ от могильника находится курганный могильник – 5.  В общей группе

курганов  курганный  могильник  –  4  обособлен  территориально.  Границы

памятника охватывают территорию размерами: по линии ЮЗ-СВ – 120 м, по

линии ЮВ-СЗ – 60 м.

Могильник  состоит  из  5  курганов,  расположенных  без  видимой

системы.  Расстояние  между  курганами  10  –  26  м.  Курганные  насыпи

земляные  задернованные,  округлой  в  плане  формы.  На  поверхности

курганных насыпей видны камни могильных оград. В 5 м к западу от кургана

№  3  находится  вертикально  вкопанная  каменная  плита  высотой  0,5  м.
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Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 20 м, высота 1,2 м; курган № 2 –

диаметр 22 м, высота 0,5 м; курган № 3 – диаметр 18 м, высота 0,8 м; курган

№ 4 – диаметр 18 м, высота 0,5 м; курган № 5 – диаметр 12 м, высота 0,2 м.

Октябрьский. Курганный могильник – 5. (№ 5 карта-схема-5).

Курганный  могильник  –  5  расположен  в  2,7  км  к  ЮЗ  от  поселка

Октябрьский, в 100 м к северу от правого берега залива Сыда Красноярского

водохранилища, в 1 км к СЗ от моста через залив, на целинном поле. В 50 м к

СВ от могильника в северо-западном направлении проложена а/д Минусинск

Беллык, в 10 м к югу проходит полевая дорога в широтном направлении. В

150 м к СЗ от могильника. В 150 м к СЗ от могильника находится курганный

могильник  –  4.  В  общей  группе  курганов,  курганный  могильник  –  5

обособлен территориально.

Границы памятника охватывают территорию размерами: по линии ЮЗ-

СВ –  65  м,  по  линии СЗ-ЮВ –  25  м.  Могильник  состоит  из  2  курганов,

расположенных  по  линии  ЮЗ-СВ.  Расстояние  между  курганами  20  м.

Курганные  насыпи  земляные,  задернованные,  округлой  в  плане  формы,

высотой 0,7 м, 0,5 м; диаметром 18 м, 20 м. На поверхности насыпи видны

угловые камни могильных оград.

Октябрьский. Курганный могильник – 6. (№ 6 карта-схема-5).

Курганный могильник – 6 расположен в 2,5 км к юго-западу от поселка

Октябрьский, в 800 м к северу от правого берега залива Сыда Красноярского

водохранилища, на распахиваемом участке поля. С СВ на ЮЗ территорию

памятника пересекает полевая дорога и а/д Минусинск – Беллык. В 100 м к

СВ  от  могильника  находится  курганный  могильник  –  7.  В  общей  группе

курганов курганный могильник – 6 обособлен территориально.

Границы памятника охватывают территорию размерами: по линии ЗВ –

155  м,  по  линии  СВ  –  160  м.  Могильник  состоит  из  19  курганов,

расположенных  бессистемно.  Расстояние  между  курганами  5  –  45  м,

Курганные насыпи земляные, задернованные, округлой в плане формы. На

курганах  №  5,  6,  11,  13,  14  прослеживается  каменная  ограда.  Размеры
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курганов: курган № 1 – диаметр 10 м, высота 0,1 м; курган № 2 – диаметр 9

м, высота 0,2 м; курган № 3 – диаметр 15 м, высота 0,5 м; курган № 4 –

диаметр 10 м, высота 0,3 м; курган № 5 – диаметр 18 м, высота 0,3 м; курган

№ 6 – диаметр 8 м, высота 0,2 м, курган № 7 – диаметр 15 м, высота 0,5 м,

курган № 8 – диаметр 8 м, высота 0,2 м; курган № 9 – диаметр 9 м, высота 0,2

м; курган № 10 – диаметр 15 м, высота 0,4 м, курган № 11 – диаметр 20 м,

высота 0,5 м;  курган № 12 -  диаметр 16 м,  высота  0,6 м;  курган № 13 –

диаметр 17 м, высота 0,4 м, курган № 14 – диаметр 12 м, высота 0,3 м, курган

№ 15 – диаметр 10 м, высота 0,3 м; курган № 16 – диаметр 8, высота 0,4 м;

курган № 17 – диаметр 11 м, высота 0,2 м, курган № 18 – диаметр 12 м,

высота 0,2 м; курган № 19 – диаметр 10 м, высота 0,3 м.

Октябрьский. Курганный могильник – 7. (№ 7 карта-схема-5).

Курганный могильник – 7 расположен в 2,2 км к ЮЗ от п. Октябрьский,

в  800  м  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища, на нераспаханном участке поля. С СВ на ЮЗ территорию

памятника пересекает полевая дорога и а/д  Минусинск – Добромысловский.

В 200 м к СВ от могильника находится курганный могильник – 8 . В общей

группе  курганов  курганный  могильник  –  7  обособлен  территориально.

Границы памятника охватывают территорию размерами: по линии ЗВ – 70 м,

по линии СЮ – 120 м. 

Могильник состоит из четырех курганов, расположенных в широтном

направлении  неровной  цепью.  Расстояние  между  курганами  35  -  100  м.

Курганные  насыпи  земляные,  задернованные,  округлой  в  плане  формы.

Надмогильных сооружений нет. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 22

м, высота 0,6 м; курган № 2 - диаметр 8 м, высота 0,1 м; курган № 3 диаметр

24 м, высота 0,6 м; курган № 4 – диаметр 8 м, высота 0,2 м.

Октябрьский. Курганный могильник – 8. (№ 8 карта-схема-5).

Курганный могильник – 8 расположен в 2 км к юго-западу от поселка

Октябрьский, в 800 м к северу от правого берега залива Сыда Красноярского

водохранилища, на нераспаханном участке поля. С С-В на ЮЗ территорию
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памятника пересекает полевая дорога и а/д Минусинск – Добромысловский.

В 200 м к Ю-З от могильника находится курганный могильник – 7. В общей

группе курганов, курганный могильник – 8 обособлен территориально.

Границы памятника охватывают территорию размерами: по линии З-В

–  130  м,  по  линии  С-Ю  –  50  м.  Могильник  состоит  из  4  курганов,

расположенных  цепью  в  широтном  направлении.  расстояние  между

курганами  17  –  35  м.  Надмогильных  сооружений  нет.  Размеры курганов:

курган № 1 - диаметр 18 м, высота 0,6 м; курган № 2 – диаметр 10 м, высота

0,4 м; курган № 3 – диаметр 24 м, высота 0,7 м; курган № 4 - диаметр 22 м,

высота 0,8 м.

Октябрьский. Курганный могильник – 9. (№ 9 карта-схема-5).

Могильник  курганный  –  9  расположен  в  1,5  км  ЮЗ  от  поселка

Октябрьский, в 280 м к СЗ от развилки Минусинск – Беллык, на пахотном

поле. В 320 м к югу от могильника находится курганный могильник – 8. В

800 м к ЮЗ от могильника находится курганный могильник – 4.

Границы памятника охватывают территорию размерами: по линии ЮЗ-

СВ – 110 м, по линии СЗ-ЮВ – 35 м.  Могильник состоит из 2 курганов,

расположенных  по  линии  ЮЗ-СВ.  Расстояние  между  курганами  60  м.

Курганные  насыпи  земляные,  задернованные,  округлой  в  плане  формы.

Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 32 м, высота 1,7 м; курган № 2 –

диаметр 18 м, высота 1 м. На поверхности кургана № 1 видна угловая плита

могильной ограды.

Октябрьский. Курганный могильник – 10. (№ 10 карта-схема-5).

Курганный  могильник  –  10  расположен  в  900  м  к  западу  от  п.

Октябрьский, в 1,2 км к северу от правого берега залива Сыда Красноярского

водохранилища, на нераспаханном участке поля. В 30 м к югу от могильника

в широтном направлении проходит а/д Минусинск – Добромысловский.  С

севера и запада могильник ограничивает пашня, с востока лесополоса.

В 150 м к северу от могильника расположен одиночный курган – 7, в

260 м к ССЗ – одиночный курган – 6, в 90 м к СЗ – курганный могильник –
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11, в 50 м к ЮЮЗ – курганный могильник – 12. В общей группе курганов,

курганный могильник – 10 обособлен территориально. Границы памятника

охватывают территорию размерами: по линии СЮ – 180 м, по линии ВЗ –

215 м.

Могильник  состоит  из  20  курганов,  расположенных  без  видимой

системы.  Расстояние  между  курганами  –  5  -  50  м.  Курганные  насыпи

земляные, сильно задернованные, округлой в плане формы. На поверхности

насыпей курганов № 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14,15, 16 видны камни могильных

оград. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 22 м, высота 1,3 м; курган №

2 – диаметр 18 м, высота 1,2 м; курган № 3 – диаметр 17 м, высота 0,8 м;

курган № 4 – диаметр 11 м, высота 0,4 м; курган № 5 – диаметр 10 м, высота

0,4 м; курган № 6 – диаметр 10 м, высота 0,3 м; курган № 7 – диаметр 12 м,

высота 0,3 м; курган № 8 – диаметр 8 м, высота 0,3 м; курган № 9 – диаметр

11 м, высота 0,6.

Октябрьский. Курганный могильник – 11. (№ 11 карта-схема-5).

Курганный  могильник  –  11  расположен  в  1,1  км  к  западу  от  п.

Октябрьский,  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища на клинообразном нераспаханном участке поля. В 50 м к югу

от могильника проходит автодорога Минусинск – Добромысловский. К ССВ

от могильника расположен одиночный курган – 6, в 160 м одиночный курган

– 7, в 90 м к ЮВ – курганный могильник – 10. В общей группе курганов

курганный могильник – 11 обособлен территориально.

Могильник  состоит  из  8  курганов,  Расстояния  между  –  5  –  40  м.

Курганные  насыпи  земляные,  сильно  задернованные,  округлой  в  плане

формы. На поверхности насыпей курганов № 1, 2, 3,  4, 6,  7 видны камни

могильных оград. Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 16 м, высота 0,7;

курган № 2 – диаметр 17 м, высота 0,6 м; курган № 3 – диаметр 14 м, высота

0,5 м; курган № 4 - диаметр 16 м, высота 0,7; курган № 5 – диаметр 23 м,

высота 1 м; курган № 6 – диаметр 15 м, высота 0,6 м; курган № 7 – диаметр

17 м, высота 0,8 м; курган № 8 – диаметр 12 м, высота 0,5 м
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Октябрьский. Курганный могильник – 12. (№ 12 карта-схема-5).

Курганный  могильник  –  12  расположен  в  900  м  к  западу  от  п.

Октябрьский,  к  северу  от  правого  берега  залива  Сыда  Красноярского

водохранилища на ровном целинном поле. Курганы находятся в 15 м к югу

от  а/д  Минусинск  –  Добромысловский  между  двумя  проселочными

дорогами. С одной стороны могильник ограничивает лесополоса. В 280 м к

СЗ от могильника расположен курганный могильник – 11, в 50 м к ССЗ –

курганный  могильник  –  10.  В  общей  группе  курганный  могильник  –  12

обособлен территориально.

Могильник  состоит  из  18  курганов,  расположенных  без  видимой

системы.  Расстояние  между  курганами  5  –  40  м.  Курганные  насыпи

земляные, сильно задернованные, округлой в плане формы. На поверхности

насыпей  курганов  №   3,  4,  5,  7,  10,  14  видны  камни  могильных  оград.

Размеры курганов: курган № 1 – диаметр 35 м, высота 0,7 м; курган № 2 –

диаметр 21 м, высота 0,5 м, курган № 3 – диаметр 20 м, высота 0,6 м, курган

№ 4 – диаметр 17 м, высота 0,6 м; курган № 5 – диаметр 10 м, высота 0,3 м;

курган № 6 – диаметр 11 м, высота 0,4 м; курган № 7 – диаметр 12 м, высота

0,4 м; курган № 8 – диаметр 12 м, высота 0,5 м; курган № 9 – диаметр 13 м,

высота 0,4 м; курган № 10 – диаметр 10 м, высота 0,3 м;  курган № 11 –

диаметр 9 м, высота 0,3 м; курган № 12 – диаметр 12 м, высота 0,4 м; курган

№ 13 – диаметр 9 м, высота 0,2 м; курган № 14 – диаметр 11 м, высота 0,4 м;

курган № 15 – диаметр 15 м, высота 0,7 м; курган № 16 – диаметр 18 м,

высота 1 м; курган № 17 – диаметр 15 м, высота 0,3 м; курган № 18 – диаметр

12 м, высота 0,4 м.

2.2. Стоянки, поселения.

Большой Телек. Поселение-1. ( ↑ карта-схема-1).

Памятник  был  обнаружен  в  1991  году  археологическим  отрядом

Красноярского  Центра  по  охране  памятников  (далее  АО  Центра).  На

поселении  были  проведены  сборы  подъемного  материала,  глазомерная
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топосъемка, фотофиксация, определено техническое состояние.83 В 1995 году

памятник повторно обследовался АО Центра, проведена сверка топопланов,

фотофиксация.84 Материалы исследования хранятся в архиве Центра. Шифр

коллекции: Б.Телек-91, 95. Пос., П.

Поселение-1 расположено в 1,5 км ЗЮЗ с. Большой Телек, в низине,

образованной руслом р. Большой Телек на овальном в плане останце правого

берега.  Северный,  северо-восточный  и  северо-западный  склоны  останца

выположены  в  пойму  реки,  покрыты  луговой  растительностью,  южный  -

круто спускается  к  современному руслу и  оканчивается  обрывом высотой

1,5-2  м.  С  севера  поселение  закрыто  скальными  обнажениями  коренного

берега.

На овальной в плане площадке поселения, имеющей размеры по линии

СЮ – 30 м, по линии ЗВ – 50 м в центральной и западной ее части компактно

расположены 4  жилищных западины  в  виде  круглых  в  плане  углублений

диаметром 6-7 м и глубиной до 0,01 м. Поверхность западин задернована. В

северной  части  поселения,  на  крутом  склоне,  дерновый  слой  которого

нарушен прогоном скота, собран немногочисленный подъемный материал –

колотые  кости  коровы  и  барана,  фрагменты  тонкостенной

неорнаментированной лощеной керамики.

Из-за  отсутствия  информативных  материалов  памятник  датируется  I

тыс. до н.э. – I тыс. н.э.

Поселение представляет интерес как хорошо сохранившийся комплекс

эпохи  железного  века  –  средневековья,  позволяющий  реконструировать

среду обитания кочевников подтаежной зоны юга Красноярского края.

Дерновой  слой  поселения  разрушается  прогоном  скота

(вытаптывается).

Унюк. Поселение. 

83Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – I.
84Тарасов А. Ю. Отчет в ОПИ за 1996 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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На 1 пойменной террасе прав, берега Енисея, у с. Унюк. Здесь же слои

таштыкской  эпохи.85 Неолитический  слой  прослежен  с  перерывами  на

протяжении 400-500 м, на глуб. 110-140 см. Площадь раскопа более 1000 м2.

Находки: черепки сосудов, кремневые отщепы, скребки, наконечники стрел,

вкладыши, ножи, обломки кинжала, пила, нефритовые топоры, тесла, кирки,

костяные проколки, грузила,  обломки костей зубра,  зубы медведя,  марала,

позвонок  рыбы.  Вскрыто  несколько  очагов  из  речных  голышей  в  ямах,

заполненных  углистой  землей,  и  часть  наземного  жилища.  Последнее

обозначилось  двумя  очагами  и  утоптанным  глинисто-илистым  полом

толщиной 1-3 см.

2.3. Памятники наскального искусства.

Бычиха

В  течение  1994-96  гг.  комплексным  отрядом  лаборатории  КГПУ  и

археологического  музея  школы  №  104  п.  Подгорный  проводились

археологические исследования разрушающихся археологических памятников

в акватории Красноярского водохранилища на юге Красноярского края. 

Одной из целей работ являлось обследование прибрежных памятников

наскального  искусства:  определение  современного  их  состояния,  топо-  и

фотосъемка местонахождений, копирование петроглифов на разрушающихся

каменных плоскостях. В результате работ были обследованы ранее известные

и  выявлены  новые  местонахождения  с  рисунками.  Спектр  исследований

распространялся не только на береговые утесы, но и могильные комплексы с

рисунками на курганных камнях.86 

Памятник  впервые  упомянут  А.В.  Адриановым  как  «Сыдинская

писаница».87 Здесь  побывали  многие  исследователи  С.В.  Киселев,  А.Н.

85Зяблин Л.П.,  Кривонос А.А. Копёнский отряд. //  АО 1967 года. М.:1968. С. 146-
148.

86Заика  А.Л.,  Аннинский  Е.С.,  Тимощенко  В.А.,  Невин  Л.Н.  Петроглифы  горы
Бычиха // Археология и этнография Сибири и Дальнего Востока (тезисы РАЭСК) - Улан-
Удэ: Изд-во БГУ, 1998. - С.62-63.

87 Адрианов А. В. Отчет об исследовании писаниц в Минусинском крае летом 1904 
г. // Рукопись. Архив Музея археологии и этнографии Сибири Томского государственного 
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Липский,  с  рисунками  работал  Я.А.  Шер,  позже  -  Н.В.  Леонтьев  и  В.Ф.

Капелько,  которые  копировали  или  фотографировали  отдельные

изображения. В 1983 – 1984 гг. работы осуществлял отряд под руководством

Б.Н. Пяткина88. 

Гора  Бычиха  находится  на  правом  берегу  Енисея  р.  Сыда  (правый

приток Енисея), в 10 км от ее устья, напротив с.  Краснотуранск. Всего на

горе Бычиха обнаружено примерно 300 изображений, большая часть которых

сосредоточена  на  11  крупных  многофигурных  плоскостях.  Петроглифы

находятся на небольших скальных выходах южного и юго-западного склонов

горы,  тянущихся  на  2,5  –  3,0  км  вдоль  берега  Сыды.  Скальный  массив

разделен  логом  на  две  гряды,  каждая  из  которых  состоит  из  нескольких

горизонтально вытянутых ярусов выходов девонского песчаника89.

Изображение  эпохи  поздней  бронзы  представлено  несколькими

группами. Рисунки расположены на южном склоне горы, большей частью на

втором  (снизу)  ярусе  скальных  обнажений,  пересекающем  склон  по

диагонали. Наиболее удобными для изображений служили длинные и узкие

плоскости,  что  и  определило  одно-,  двухрядное  построение  большинства

многофигурных  композиций. Рисунки  выполнены  в  технике  выбивки  (на

наиболее  древних  видны  следы  последующей  грубой  прошлифовки),

зафиксированы  в  трех  секторах,  разделенных  естественными  прогибами

скальных  выходов.  Наибольшая  концентрация  рисунков  наблюдается  в

центральном секторе писаницы, где встречаются многофигурные панно на

широких  плоскостях,  защищенных  мощными  скальными  карнизами.

Представлены  разновременные  композиции  (эпоха  ранней  бронзы  -

средневековья) с участием людей (интересны крупные объемные фигуры с

университета. Ед. хр. 55. Томск, 1906.
88Пяткин  Б.Н.,   Черняева  О.С.  Новые  петроглифы  горы  Бычихи  (р.  Сыда)  //

Памятники  древних  культур  Сибири  и  Дальнего  Востока.  Сборник  научных  трудов.  -
Новосибирск, 1986. С. 85-88. 

89Советова  О.С.,  Миклашевич  Е..А.  Хронологические  и  стилистические
особенности  среднеенисейских  петроглифов  (по  итогам  работы  Петроглифического
отряда Южносибирской археологической экспедиции КемГУ) // Археология, этнография
и музейное дело. Кемерово: КемГУ, 1999.
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гипертрофированными  пальцами  на  руках),  животных  (лоси,  маралы,

лошади,  козлы),  знаковых  символов  (прямые  и  косые  кресты),  а  также

изображение  миниатюрной  колесницы.  Необычно  наличие  у  некоторых

лосей и маралов длинных хвостов (вероятно, поздняя деталь, позволяющая

трансформировать  старый  образ  в  новый  — лошадь).  Примечателен  факт

уважения  к  древним  рисункам  (палимпсест,  практически,  отсутствует):

каждый последующий автор осуществлял свой замысел так,  чтобы каждая

его  фигурка  могла  гармонично  вписаться,  «протиснуться»  между  линями

более  древних  изображений,  не  повредив  их,  даже  если  с  этой  целью

приходилось искажать, деформировать задуманный образ. Возможно, такой

уважительный  подход  к  древним  изобразительным  традициям  явился

причиной  «живучести»  по  времени  (энеолит  -  ранний  железный  век)

«скелетной»  манеры  изображения  большинства  животных.  В  этом

отношении  Сыдинская  писаница  на  фоне  других  памятников  наскального

искусства региона уникальна. 

Большая часть  петроглифов эпохи поздней бронзы сосредоточена на

основном  панно.  Плоскости,  расположенные  вправо  и  влево  от  него,

получили порядковые номера90.

Основное  панно  (200  х  340  см). Включает  многочисленные

изображения  животных  (лосей,  лошадей)  и  миниатюрный  рисунок

колесницы.  Крупные  животные  выполнены  в  грубой  крупноточечной

технике. Небольшие лошадки нанесены мелкой выбивкой с прошлифовкой

корпуса.

Плоскость 1 (92х78 см). Левый крайний выход песчаника расположен

приблизительно в 4,5 мот основного панно. На нем сохранилось одиночное

изображение  животного  с  решетчатым  заполнением  корпуса  (подобно

фигурам  основного  панно).  Выбивка  крупноточечная,  края  контура

неровные.

90Наскальное  искусство  Среднего  Енисея.  –  Железногорск:  Некоммерческая
организация «Фонд «Память о Решетневе», 2007. – 224 с.,ил.
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Плоскость 2  (138  х  175  см). Эта  плоскость  с  сильно  отслоившейся

скальной коркой находится в 3 м слева от основного панно. В нижней части

сохранилось небольшое изображение животного с двумя ушками и длинным

хвостом. В верхней части есть фрагмент зооморфной фигуры с решетчатым

туловищем. Оба изображения выполнены крупноточечной выбивкой.

Плоскость 3 (140 х 130 см). Располагается в 2 м влево от центрального

панно. На нее нанесены изображения людей и животных. Выбивка грубая,

крупноточечная. Среди рисунков есть три фигуры лошадей, одна из которых

с решетчатым заполнением. Кроме изображений эпохи поздней бронзы здесь

представлены  петроглифы,  относящиеся  и  к  другим  хронологическим

горизонтам:  часть  фигуры  животного  (минусинский  стиль)  и  большая

контурная голова лошади, внутри которой выбито миниатюрное зооморфное

существо с двумя маленькими ушками. 

Плоскость 4 (117 х 195 см). Находится в 0,5 м влево от центрального

панно.  Включает  изображения  крупных  антропоморфных  фигур  с

растопыренными пальцами и животных. Выбивка глубокая, крупноточечная.

Плоскость 5 (56 х 47 см). На небольшой плоскости, находящейся в 0,8

м  вправо  от  основного  панно  одна  над  другой  выбиты  две  зооморфные

фигуры. Выбивка грубая, крупноточечная, с неровными краями контура.

Плоскость 6 (241 х 140 см). Располагается в 2,5 м от основного панно.

На ней выбито примерно 10 фигур животных (включая одну с решетчатым

заполнением  корпуса)  и  две  антропоморфных  фигуры.  Выбивка

крупноточечная. 

Охарактеризованные  петроглифы  Бычихи, возможно,  отличается  от

остальных не только стилистически, но и хронологически (скорее всего, она

более  ранняя)  обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  «полосатых»

животных нет  на  плитах из  погребений,  они встречены только на  скалах.

Учитывая, что культурно-хронологическая принадлежность многих рисунков

пока не ясна, необходимо дальнейшее, более детальное исследование.

 Уза. Петроглифы-1 (Писаница Уза-1).
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Памятник  Уза.  Петроглифы-1  впервые  обследован  в  2002  г.

археологическим  отрядом  КГПУ.  На  памятнике  были  произведены

следующие  работы:  топографическая  съемка  местности  и  определение

географических  координат,  фотофиксация,  выявление  и  копирование

петроглифов, определение современного состояния памятника.91

Материалы исследований хранятся в Лаборатории археологии КГПУ.

Правобережье  р.  Сыда  находится  в  пределах  Средне-Минусинской

впадины  (Сыдо-Ербинская  котловина),  которая  на  севере  и  востоке

ограничена западным окончанием отрогов Восточного Саяна (700-1200 м по

абсолютным отметкам). Археологические памятники находятся на пологих

склонах, вершинах и седловинах гор, в долине р. Сыды и ее притоков.

Уза. Петроглифы-1 находятся на левом берегу р. Узы (правый приток

р. Сыды), в 2,3 км к югу от д. Уза, по правой стороне дороги Краснотуранск-

Беллык, на небольших обнажениях верхнего яруса горы Алха ( 54º 24' 49,9" с.

ш. и 91º 36' 31,7" в. д.), в 70 м к востоку от берега р. Узы. 

Границы памятника имеют следующие размеры: по линии СЮ - 30 м,

по линии ЗВ - 50 м.

Петроглифы выявлены на южном склоне горы, на высоте около 25 м от

сентябрьского уреза воды, зафиксированы на 4 плоскостях, обращенных на

ЮЗ. Рисунки выполнены путем гравировки, выбивки. Представлены фигуры

пеших людей, всадников, знаковые символы.

По  стилистическим  особенностям,  иконографии  рисунков,  технике

исполнения  петроглифов,  датированным  изобразительным  аналогиям

памятник относится к эпохе средневековья и датируется VI – XIII вв. н.э.

Памятник  представляет  интерес  как  свидетельство  материальной  и

духовной культуры древнего населения Хакасско-Минусинской котловины в

эпоху средневековья.

91Дроздов  Н.  И.,  Заика  А.  Л.,  Стасюк  И.В.  Итоги  разведочных  работ  на
правобережье  Енисея  //  Проблемы  археологии,  этнографии,  антропологии  Сибири  и
сопредельных  территорий  (Материалы  Годовой  сессии  ИАиЭ  СО  РАН  2002  г.)  –
Новосибирск: Изд- во ИАиЭ СО РАН, 2002. – Т. VIII - С. 313 - 315.
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Состояние памятника аварийное. Петроглифы разрушаются вследствие

осыпания скальных пород.

Большой Телек. Стела. (█ карта-схема-1).

Памятник впервые был обнаружен в 1957 году краеведом А.Д. Гринь,

давшей описание каменному изваянию, находившемуся в ограде кургана92.

На  основании  этого  описания  стела  была  включена  в  каталог  каменных

изваяний  окуневской  культуры,  составленный  Э.Б.  Вадецкой,  И.В.

Леонтьевым, Г.А. Максименковым.93

В  1991  г.  памятник  дважды  обследовался  археологическим  отрядом

Красноярского Центра по охране памятников (далее АО Центра) и отрядом

по  паспортизации  памятников  археологии  Красноярского  края

Красноярского  государственного  педагогического  университета  (далее

КГПУ).  На  памятнике  проведена  глазомерная  топосъемка,  фотофиксация,

обмеры  и  зарисовка  каменного  изваяния,  определено  техническое

состояние.94

Стела  окуневской  культуры  используется  в  качестве  СВ  углового

камня ограды  (видимые размеры 1,1 м х 0,65 м х 0,35 м). Личина выделена

на  узкой  грани  плиты,  имеет  яйцевидную  форму.  Показаны  3  глаза,

поперечные  полосы  под  глазами  и  ноздрями,  «бычьи  рога»,  сохранилась

нижняя  часть  отходящего  вверх  вертикального  отростка.  Все  линии

выполнены выбивкой с последующей прошлифовкой.95 

Стела датируется окуневской культурой (I пол. II тыс.-XII вв. до н.э.).

92Письмо А.Д. Гринь «Находка каменного изваяния в Минусинской котловине» от
03.12.57г. // Архив ИА РАН.

93Вадецкая  Э.Б.  Изваяния  окуневской  культуры /  Вадецкая  Э.Б.,  Леонтьев  Н.В.,
Максименков Г.А. Памятники окуневской культуры. – Ленинград: «Наука», 1980. – С. 86,
табл. X VI.

94 Заика  А.Л.,  Крюгер  М.В.,  Свинцов  П.В.,  Лебедев  И.И.  Новые  петроглифы
правобережья Енисея // Проблемы археологии Сибири. - Абакан: Изд- во АГПИ, 1993.- С.
35.

95Леонтьев  Н.В.,  Капелько  В.Ф.,  Есин  Ю.Н.  Изваяния  и  стелы  окуневской
культуры. – Абакан, Хакасское книжное издательство, 2006. – С.86, рис.30;  Наскальное
искусство Среднего Енисея / Аннинский Е.С., Заика А.Л., Ампилогов Б.А. Баранов М.В.,
Злотя Ю.В., Коган К.А., Пургин В.А. – Железногорск: Изд-во «Платина». – 2007. – С. 198-
199, рис. 186.
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Каменное изваяние является уникальным образцом каменной пластики

эпохи ранней бронзы.

2.4. Случайные находки, клады.

1. Нож довольно хорошей работы, из желтоватой золотистой бронзы,

представляющий новый тип ножей. Он прямой и в общей форме своей похож

на № 7. Ручка его хорошо отделана и края округлены; нижний конец лезвия

на 1,3 шире ручки,  конец последней несколько толще;  на обоих сторонах

выступают закругленные крючки, образующие овальный круг. Я не решаюсь

сказать, является ли эта форма конца ручки как самостоятельный тип, или

здесь только ошибка, произошедшая при отливке; последнее вероятнее, так

как литье закрытого кольца не представляет ни какого затруднения, и притом

гораздо практичнее кольца из двух крючков, какое мы видим здесь. Впрочем,

мы  увидим  впоследствии  (таб.  II,  фиг.  11)  подобную  форму  украшений.

Найден этот нож близ села Абаканского, минус. округа.96

2. Обломок ручки ножа из красноватой бронзы, весьма грубой работы.

Ручка  очень  тонка  и,  как  видно,  кончается  широкой  пластиной  с  очень

неправильными  краями.  На  конце  ручки  два  лунообразных  отверстия,

образующих какую то непонятную фигуру. Я думаю, что нож этот не удался

при отливке и что неправильность краев и отверстия указывают на желание

представить более сложное изображение.  Ножей такого типа,  сколько мне

известно,  более  не  встречалось.  Найден  этот  обломок  на  р.  Сыде,  минус.

округа.97

3.  Короткий прямой нож из  красноватой  бронзы,  довольно хорошей

работы, покрытый патиною. Он совершенно такого же типа, как нож фиг. 14.

И здесь на конце ручки изображена голова лошади, хотя рисунок не так ясен,

как  на  №  14.  Морда  слишком  растянута,  но  ноздря  изображена  так

характеристично, что не позволяет сомневаться в этом; уши не ясно видны;

96Радлов В.В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 1. - СПб., 1888. - С. 5. 

97Радлов В.В. Сибирские древности. Т. 1. Вып. 1. - СПб., 1888. - С. 14. 
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они кажется изображены на середине головы. Дыра в морде гораздо больше

чем  на  №  14,  и  это  обстоятельство  исказило  переднюю  часть  нижней

челюсти. Найден на р. Сыде, приток р. Енисея, минус, округа.98

4.  Нож  из  красноватой  бронзы,  похожий  на  №  22,  только  гораздо

меньшего размера. Ручка отличается от лезвия тем, что начало последнего

гораздо  шире  ручки.  Внутренний  край  ручки  представляет  ряд  мелких

зубчиков; параллельно с ними находится второй ряд таких – же зубчиков на

одной стороне ручки. На конце ручки изображена фигура стоящего медведя,

более походящая на фиг. 22, чем на фиг. 23, но не столь ясно обрисованная,

так как незначительная величина фигуры не допускала ясного изображения

отдельных частей. Отверстия между ногами походят на отверстие фиг.  22.

Найден около села Идринского, на р. Сыда, минус. округа.99

5.  Нож из  желтой бронзы,  по общей форме похож на фиг.  1,только

острие  несколько  выгнуто  вперед.  Он  прекрасно  отлит,  впоследствии

тщательно  отшлифован  и  покрыт  беловаты  металлическим  слоем.  Одна

сторона  совершена  гладкая  и  ровная,  другая  несколько  вогнута;  клеймо

представляющее птичью голову,  не  совсем ясно.  На нижнем конце  ручки

находится украшение в виде птичьей головы. Голова, находящаяся у края,

образуется  правильным  кругом,  в  центре  которого  круглое  отверстие,

изображающее глаз и служащее для продевания ремня. Клюв очень толстый,

почти  в  два  раза  больше головы.  Он не  представляет  характеристических

черт породы. Следует еще заметить что нож этот заострен ударами молотка.

Найден на р. Сыде, приток Енисея с прав. стороны, в минус. округе.100

6. Нож из желтоватой бронзы, очень изящной работы. По общему типу

похож на ножи таб.  III,  фиг.  32,  и таб.  IV, фиг.  4. только тоньше и более

изящной формы. Кольцо на нижнем конце ручки представляет правильный

круг  с  округленными  краями.  Ручка  тонка  и  постепенно  расширяется  к

верхнему  кольцу.  С  одной  стороны  она  совершенно  гладка,  с  другой

98Там же – С.  20. 
99Там же – С. 22.
100Там же - С. 26
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проведена линия по внутреннему краю, а потом ряд параллельных черточек,

образующих с крайней линией острый угол; черточки эти очень коротки у

края  кольца  и  постепенно  удлиняются  до  клейма.  Клеймо  представляет

птичью голову с  клювом.  Нож этот мало был в  употреблении и заострен

ударами молотка. Найден близ села Абаканского, минус. округа.101

Основной  состав  выявленных  археологических  памятников  –

курганные могильники эпохи раннего железа. Это вполне объяснимо – они

хорошо  опознаваемы  на  местности,  находятся  в  сравнительно  доступных

местах,  удобны  на  уровне  первичной  фиксации.  Грунтовые  захоронения

других эпох (бронза,  средневековье)  менее  многочисленны.  Это связано  с

трудностью выявления их как в естественном природном окружении, так и

после неоднократной распашки их территории (курганы все-таки стараются

опахивать).

В меньшей степени представлены стоянки и поселенческие комплексы.

По  сравнению  с  видимыми  курганными  объектами,  древние  стоянки  на

современной поверхности, практически, не прослеживаются и фиксируются

в  ходе  раскопочных  работ.  Если  по  обнажениям  береговой  линии

Красноярского  водохранилища они достаточно хорошо фиксируются,  то в

пойме р.  Сыда,  древние террасы которого часто  задернованы и находятся

вдали  от  русла,  поиск  стоянок  значительно  затруднен.  Более  того,

археологические  исследования  в  бассейне  р.  Сыда  не  отличались

интенсивностью,  носили  разведочный  характер,  осуществлялись

эпизодически.  Более  продуктивно  изучены  памятники  наскального

искусства,  которые  в  большей  степени  не  столько  иллюстрируют  сцены

жизни  древнего  населения  региона,  сколько  отражают различные  аспекты

духовной культуры наших далеких предшественников.

101Там же - С. 26
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Глава 3. История древних народов в бассейне реки Сыда.

Каменный век.

Каменный  век  –  древнейшая  эпоха  в  истории  человечества.  В  этот

исторический  период  произошло  заселение  человеком  Сибири  и

Приенисейского края. 

Каменный  век  подразделяется  на  три  больших  хронологических

периода: палеолит (древнекаменный век),  мезолит (среднекаменный век) и

неолит (новокаменный век). Каждый из них характеризуется определенными

достижениями в  материальной и  духовной культуре  древнего  человека.  В

свою очередь палеолит делится на ряд этапов: ранний, средний и поздний.

Ученые  пока  спорят  о  продолжительности  каждого  этапа,  постоянно

удревняя, с учетом новых открытий, палеолитический период. 

Палеолит

Большая часть специалистов пришла к выводу о заселении Сибири еще

в раннем палеолите, 300-400 тыс. лет назад. 

Существуют версии и о более раннем заселении региона,  но ученые

еще спорят о столь древнем времени появления здесь человека.

Самые  древние  стоянки  эпохи  палеолита  (300-150  тыс.  л.  назад)

обнаружены  на  территории  Чулымо-Енисейского  междуречья  в  зоне

Красноярского  водохранилища в  Новоселовском районе в  окрестностях  п.

Куртак (стоянки Бережекова, Каменный Лог, Разлог) [Археология…, 1992] 

В  период  среднего  палеолита,  40-100  тыс.  лет  назад,  произошло

заселение юга Приенисейского края. Памятники этого времени обнаружены в

местности Ижуль севернее Новоселово и в других пунктах. Неадертальцы и

их  современники  в  Сибири  часто  использовали  естественные  убежища  и

жили в пещерах. Такие стоянки известны в гроте Проскурякова на Чулыме

(Белый Июс) и в пещере Двуглазка близ Абакана.

При  раскопках  грота  Двуглазка  в  семидесятые  годы  ХХ  столетия

ленинградским археологом З.А. Абрамовой найдены многочисленные кости

животных и каменные орудия.  Жившие в пещере около 50 тыс.  лет назад
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люди охотились на кулана, лошадь, носорога. Встречены и кости пещерных

хищников:  гиены,  медведя,  льва.  Найденный  фаунистический  комплекс

свидетельствует  об  относительно  теплом  и  сухом  климате.  Для  охоты  и

разделывания убитых животных использовались остроконечники и отщепы с

острыми краями. Шкуры животных, после обработки их скреблами, шли на

изготовление  одежды.  Дополнительное  тепло  в  пещере  давал  огонь,

искусством добывания которого уже овладел древний человек. 

Поздний  палеолит  Сибири  определен  археологами  40  -  10  тыс.  лет

назад.  Около 25 тысяч лет назад ледники мощным слоем льда покрывают

территорию  от  Таймыра  до  Подкаменной  Тунгуски  на  Севере  и  горные

хребты Саян на юге. Остальная часть территории края представляла собой

холодную  степь  и  тундру  где  водились  многочисленные  стада

холодолюбивых животных. Древний человек охотился на мамонта, бизона,

шерстистого  носорога,  северного  оленя,  диких  лошадей.  Граница  тундры

тогда проходила южнее Красноярска, а морозы в этом районе достигали 70

градусов.

Многочисленные  стоянки  эпохи  позднего  палеолита  обнаружены  в

Чулымо-Енисейском  междуречье  на  берегах  Енисея  (Кокорево,  Яново,

старое  Новоселово  и  др.),  позже  –  на  левом  берегу  Красноярского

водохранилища  (Куртак,  Сухой  Лог,  Каштанка,  Дивный,  Трифоново,

Тарачиха, Чегерак, Новоселово, Аешка и др.)102 

В  береговой  линии правого  берега  Енисея,  прилегающей к  устью р.

Сыды обнаружены стоянки Лебяжье, Бузуново -1, Бузуново – 2.103

С  появлением  Красноярского  водохранилища  в  Сыдинском  заливе

была выявлена еще одна стоянка древнекаменного века – Бычиха, где были

обнаружены  примерно  300  изображений,  большая  часть  которых

сосредоточена  на  11  крупных  многофигурных  плоскостях.  Петроглифы

102 Палеолит Енисея, 1991, с. 42 – 43.
103 Там же с.  65.
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находятся   на  небольших  скальных  выходах  южного  и  юго-западного

склонов горы, тянущихся на 2,5 – 3,0 км вдоль берега Сыды.104

Мезолит  -  среднекаменный  век  (  греч.  -  мезос  -  древний,  литос  -

камень) является переходным периодом от палеолита к неолиту. Одним из

факторов  влияющих  на  формирование  мезолитических  культур  являлось

глобальное изменение климата Евразии.

Около десяти тысяч лет назад общее потепление климата начинается и

в Сибири. Ледник медленно, как считают специалисты палеогеографы, около

500  метров  в  год,  отступает  к  Ледовитому  океану.  За  тысячелетие  от

ледяного покрова освобождаются значительные пространства.

Тайга все далее продвигается на север. Вслед за отступающей тундрой

на север уходят холоднолюбивые животные,  а  такие гиганты ледникового

периода  как  мамонт  и  шерстистый  носорог  вымирают  совсем.  Теперь

распространяется охота на лося, благородного оленя, медведя.     Бесспорно

выявленные стоянки данного периода в бассейне р.  Сыды и прилегающей

территории пока не обнаружены.

Неолит

В эпоху неолита (V-III тыс. до н.э.) по всей территории Сибири обитали

племена  бродячих  охотников,  рыболовов  и  собирателей.  Присваивающий

способ  ведения  хозяйства,  обусловленный  природно-климатическими

особенностями региона, продолжает сохраняться и для бассейна Енисея.

Главным  достижением  материальной  культуры  неолита  Сибири

следует  считать  изобретение  около  7  тыс.  лет  назад  керамического

производства.  Черепки  глиняной  посуды  встречены  на  большей  части

неолитических  поселений  Приенисейского  края.  Изобретение  в  неолите

глиняной  посуды  сыграло  значимую роль  в  культуре  древних  сибиряков.

Появилась  возможность  варить  мясо,  рыбу,  готовить  бульоны,  хранить

какой-то период жидкую пищу.

104Томилова  Е.А.  Отчет  о  полевых  исследованиях  в  Краснотуранском  районе
Красноярского края в 1999 году // Архив ИА РАН. Р – 1 
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Совершенствуется  в  неолите  и  техника  обработки  камня.  Лезвия

топоров  и  тесел  теперь  нередко  зашлифованы.  Лук  и  стрелы  так  же

становятся более совершенными. Для усиления упругости деревянные луки

дополняются  костяными  накладками,  что  увеличивало  длину  полета  и

убойную силу стрел.

Археологический  материал  неолитического  облика  (керамика,

каменные  изделия)  зафиксирован  на  песчаных  пляжах  Красноярского

водохранилища в окрестностях п. Куртак, п. Новоселово, д. Кома. В Комском

заливе  на  месте  размытой  неолитической  стоянки  местным  краеведом  –

школьным  учителем  истории  Рубцовым  был  обнаружен  уникальный

каменный сосуд с пестом, а также фигурка человека, выполненная из осколка

бивня мамонта. 

Анализируя  керамический  материал  неолитического  облика,

собранный  по  берегам  водохранилища,  Виноградов,  исходя  из

орнаментальных  мотивов,  выделил  своеобразный  вид  керамики

«новоселовского»  типа.  Как  ни  странно,  единственной  известной  на

настоящий  момент  стоянкой  эпохи  неолита  в  Среднеенисейском  регионе

является стоянка Унюк, обнаруженная в устье р. Сыды Зяблиным Л.П. в 1968

–  1969  гг.  Оно  было  обнаружено, когда  уже  размывалось  водами

водохранилища. Каменный инвентарь поселения представлен наконечниками

стрел  и  копий,  в  том числе  со  струйчатой  ретушью и пильчатой  рабочей

частью, ножами, вкладышами, скребками. Особенно выделяются изделия из

зелёного нефрита: топоры, тёсла, кирка. Наиболее выразительный материал

—  керамический.  Посуда  грубая  и  толстостенная,  тесто  рыхлое.  Сосуды

вылеплены  ленточным  способом,  имеют  прямые  стенки,  круглое  или

яйцевидное  дно.  Они  орнаментированы  по  всей  поверхности  оттисками

гребёнки, гладких штампов, палочки.105

3.2. Эпоха металла

105Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в степях Среднего Енисея. // Л.: 1986.
С. 11-12. 
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3.2.1. Бронзовый век.

На  рубеже  III-II  тыс.  до  н.э.  в  Приенисейском  крае  происходят

значительные изменения в культуре древних племен региона. В степной и

лесостепной  зоне  распространяются  культуры  эпохи  металла.  На  смену

неолитическому  населению  в  Минусинской  котловине  приходят  племена

афанасьевской  культуры  меднокаменного  века.  Ее  носителями  стали

европеоидные  племена,  пришедшие  по  степным  коридорам  с  западных

территорий.  Они принесли с собой новые навыки изготовления орудий из

меди, а также производящий способ хозяйствования. Для степных районов

это стали прежде всего занятия скотоводством и земледелием. Сменившие

афанасьевцев  на  юге  Приенисейского  края  племена  окуневской,

андроновской и карасукской культуры уже научились выплавлять бронзу и

довели бронзолитейные технологии до совершенства.  Из бронзы отливали

ножи, топоры, наконечники стрел и копий, различные украшения. Памятники

данного периода на территории региона пока не обнаружены.

В  начале  II  тыс.  до  н.э.  на  юге  Приенисейского  края  на  смену

афанасьевской  энеолитической  культуре  приходит  окуневская  культура

раннего бронзового века.

Создателями окуневской культуры стало новое население, пришедшее

в  Минусинскую  котловину  около  4  тысяч  лет  назад.  Вероятнее  всего,

окуневские  племена,  имевшие  первоначально  охотничье-рыболовческий

способ  ведения  хозяйства,  переселившись  из  таежных  районов  в

Минусинские степи, заимствовали у своих предшественников - афанасьевцев

скотоводство,  колесный  транспорт  и  начатки  земледелия,  перейдя  к

комплексному  скотоводческо-земледельческому  хозяйству  с  охотой  и

рыболовством.

Антропологи  определили,  что  окуневцы,  относясь  в  целом  к

европеоидной расе, имеют и значительную монголоидную примесь.
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Освоив металлургию бронзы, окуневцы изготавливают из этого сплава

не  только  традиционные  украшения,  рыболовные  крючки,  шилья,  иглы,

игольники, но и более сложные орудия - топоры, копья, ножи.

Основу хозяйства окуневских племен составляли скотоводство и охота.

О  значительной  роли  охоты  свидетельствуют  многочисленные  амулеты

охотничьей  магии  и  изображения  медведя,  волка,  лося,  оленя  и  других

животных  на  культовых  предметах.  Захоронения  служителей  культа

выделяются своей индивидуальностью.

Одним  из  наиболее  интересных  видов  археологических  памятников

Среднего  Енисея  являются  стоящие  в  степи  каменные  изваяния

(монументальные  каменные  идолы  и  предметы  культа),  соотносимые  с

окуневской культурой.

Каменное изваяние окуневской культуры было обнаружено в 1957 г.  у

с.  Большой  Телек  Идринского  района   краеведом  А.Д.  Гринь,  давшей

описание памятнику, находящемуся в ограде кургана.106 На основании этого

описания  стела  была  включена  в  каталог  каменных  изваяний  окуневской

культуры,  составленный  Э.Б.  Вадецкой,  И.В.  Леонтьевым,  Г.А.

Максименковым.107 Среди  памятников  наскальной  живописи  можно

выделить ряд композиций на  горе  Бычиха,  которые соотносятся  с  данной

культурой. Кресты,  фигуры лосей,  неопределенного животного с  длинным

хвостом  и  обозначенной  пастью  составляют,  по  стратиграфическим

наблюдениям,  первоначальное  ядро  многофигурной  композиции.  Все  они

выполнены  глубокой  выбивкой  и  до  блеска  зашлифованы. Время

существования  окуневской  культуры  определяется  XVIII-XII  вв.  до  н.э.

Первоначально окуневцы сосуществовали с афанасьевскими племенами, а на

завершающем этапе, с носителями андроновской культуры.

106Письмо А.Д. Гринь «Находка каменного изваяния в Минусинской котловине» от
03.12.57 г.// Архив ИА РАН.

107Вадецкая  Э.Б.,  Леоньтьев  Н.В.,  Максименков  Г.А.  Памятники  окуневской
культуры. - Л., 1980., - стр. 86, табл. X VI, № 88.
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Во второй половине II тыс. до н.э. на севере Минусинской котловины

на смену окуневской культуре приходит андроновская  культура развитого

бронзового века.

Первые раскопки памятников этой культуры были произведены в 1913-

1914  гг.  сотрудниками  Красноярского  музея  А.П.Ермолаевым  и  А.Я.

Тугариновым у с. Батени на Енисее и у д. Андроновой Ачинского округа.

Свое  название  культура  получила  по  наиболее  ярким  находкам

Андроновского  могильника.  Последующие,  более  поздние  открытия

показали распространение памятников андроновской культуры на Алтае,  в

Западной Сибири, Приуралье и Казахстане.

Одним  из  основных  хозяйственных  занятий  андроновцев  было

домашнее скотоводство.

О  наличии  земледелия  у  андроновских  племен  на  Енисее  пока  нет

прямых доказательств, но о его возможности говорят находки жертвенных ям

с остатками зерен пшеницы у их соплеменников в соседнем Казахстане. И

все  же  богатая  сочными  травами  степь  была  наиболее  удобной  для

разведения домашнего скота. В составе стада преобладали быки и коровы. В

пищу употреблялась  и конина,  хотя лошадь начинают использовать  и для

перевозки.  В  наскальных  рисунках  встречены  изображения  двухколесных

боевых колесниц с парной конной упряжкой. 

Для  изготовления  одежды использовалась,  в  первую очередь,  овечья

шерсть. Остатки такой одежды и шерстяных шапочек, а также деревянная

бадейка с нитками и бронзовой иглой, сохранились в могильнике Пристань

близ  с.  Новоселово.  Здесь  же  была  найдена  кожаная  обувь,  украшенная

бусинами,  серьги  и  бляшки.  Богато  орнаментировались  глиняные  сосуды.

Они  украшались  рядами  заштрихованных  треугольников,  зигзагами,

прочерченными  линиями,  елочным  и  другими  видами  орнамента.  По

внешнему облику андроновцы были людьми  европеоидного типа, а левый

берег  Енисея являлся  восточной границей ареала обитания этих племен в

XIII-XI  вв  до  н.э.  Бесспорно  установленных  памятников  андроновской
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культуры  на  территории  региона  не  обнаружено,  но  по  мнению  Н.В.

Леонтьева, ряд композиций на писанице Бычиха в силу их своеобразия могут

соотноситься этим временем.

Карасукцы  жили  в  бассейне  Енисея  с  XI  по  VIII  вв  до  н.э.,  оказав

влияние  на  последующую  тагарскую  культуру.  По  внешнему  облику

карасукцы  отличались  от  своих  европеоидных  предшественников

андроновцев  некоторыми  монголоидными  чертами.  Это,  скорее  всего,

смешанный метисный тип, сохраняющий ряд обеих ведущих сибирских рас.

Основными источниками по изучению культуры являются могильники.

Каменные  ограды  курганов  имеют  квадратную  или  округлую  форму.

Захоронения могут  быть в  простой земляной яме,  либо  внутри каменного

ящика или невысокого бревенчатого сруба. Дно ям обкладывалось корой, а

сверху  погребальное  сооружение  перекрывалось  каменной  плитой  или

накатом из жердей и тонких бревен. Чаще всего покойного укладывали на

спине в вытянутом положении, ориентируя головой на запад или юго-запад.

У головы погребенного ставили глиняный сосуд, а в ноги клали бронзовый

нож и традиционный набор мяса домашних животных: лопатку, бедро, ребра

и большую берцовую кость. Чаще всего это были баранина, говядина, реже

конина,  а  в  одном  случае  мясо  верблюда.  В  особых  местах  кладбища

закапывали остатки шкур животных, съеденных во время похоронных тризн.

Умерших  сородичей  хоронили  в  богато  украшенной  одежде.  Среди

украшений  встречаются  бронзовые  бляхи,  округлые  зеркала,  подвески,

кольца, ножные и ручные браслеты, перстни, височные кольца, трубочки -

пронизки,  медные  и  пастовые  бусины.  В  косы  женщин  вплетались

оригинальные лапчатые подвески. На кинжалах, ножах, топорах орнамент из

треугольников, точек, пунктира.

Железный век.

В  VIII-VII  вв.  до  н.э.  на  огромном  поясе  степей  Евразии  от

современной Венгрии на западе до Енисея и далее на восток до Центральной

Монголии складывается скифо-сибирское культурно-историческое единство.
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В  материальной  и  духовной  культуре  этой  огромной  территории

исследователи  выделяют наличие  скифской триады:  общих типов оружия,

конской сбруи и изделий в скифо-сибирском зверином стиле.

На Енисее к скифскому времени и отнесена тагарская культура VIII-II

вв. до н.э. Ее носителями были люди европеоидного типа.

Основным  их  занятием  было  скотоводство  и  земледелие.  Каждой

весной, засеяв поля, тагарцы перегоняли скот на летние пастбища, а осенью

возвращались, собирали урожай и готовились к зиме. При раскопках стоянок

этого времени встречено большое количество костей коров, лошадей и овец.

Встречены также кости свиней и скорлупа куриных яиц, что свидетельствует

об относительной оседлости тагарцев.

Хотя тагарцы, как и другие скифские племена, овладели металлургией

железа, большая часть их изделий по-прежнему изготавливалась из бронзы.

Эта  особенность  объясняется  богатыми  меднорудными  месторождениями

Минусинской  котловины,  основным  районом  обитания  тагарских  племен.

Тем не менее, уже в VI-V вв. до н.э. появляются железные кинжалы, топоры,

удила  и  псалии  лошадиной  узды.  В  тоже  время  основная  масса  изделий

продолжает отливаться из бронзы. Среди них и предметы скифской триады.

На территории Идринского района тагарцы оставили многочисленные

курганные  захоронения.  Тагарцы  хоронили  своих  умерших  в  могильных

ямах  с  деревянными  срубами.  Могилы  окружали  четырех  угольными

оградами  из  вкопанных  вертикально  каменных  плит  и  насыпали  сверху

земляной холм.  Разводили мелко  -  и  крупнорогатый скот  (коровы,  овцы),

развито было коневодство. Укрепленные поселения, городища на территории

региона  пока  не  выявлены.  Но  известны  культурные  слои  более  поздней

таштыкской  культуры  на  территории  стоянки  Унюк  в  Устье  р.  Сыды.

Неолитический слой прослежен с перерывами на протяжении 400-500 м, на

глубине  110-140  см.  Площадь  раскопа  более  1000  м2.  Находки:  черепки

сосудов, кремнёвые отщепы, скребки, наконечники стрел, вкладыши, ножи,

обломки  кинжала,  пила,  нефритовые  топоры,  тёсла,  кирки,  костяные
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проколки,  грузила,  обломки костей зубра,  зубы медведя,  марала,  позвонок

рыбы.108

Развитие  и  широкое  распространение  скотоводства,  использование

лошади под верх обусловили  широкое распространение памятников эпохи

раннего  железа  на  территории  региона.  Судя  по  географии  погребальных

комплексов, тагарцы освоили не только бассейн р. Сыда, но и районы Сыдо-

Ербинской котловины. Являясь частью обширного скифо-сибирского мира,

культура местных народов, обитавших в контактной зоне  степи и лесостепи,

имела  ряд  отличительных  признаков,  проявившихся  в  хозяйстве  и

погребальной обрядности.

Духовная культура местных племен в эпоху раннего железного века

нашла  яркое  отражение  в  петроглифах  Бычихи,  где  представлены  яркие

образы, выполненные в скифо-сибирском зверином стиле.109

3.3. Средневековье

Начальный  период  средневековой  культуры  Южной  Сибири

характеризуется  образованием  двух  самобытных  государств  аборигенных

племен региона. Наиболее авторитетным из них стал возникший на Алтае в

VI в. н.э. Тюркский каганат, во главе с племенем «тюрк». На Енисее, в это

время,  образуется  полиэтническое  объединение,  вошедшее  в  историю как

государство  Кыргызский  каганат.  Свое  название  новообразованное

государство получило от аристократического рода тюркоязычных кыргызов,

господствовавших  на  Енисее.  Кыргызам  подчинялись,  уплачивая  дань,

самодийские, енисейскоязычные и угорские этнические группы населения.

Территория  государства  менялась  в  зависимости  от  исторической

ситуации. Так, в 710-711 гг. во время зимнего похода тюркских войск были

108Зяблин Л. П. «Неолитическое поселение Унюк на верхнем Енисее», Проблемы
археологии Урала и Сибири. М.: Наука.1973.С. 65- 73.

109Советова  О.С.,  Миклашевич  Е.А.  Хронологические  и  стилистические
особенности Среднеенисейских Петроглифов по итогам работы Петроглифского отряда
Южносибирской археологической экспедиции КемГУ. Кемерово: 1999 г.
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разгромлены  основные  силы  кыргызов  и  установилось  недолговременное

военно-политическое господство древних тюрок на Енисее.110

Верования  кыргызов  испытывали  причудливую  смесь  шаманистких

представлений и мировых религий. При совершении погребального ритуала

кыргызы  сжигали  своих  умерших,  оставляя  на  поверхности  небольшие

каменные выкладки округлой формы. 

ХIII век стал для енисейских кыргызов временем суровых испытаний.

В 1207 году их государство включено в состав новообразованной империи

Чингисхана.  Когда  же  в  1218  году  кыргызы  отказались  участвовать  в

завоевательных походах монголов, армия Джучи нанесла им страшный удар.

Хотя  в  1273  г.  кыргызам  на  2  десятилетия  удалось  восстановить  свою

независимость,  их  государство  было обречено.  Покончив  с  Европейскими

государствами и другими противниками, карательная армия монголов в 1293

г. потопила в крови и восстание кыргызов, уничтожив значительную часть

мужского населения.111

Большой  Телек  Поселение  -  1  является  памятником  средневековья

расположенном в 1,5 км от с. Большой Телек Идринского района. В северной

части поселения собран немногочисленный подъемный материал – колотые

кости  коровы  и  барана,  фрагменты  тонкостенной  неорнаментированной

лощеной  керамики.112 Куреж  Стелы  также  относятся  к  памятникам

средневековья.  Стелы  находятся  на  восточном  склоне  безымянной

возвышенности хребта Байтак.

На  территории  Идринского  района  до  недавнего  времени  были

известны случайные находки эпохи средневековья в окрестностях районного

110Худяков Ю.С. Древние тюрки на Енисее. – Новосибирск: Изд-во ИАиЭ СО РАН,
2004. – 152 с.

111Макаров  Н.  П.,  Баташев  М.  С. История  и  культура  народов  Севера
Приенисейского края: Учебное пособие / Н. П. Макаров. Красноярск: ООО ИПЦ «КаСС»,
2007. – 240 с.

112Буторин В.Г. Отчет в ОПИ за 1991 г. // Архив ИА РАН. Р – 1.
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центра,  о  некоторых  из  них  есть  упоминания  в  сводке  средневековых

памятников, подготовленной И.Л. Кызласовым .113

В 2017 году археологической экспедицией НГУ под рук. О.А. Митько

был исследован  новый памятник  эпохи кыргызов  –  грунтовый  могильник

Большой  Телек.  Раскопки  вскрыли  погребения,  выполненные  по  обряду

трупосожжения.  Среди  кальцинированных  костей  были  обнаружены

железные изделия: наконечники стрел, пряжки и поясные украшения, детали

конской сбруи, кресало, нож, напильник, тесло и др. (всего – 109 предметов).

До проведения раскопок в данном месте были обнаружены стремена, палаш

и железные пластины защитного доспеха.114 Судя по известным аналогиям,

данный  памятник  относится  к  позднему  этапу  аскизской  культуры  и

датируется 13-14 вв. н.э.115 

По поводу этнокультурной принадлежности безкурганных погребений

с кремациями не существует единого мнения. Их связывают с кыргызами,

«предками  качинцев»,  «тюркоязычными  тубинцами»,  «сойотами-

самодийцами».116

Многие достижения культуры кыргызов были утрачены и так не были

восстановлены даже столетия спустя к приходу русского населения. Некогда

могущественное  государство  распалось  на  несколько  княжеств:

Алтысарское, Алтырское, Тубинское и Езерское. 

Таким  образом,  на  примере  древней  истории  в  бассейне  р.  Сыда

прослеживаются  основные  этапы  исторического  развития  материальной  и

113Кызласов И.Л. Аскизкая культура Южной Сибири. Х-ХIV вв. – М.: Наука, 1983. -
128 с. – С. 76, 77, 79.

114Митько  О.А.  Могильник  Большой  Телек  –  новый  кыргызский  памятник  на
правобережье Енисея // Сборник докладов и сообщений «Мартьяновские краеведческие
чтения» (2016-2017 гг.). Вып.  XI. – Минусинск: МРКМ им. Н.М. Мартьянова, 2018. – С.
121-122.

115Кызласов И.Л. Аскизкая культура Южной Сибири. Х-ХIV вв. – М.: Наука, 1983. -
128 с.  

116Митько  О.А.  Могильник  Большой  Телек  –  новый  кыргызский  памятник  на
правобережье Енисея // Сборник докладов и сообщений «Мартьяновские краеведческие
чтения» (2016-2017 гг.). Вып.  XI. – Минусинск: МРКМ им. Н.М. Мартьянова, 2018. – С.
123.
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духовной  культуры  человека  от  эпохи  палеолита  до  средневековья  как  в

Приенисейском регионе, так и в более широких пределах Северной Азии.
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Глава 4. Использование археологического наследия в культурно-

образовательных целях.

4.1. Использование археологического материала в образовательных

учреждениях.

Эффективность  образовательной  политики,  решение  задач

гражданского  и  патриотического  воспитания  подрастающего  поколения  в

многонациональном государстве, каковым является Российская Федерация, в

значительной  степени  определяются  оптимальным  соотношением

федерального  и  национально  -  регионального  компонентов  школьного

образования.  Понимание  исторических  корней  и  традиций  народов  нашей

страны  помогает  учащимся  строить  общение  с  людьми  другой  культуры,

национальной и религиозной принадлежности

В последнее время среди населения,  особенно учителей и учащихся,

усилился  интерес  к  древней  истории  родного  края.  На  страницах

педагогической печати все чаше ставится вопрос об изучении археологии в

школе.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  квалифицированное

разъяснение  вопросов  по  археологии  будет  способствовать  укрепление

авторитета  учителя.  При  этом  педагог  должен  будет  решать  и

воспитательные задачи. 

Задача  педагога  –  воспитать  бережное,  уважительное  отношение  к

памятникам старины. Через археологию можно привить учащимся любовь к

историческому прошлому нашей страны.

Подготовку  учителя  к  использованию археологического  материала  в

школе нужно начинать с работы над археологической литературой, изучения

археологических  коллекций  в  музеях,  участия  в  работе  археологических

экспедиций.

В работе с археологическим материалом важна методика его изучения.

В  преподавании  истории  родного  края  она  довольно  разнообразна.

Использование археологического материала позволяет разнообразить методы
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и  приемы  преподавания  и  значительно  повысить  эффективность  урока.

Элементы истории материальной культуры на уроке и реконструкция на их

основе  исторической  обстановки  всегда  вызывает  интерес  учащихся  и

позволяет  создавать  у  них  правильные,  реалистические  представления  о

прошлой эпохе. Историческая реконструкция не может ограничиться только

вопросами быта той или иной эпохи. Поэтому учителю нужно решить одну

из  важных  задач  археологии  реконструировать  тот  или  иной  способ

производства,  путем  изучения  орудий  труда  и  средств  производства.

Поэтому на уроках истории необходимо уделять большое внимание орудиям

труда, первобытной технике их производства и использования. Применение

археологического материала на уроках истории позволяет шире использовать

такие методы, при которых учащиеся становятся не только слушателями и

наблюдателями, но и активными участниками. Среди них можно отметить

эксперимент,  моделирование,  описание  археологических  материалов,  их

зарисовка,  составление карт и чертежей (планов стоянок,  археологических

карт своего района, области и так далее). Безусловно, в каждой области есть

свои неповторимые памятники археологии, которые могут использоваться на

уроках и во внеклассной работе и внеурочной деятельности.

4.2.  Методическая  разработка  элективного  курса  «Родной  край  в
древности на примере археологических памятников в бассейне р. Сыда»

Пояснительная записка

Важным  условием  развития  современного  общества  является

возросший интерес  к своему историческому прошлому, народным обычаям

и  традициям,  проблемам  регионального  развития  и  возрождения

самобытности.  Этому  способствует  введение  в  учебный  процесс

регионального  компонента,  предусмотренного  Законом  РФ  «Об

образовании»,  в  котором  одним  из  целевых  ориентиров  является  защита

национальных культур и региональных культурных традиций.
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Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего

образования по истории определяет основную задачу следующим образом:

«воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины».

Поэтому  изучение  истории  родного  края  становится  ведущим  фактором

воспитания патриотизма, что очень актуально в наши дни.

Настоящая  программа  элективного  курса  предназначена  для

обучающихся 6, 7, классов общеобразовательной школы. Элективный курс

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). В основу программы положена идея

развития  личностного  потенциала  подростка,  его  психического  и

нравственного  становления.  Данный  элективный  курс  включает

оригинальный  материал,  выходящий  за  рамки  школьной  программы,  что

позволяет  сформировать  новые  знания  об  особенностях  тесно  связаных  с

археологией, так как подразумевает изучение археологических памятников

на  территории  Сыдо-Ербинской  котловины.  Решение  многих  проблем  в

жизни  страны  зависит  от  гражданской  позиции,  сформированной  у

обучающихся,  уважения  к  историческому  наследию  своего  народа,  края.

Поэтому создание данного курса вызвано стремлением помочь обучающимся

лучше узнать историю древнего народа своего края.

Цель  элективного  курса:  воспитание  личности,  любящей  свой  край,

бережно относящейся к духовным, культурным и историческим ценностям,

способной  принять  активное  участие  в  созидательном  процессе  по

преобразованию своей малой Родины.

Задачи программы:

Обучающие:

Систематизировать и закрепить имеющиеся знания о событиях, связанных с

историческим прошлым родного края.

Познакомить учащихся с историей, культурой Сыдо-Ербинской котловины;

представить  место археологии в  системе научных и исторических знаний;

дать сведения об археологических изысканиях на территории родного края.
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Развивающие:

умение  самостоятельно  приобретать,  анализировать,  синтезировать

краеведческий материал, самостоятельно выдвигать гипотезы и проверять их

достоверность, работать с литературой;

память, мышление, творческое воображение;

любознательность.

Воспитательные:

привить интерес к истории родного края;

приобщить к охране памятников истории и культуры;

любовь к родному краю, гордость за её прошлое;

бережное отношение к истории и культурному наследию.

Учебно-тематический план

№

п/п

Тема урока Количество часов
теория практика Всего

1 2 3 4 5
1. Введение. Общая характеристика курса. 3 - 3
2. Каменный век. Палеолит. 3 1 4
3. Мезолит. 2 1 3
4. Неолит. 3 1 4
5. Эпоха металла. Бронзовый век. 3 1 4
6. Железный век. 3 1 4
7. Археологическая разведка. 2 1 3
8. Теория и практика проведения 

археологического раскопа.

2 1 3

9. Истоки истории Сыдо-Ербинской 

котловины.

3 1 4

10.
Итоговое обобщающее занятие.

1 1 2

 Итого 25 9 34

Содержание элективного курса.

Тема 1. Введение.
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Общая характеристика курса.  Определение науки краеведение и археологии.

Источники, культурный слой, типы археологических памятников.

Практическая работа - просмотр видеослайдов, зарисовка культурного слоя.

Тема 2. Каменный век. Палеолит.

Происхождение человека. Современные гипотезы антропогенеза.  Основные

этапы антропогенеза.

Нижний палеолит. Техника обработки камня. Древние рубила. Стоянки.

Поздний палеолит. Прогресс в технике обработки камня. Новые материалы и

новые типы орудий труда. 

Территория расселения человека. Стоянки, погребения, жилища.

Практическая работа - сообщение, изготовление поделок, кроссворд.

Тема 3. Мезолит.

Лук и стрела. Изменения характера охоты. Одомашнивание животных.

Практическая работа  - викторина.

Тема 4. Неолит.

Основные черты неолита. «Неолитическая революция». Прогресс в технике

обработки камня. Районы неолитических культур. Неолитическое искусство.

Практическая работа - сообщения, зарисовка, работа с картой.

Тема 5. Эпоха металла. Бронзовый век.

Основные  особенности  бронзового  века.  Происхождение,  хозяйство,

керамика.

Каменные изваяния окуневской культуры.

Практическая работа – показ презентации, викторина.

Тема 6. Железный век.

Значение открытия железа.

Тагарская культура.

Поселения, инвентарь, курганы, оружие, искусство.

Практическая работа - работа с картой, сообщения, кроссворд.

Тема 7. Археологическая разведка.
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Понятие археологической разведки.  Виды археологических  разведок.  Цель

археологической  разведки.  Правила  закладки  шурфа.  Оборудование  для

археологической разведки.

Практическая работа – сообщения.

Тема 8. Теория и практика проведения археологического раскопа.

Цели раскопок.  Необходимое  оборудование.  Обработка  отвала.  Обработка

полученных источников.

Практическая  работа  -  просмотр  мультфильма,  зарисовка  технологии

раскопок.

Тема 9. Истоки истории Сыдо-Ербинской котловины.

Расположение  археологических  памятников  в  бассейне  р.  Сыда.  Цели

археологических исследований. Памятники, источники, культурный слой.

Практическая работа - работа с картой, сообщения.

Тема 10. Итоговое обобщающее занятие.

Практическая работа - тестирование.

Планируемые результаты

Метапредметные результаты:

С позиции компетентностного подхода у обучающихся должны быть

сформированы следующие компетенции:

Информационно  -  познавательная  компетенция способствуют

формированию умения объяснять «своими словами», анонсировать и давать

краткую  аннотацию  прослушанного  и  просмотренного  материала,  умения

составлять описание объектов археологии, истории и культуры;

ценностно-смысловая и самосовершенствования проявляется в умении

работать по индивидуальному маршруту и в команде, развитии таких качеств

личности,  как  трудолюбия,  организованности,  чувства  долга,

ответственности,  требовательности  к  себе,  соблюдения  норм  поведения  в

окружающей  среде,  правил  здорового  образа  жизни  в  социуме  (беседы,

упражнения для снятия общего напряжения);
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коммуникативная компетенция демонстрирует умение культурно вести

диалоги,  выступать  с  сообщениями,  высказывать  свою  точку  зрения,

уважительно относиться к мнению других людей.

Предметные результаты:

Первичное  овладение  знаниями  и  умениями  самостоятельной

краеведческой деятельности: работа с каталогом, специальной литературой,

интервьюирование.

Анализ и обобщение результатов историко-культурной деятельности:

анализ нравственного примера из родной истории; структурирование опыта

предков, постижение жизненной мудрости предков.

Будет сформировано уважительное отношение к наукам «Археология»,

«История»  и  «Краеведение»;  обучающиеся  смогут  осознать  значение

археологических,  исторических  источников  жизни  человека  и  общества,

будет  сформировано  уважительное  отношение  к  культурно-историческому

наследию,  к  истории  своей  семьи  и  страны  в  целом;  чувство

гражданственности и патриотизма; смогут соотносить исторические события

во времени.

Формы ведения занятий при изучении курса: 

лекции;

дискуссия;

медиа-урок;

сообщения;

урок-презентация;

практические занятия;

Формы работы – групповая, индивидуальная.

Ресурсы:  презентация  и  видео  материал  через проектор  (или

мультимедийная доска), карты, чертежи, рисунки.

Формы подведения итогов реализации программы:

Формами подведения итогов реализации программы является тестирование 

по пройденному материалу.
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Рекомендованная литература для учителя и учащихся:

Археологический  кружок  в  школе.  Методические  рекомендации  для

учителей истории. – Запорожье, 1983.

Вадецкая  Э.  Б.  К  истории  археологического  изучения  Минусинских

котловин // Изв. Лаб. Арх. Иссл- ий. -  Вып. 6. - Кемерово, 1973.- С. 91- 159.

Вадецкая  Э.Б.,  Леоньтьев  Н.В.,  Максименков  Г.А.  Памятники
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Заключение

Не смотря  на  почти  300-летнию историю изучения  археологических

памятников   в  бассейне  реки   Сыда,  Сыдо-Ербинской  котловины  и

прилегающей  к  ней  территории  вплоть  до  недавнего  времени  оставалась

белым  пятном  на  археологических  картах  Сибири. Заметная  активизация

исследовательских  работ  приходится  на  первую  пол.  90-х  гг.   ХХ  века.

Основной  комплекс  работ  был  проведен  Лабораторией  археологии

Красноярского  государственного  педагогического  института  (КГПИ)  под

рук. В.Г. Буторина, А.Ю. Тарасова. В результате исследований на территории

Сыдо-Ербинской котловины к настоящему времени зафиксировано около 83

археологических  объектов  в  виде  стоянок,  курганных  могильников,

одиночных курганов, памятников наскального искусства, стелы.

Основной  состав  выявленных  археологических  памятников  –

курганные могильники эпохи раннего железа. Это вполне объяснимо – они

хорошо  опознаваемы  на  местности,  находятся  в  сравнительно  доступных

местах,  удобны  на  уровне  первичной  фиксации.  В  меньшей  степени

представлены  стоянки  и  поселенческие  комплексы.  По  сравнению  с

видимыми  курганными  объектами,  древние  стоянки  на  современной

поверхности,  практически,  не  прослеживаются  и  фиксируются  в  ходе

раскопочных  работ.  Если  по  обнажениям  береговой  линии Красноярского

водохранилища они достаточно хорошо фиксируются, то в пойме р. Сыда,

древние террасы которого часто задернованы и находятся вдали от русла,

поиск  стоянок  значительно  затруднен.  Более  того,  археологические

исследования  в  бассейне  р.  Сыда  не  отличались  интенсивностью,  носили

разведочный характер, осуществлялись эпизодически.

  Вместе  с  тем,  культурно-хронологическое  и  видовое  разнообразие

известных  археологических  памятников  на  территории  региона,  их

многочисленность свидетельствуют о богатстве истории древнего населения

Сыдо-Ербинской котловины. 
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По археологическим свидетельствам мы можем говорить о заселении

человеком долины р. Сыда уже в эпоху позднего палеолита. Можем судить о

его занятиях, о составе фауны (мамонт, бизон, носорог, гигантский олень) –

объектах охоты древнего человека и его конкурентах (пещерный лев). 

Единственной известной на настоящий момент стоянкой эпохи неолита

в Среднеенисейском регионе является стоянка Унюк, обнаруженная в устье

р.  Сыды.  Материалы стоянок  знаменуют  неолитические  преобразования  в

хозяйстве  местных  племен:  активное  использование  водных  ресурсов,

развитие рыболовства, изготовление глиняной посуды. 

На  рубеже  III-II  тыс.  до  н.э.  в  Приенисейском  крае  происходят

значительные изменения в культуре древних племен региона. Создателями

окуневской  культуры  стало  новое  население,  пришедшее  в  Минусинскую

котловину около 4 тысяч лет назад.  Вероятнее всего,  окуневские племена,

имевшие  первоначально  охотничье-рыболовческий  способ  ведения

хозяйства,  перейшли  к  комплексному  скотоводческо-земледельческому

хозяйству с охотой и рыболовством.

Кочевые формы хозяйства формируются в эпоху поздней бронзы, когда

активно  развивается  скотоводство,  появляется  новый  вид  колесного

транспорта  –  колесницы,  осваиваются  широкие  степные  пространства

региона,  повышается  уровень бронзолитейнтого  производства.  Яркий след

носители  карасукской  культуры  оставили  в  наскальном  искусстве  на

территории  региона.  В  петроглифах  горы  Бычиха  отражены  различные

стороны жизни в данный период: изображения людей, животных, колесниц,

культовых символов.

Наиболее  активно  осваиваются  пространства  бассейна  р.  Сыда  в

скифское  время.  Многочисленные  курганные  могильники,  стоянки  эпохи

раннего  железа  свидетельствуют  о  большой  привлекательности  данного

региона. Высокие образцы скифо-сибирского искусства можно наблюдать не

только в произведениях художественной металлопластики, но и в наскальном

искусстве (гора Бычиха).
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Гуннская  экспансия  пока  не  достаточно  четко  прослеживается  на

территории региона по археологическим источникам, но достаточно хорошо

видны  ее  последствия  на  примере  памятников  раннего  средневековья.

Представители  ранних  государственных  образований:  Тюркского  и,  в

большей  степени,  Кыргызского  каганатов  оставили  в  Сыдо-Ербинской

котловине свои погребения и стоянки.

Таким образом,  на  локальном примере  древней  истории бассейне  р.

Сыда  достаточно  полно  прослеживаются  основные  этапы  исторического

развития материальной и духовной культуры человека от эпохи палеолита до

средневековья как в Приенисейском регионе, так и в более широких пределах

Северной Азии. 

Но одно дело изучить, другое – донести эти знания до широкого круга

наших  современников,  и  прежде  всего,  -  школьников.  С  этой  целью

разработан элективный курс по теме «Родной край в древности на примере

археологических памятников в бассейне р. Сыда», на территории Идринского

района Красноярского края.

Успешное  решение  вопросов  изучения  и  популяризации  древнего

историко-культурного наследия региона позволит решить задачи научного,

образовательного, воспитательного и просветительского характера.
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