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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Последствия глобализационных процессов, отчётливо проявленные в настоящем времени и 
усиливающиеся с каждым днём, нивелируют и деноминируют культурные и этнические 
территориальные различия, порождают когнитивный диссонанс и фрустрацию у населения. 
Особенно обострены такие негативные последствия в условиях тех регионов, где историчность в их 
повседневном поле либо недостаточно выражена, либо практически отсутствует. 

Вместе с этим, в настоящее время накоплен большой массив научных эмпирических 
данных, полученных в результате исследований объектов археологического наследия на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Однако ключевая проблема 
современности состоит в том, что информация о полученных материалах, как правило, находит 
широкое распространение в научной среде, а заинтересованной общественности она становится 
практически недоступной, как ввиду специфичности самого языка представления научных данных, 
так и по причине ограниченного доступа к этим материалам. Безусловно, в настоящее время музеи 
Югры осуществляют большую работу по популяризации археологического наследия, но, как 
правило, их деятельность в этом направлении ограничена предметным рядом, находящемся чаще 
всего в краткосрочных тематических, реже – в стационарных экспозициях. При этом большая часть 
материала из фондов музея в силу объективных причин (неудовлетворительная степень 
сохранности, слабая степень аттрактивности, значительная фрагментарность) так и остаётся 
недоступной широким слоям населения. Кроме того, предметы экспозиции позволяют 
сформировать представление о вполне конкретных объектах материального мира человека, но не 
об окружающей его повседневной среде, устройстве быта, организации специфических локаций, 
например таких, как культовые места и места захоронений. 

Наша же задача как историков, археологов и специалистов музейного дела состоит в том, 
чтобы расширить существующие формы актуализации, презентации археологического наследия в 
современном коммуникативном пространстве, а также в том, чтобы объединить разрозненные 
научные данные, материалы и представить целостную картину развития традиционного общества 
на определённом исторического этапе (в рамках настоящего проекта – в эпоху раннего железного 
века на территории Севера Западной Сибири) в форме, понятной подавляющему большинству 
заинтересованной аудитории (школьники, студенты, активные жители). Более того, наша задача 
состоит в популяризации научного знания и его распространении среди наиболее уязвимых слоёв 
населения. В их числе можно назвать лиц, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, людей 
преклонного возраста (это одинокие лица, а также находящиеся в геронтологическом центре). Такое 
обращение к самым широким аудиториям позволит усилить общественные связи через 
объективацию сопричастности к историческому прошлому территории проживания, а также через 
усиление чувств вовлеченности в современное коммуникативное пространство. 

 Привлечение внимания к вопросам изучения древней истории территории нашего 
современного проживания является крайне важным аспектом в формировании исторического 
самосознания отдельных индивидуумов и всего общества в целом. Это та основа, на базе которой 
выстраивается самоидентификация человека в системе временных координат. В этой связи особую 
актуальность приобретает создания таких коммуникативных пространств, в которых было бы 
проявлено историческое содержание конкретных территорий. Для Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры таким коммуникативным пространством может стать информационно-
образовательная интернет-платформа «Древний мир Югры», которая будет аккумулировать 
информацию обо всех исторических периодах развития территории современного автономного 
округа с древнейших времён вплоть до позднего средневековья в мультимедийной форме. 

Настоящий проект является первым этапом информационного модуля этой платформы, 
посвящённого культурам раннего железного века на территории Севера Западной Сибири. Он 
предполагает обобщение и систематизацию разрозненных материалов научных исследований 
археологических памятников трёх культур раннего железного века, распространённых на 
территории Севера Западной Сибири в конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э. – белоярской, 



калинкинской и кулайской, осмысление и перевод этих данных в форму, которая будет понятна 
широкому кругу заинтересованных лиц. 

Первый этап реализации этого проекта предполагает создание комплекса графических и 
текстовых материалов наиболее ярких и показательных предметов, характеризующих все аспекты 
материальной и духовной жизни каждой из трёх представленных выше археологических культур.  

Материалы, полученные в результате реализации первого этапа настоящего проекта, будут 
положены в основу анимационного фильма о культурах раннего железного века Севера Западной 
Сибири, существовавших в конце I тыс. до н. э. – начале I тыс. н. э., создание которого 
предполагается осуществить на втором этапе реализации проекта. 

Объектом визуализации в настоящем проекте являются материалы (первоисточники) 
памятников археологии белоярской, калинкинской и кулайской культур, отображающие типы 
поселений, конфигурации жилищ и построек, бытовые предметы, вооружение, погребальные и 
культовые предметы. 

 

Белоярская археологическая культура. Первые памятники белоярской культуры в 
Сургутском Приобье выявлены в 1971 г. на территории Барсовой горы. В настоящее время известно 
более 70 памятников этой культуры [Чемякин, 2008, с. 66]. В их числе 16 городищ и 1 могильник. 
Выявленные памятники преимущественно сконцентрированы на Барсовой Горе – 52 памятника (в 
том числе – поселения Барсова гора I/40 и Барсова гора III/1), в районе деревни Сайгатино, в 
бассейне реки Тромъеган (в окрестностях сельского поселения Русскинская и деревни Ермаково) 
[Морозов, Пархимович, 1984]. 

Отдельные поселения открыты в бассейнах рек Моховая и Пим – в их числе поселение 
Вачим 7 [Морозов, Чемякин, 1997]. На левом берегу реки Обь выделяется скопление городищ и 
селищ вокруг Соровских озер, на протоке Сырой Аган близ города Нефтеюганск [Арефьев, 
Рогозникова, 2005]. 

В настоящее время раскопаны остатки более 150 построек белоярской культуры, в том 
числе 120 жилых и лишь 5 из них находились за пределами Барсовой Горы [Чемякин, 2008, с. 66]. 

  
Антропоморфные изображения белоярской культуры. 

Селища Барсова гора IV/10 и  III/19 
Металлопластика белоярской культуры. 

Селище Барсова гора III/49 
 

Калинкинская археологическая культура. Памятники калинкинской культуры были открыты 
одновременно с белоярскими древностями на Барсовой Горе [Чемякин, Коротаев, 1976; Елькина, 
1977; Чемякин, 1981; 1989; 1993; 1994; 1994; 1998; Чемякин, Карачаров, 1999]. Здесь известно 26 
поселений и местонахождений (13 городищ) из 47, выявленных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

Однако на многослойных памятниках не всегда ясно, в какой период были возведены 
оборонительные сооружения и можно ли их связывать именно с калинкинскими древностями. 
Собственно калинкинскими на Барсовой Горе можно считать шесть городищ. Ещё три городища и 
семь селищ выявлены на берегу Кучиминского сора в окрестностях деревни Сайгатина [Калиева, 
2001; Гусев, 2002; Карачаров, 2004; Логвин, Калиева, 2004]. Отдельные памятники обнаружены на 
озере Нум-то, на реке Тромъеган в районе деревни Ермаково, на левобережье Оби, на Соровских 
озёрах. 

К настоящему времени полностью или частично раскопано более 50 объектов калинкинской 
культуры, в том числе 42–45 на Барсовой Горе, около 20 из них – на городищах [Чемякин, 2008, с. 
74]. 

 



Кулайская археологическая культура. В Сургутском Приобье известно более 150 кулайских 
памятников, 62 из них (в том числе 15–16 городищ) локализованы в урочище Барсова Гора. Здесь 
открыты погребальные комплексы – грунтовые могильники Барсовский III, Барсовский VII, 
погребение на городище Барсов городок I/20, а также святилище и клад. 

В настоящее время на Барсовой Горе в различной степени исследованы раскопками остатки 
100-108 построек и 13 погребений. За пределами урочища в ХМАО – Югре известно только 15 
раскопанных жилищ – на селищах Кучиминское IX, Кучиминское XIII, Остяцкий живец IV [Чемякин, 
1997], Ермаково 5 [Морозов, Пархимович, 1984], Сырой Аган 6 [Арефьев, Рогозникова, 2005] и 
Глухое III [Морозов, 2003]. 
Неоднократно зафиксированы случаи перекрывания кулайскими сооружениями белоярских и 
калинкинских. При возведении оборонительных сооружений городищ Барсов городок I/22 и Барсов 
городок III/3 кулайские строители частично использовали рвы, оставшиеся от калинкинских 
укреплённых посёлков. На заброшенных городищах возникали кулайские святилища – Барсов 
городок I/9 [Чемякин, 2008, с. 79]. 

  
Антропоморфные изображения кулайской культуры. 

Городища Барсов городок I/22 и  I/17 
Орнитоморфные изображения кулайской культуры. 

Городища Барсов городок I/20 и  III/6 
 
Предметом настоящего исследования являются исходные научные материалы по 

памятникам археологии, датированные концом I тыс. до н. э. – началом I тыс. н. э. и 
локализованные на территории Севера Западной Сибири. Это отчёты о научно-исследовательской 
работе, хранящиеся в архиве Центра археологических исследований Уральского гуманитарного 
института УрФУ (г. Екатеринбург), в Библиотечно-информационном историко-культурном фонде 
Сургутского района (г. Сургут), в архиве АУ «Центр охраны культурного наследия» (г. Ханты-
Мансийск). И это коллекции археологических предметов, находящиеся на хранении в МБУК 
«Сургутский краеведческий музей» (г. Сургут), БУ «Музей Природы и Человека» (г. Ханты-
Мансийск). 

Достопримечательное место «Барсова гора». Ров и вал городища белоярской культуры Барсов городок III/7. Общий 
вид с ЮЗ. Фото Е. В. Игнатьевской, сентябрь 2020 г. 
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